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О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ХОЗЯЕВАХ 
ТРЕМАТОДЫ DICROCOZLIUM LANCEATUM И ИХ

ИНВАЗИРОВАННОСТЬ В УСЛОВИЯХ АРМЯНСКОЙ ССР

С. О. МОВСЕСЯН. Ф. .1 ЧУБАРЯН. А. Г. ЧОБАНЯН, 
.1 Д. АРУТЮНОВА. Г. Р. АРАКЕЛЯН

Институт зоологии АН АрмССР, Ереван

Выявлено 10 видон наземных моллюсков, из них у трех видов (Х'арае- 
opsls hokenackerl. Xerosecta crenimurհօ, Xeropicta derbentina) установ
лена спонтанная зараженность личиночными формами D. ’ancealum 
Изучена сезонная динамика ннваэнрованности двух видов мол
люсков (Лг. ЛоЛг'ласЛггг и X. lierb'ufif'.a). Максимальная зараженность 
(ЭИ =36—38%) моллюсков нартенитэми дикрОцсляй отмечалась весной 
(май) и осенью (сентябрь». Выявлено И видов муравьев, из пнх у 5 ви
док (Formica rufiburbis, F. sangunea, F. cunicularia fuscoldes, Catag- 
lypkis aenescens, albicans агтепа) установлена инвазиро&агшость 
метанеркарнями D. laticeatum. Последний вид о качестве дополнительно
го хозяина зарегистрирован впервые Проведено искусственное заражение 
5 видов муравьев сборными цистами (слизистые комочки) днкроцелпя. На 
10—20 дни поело заражения в брюшке муравьев г. rujiharbts, F. san֊ 
gunea и C. albicans ar тепа обнаруд-.н инцис тированные метаперкарнн.

^անրասլէտութւէսն կիսաանապատային, լեոնատափա ստանա լին է ան ս՛ա է։ ալին 
պոտիների արոտավայրերում ',ա յտեարերվե լ f/Ь I (I տնսսմլ ցամաքային իւխունր- 
նԼր, որոնցից 3-ի մոտ՝ X!a/ute(>psis հօհe narkcri, .X;՚րօ&e.c.:a crenimargo, 
Ad'OpiCla de՝r!h՝n ‘ i:ta. գտնվել 1.-ն /■*. lancnailim թրթուրային ձէւերր (սպորո- 
ցիւււոնԼրր և ցերկարիսւննրր J-.

Մարտ ո/մոին հւսվարվԱ/Л ի/իւմլնջն՚երի մոտ հ(ս յտնա ր հրվեյ էն րքիկրոցելքւսյ * 
ների թրթուրներ։ Մաքսիմալ վարակվս1եությո<նր (36--38 %) նշվում Լ էլարնանր 
(մայիսին) ձ աշնանր էոեպտեմրերինj Հայանարերվել են 11 տեսակ մրջյուններ, 
որոնցից Տ-ի մ ո,,, (Ьиг.гЛсл rrifibarhi-i. F. sangunea, F. canicular la fascot- 
des, Cataglypin's amescr’/is. C.albtcans armena} ցտնվեչ էն ցիկրոցե^անէրի 
մհտսւցերկարիաներւ C. albicans агтепа-ն որանս ւր^ցուցիչ տեր գրանցվել

Լ աոաջին անգամ։

In the pastures of seini-deseri. mountain-steppe anil forest areas of Arme
nia 10 species of ground molluscs were revealed, in three of which Xa- 
ppeppsls hokenackeri. Xerosecta crrnlmargo. Xeroplcia dc.rbentiaa larval 
form (sporocyst and cercanas) of Die roc on Hum. ianceatum. were found out. 
During the collecting period, carried out In March, we already came

Сокращения: ЭИ -экстенснниосп. инвазии, ИИ—иитеневноегь инвазии, 
ЦПЗ—центр прикладной зоологин.
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accross with invasion molluscs wintering in them the larvae oi D. Ian- . j 
ctatum.

Maximum invasion (EI—36—38%) was observed tn spring (May) and 
autumn (September).

1' species of arils were revealed, in n\e ol whithJ(For՛: -.. .։ i iku!.<- 
ria (uSCOides, F. rufibarbts, F. sdnguinca, Calaglyphls uenes&tn, (.. al
bicans urmena) metacercarias of [). lunceatum were found.

Cataglyphis albicans armena as an additional host was registered :or 
the first time.

Трематода Dicrocoeiiurn lanceatufi: — XO:iiiffia промехиточмыг и дрШ'Лнительнык.

Днкроцелиоз довольно широко распространенное в Армянской ССР 
гельмиптозпое заболевание мелкого и крупною рогатою скота, нано
сящее значительный экономический ущерб животноводству респуб
лики.

Одной из основных мер борьбы с этим заболеванием является де
гельминтизация, довольно широко применяемая в республике с лечеб
но-профилактической целью. Однако, как известно, периодическая 
дегельминтизация не обеспечивает полного оздоровления животных, а 
приводит лишь к временному снижению зараженности, поскольку ин
вазионное начало сохраняется во внешней среде в организме проме
жуточных и дополнительных хозяев.

Исследованиями ряда авторов [1 16] установлено, что н цикле 
развития дикроцелий принимает участие около 50 видов наземных мол
люсков, а в качестве дополнительных хозяев муравьи.

В Армянской ССР изучению тех или иных проблем дикроцелиоза 
с.-х. животных, в частности, биологии D. lanceaturn большое внимание 
уделяли Сваджян [10-12] и Акопян [1, 2].

Вопрос о ликвидации дикроцелиоза в нашей республике остает
ся актуальным и в настоящее время. В результате хозяйственной дея
тельности человека (осушение заболоченных территорий, сельскохозяй
ственное освоение земель, загрязнение почвы и водоемов промышлен
ными отходами и т. д.) ландшафты республики подверглись резкому 
изменению. В определенной степени изменились и биоэкологичёские 
условия обитания промежуточных и дополнительных хозяев дикроцелпй. 
Несомненно, что наряду с ликвидацией бш.тппин, являющихся ранее 
очагами дикроцелиоза, формировались новые сгационарныс очаги 
го трематодоза.

В связи с этим возникла необходимость всестороннею изучения 
фауны и экологии промежуточных и дополнительных хозяев, а акже 
их инвазировапносги партенитами D. iancealttn в конкретных условиях 
данного региона.

Материал и методика. Исследования прови.ш.т к период 1987—1980 гг. Для 
выявления видового состава наземных моллюсков . муравьев промежуточных и до
полнительных хозяев D. lanceaturn провели их сбор на гжтбищах полупустынной, 
горно-степной, лесной зон республики, всего н II ранен.՜-՝. (Арташатский. Араратский, 
Нанрийскнй. Разданский, им. Камо. Мартуннпскнй Взрлемисскнй Ноемберянскнй, 
Гуманамский).

Моллюсков собирали вручную, муравьев- &хегаустс1|>ом непосредственно ш мура- 
вейников и в радиусе до 5 м от них (муравьи подвергались чзмариваиню юг.инета- 
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том). Mactb собранных моллюсков и муравьев фиксировали в 70е спирте для дальней
шего определения их видовой принадлежности, другую часть вскрывали по общепри
нятым методикам [2, 7] Для изучения сезонной динамика инвазиррвйнности проме
жуточных и дополнительных хозяев партенитами дикроцелнм ежемесячно с марта но 
октябрь производили вскрытие моллюсков двух видон (NapuMpsiS hohrnucke^t и Хе- 
rfipicia derbenti/ia) и муравьев ■ Ft г mica ntfibarbis, F. ftanguine.a, Catpg iyphis 
aenexerns и C. aibic.mt нгтена) собранных с՛ .՛ анионарных участки । (с. Арц- 
вэкар района им. Камо и Центр прикладной зоологии АН Ар.мССР, Ианрийский рай
он*. Определяли экстенс; ьность >i интенсивность инвазии, а также эколого-биологи
ческие особенности моллюсков л муравьев, характер их биотопов (высота над уровнем 
моря, температура воздуха, влажность, растительность, плотность популяции). Плот- 
член. населения моллюсков определяли на участках площадью 1—5 у֊, в плотность 
муравейников на участке 100 м?

Экспериментальное заражение дополнительных хозяев—.муравьев проводили сбор
ными цистами (слнзнстаые комочки} I), tan: eat и т (рис. I)

Результаты и обсуждение. В полевых сборах нами выявлено 10 ви
дов наземных моллюгкрв; Chpndntlii triden<. Succinea piitriS, Oxylo- 
ma ele^ans, Харлеорчх tio/i-nackeri \'ero$eeftt < ’■enim.irgo, xero- 
picta derbentina, Hesseold sdidior, Eti'mipalia pisiformis, Lev.itithia 
djiil ,'ensis.

Из 3830 вскрытых моллюсков партеногенетические стадии (рис, 2) 
были обнаружены у :рех пилон \.tpu?cpsis holrenaclteri, Xerusecta. 
crenimarpo, Хего picta derbe.nf.ina.

Наиболее массовыми в полупустынной зоне, на высоте 800 900 м 
над ур. .՝՝: являлись виды A. u■ettimurgo и A derpcnlina, в горни степной 
на высоте 1050 -1300 м—A. derbentina, л на высоте 1800 2300 м над 
ур. м A՛. Iiolienaikeri. Па субальпийских и альпийских пастбищах' 
?1и виды нами нс были зарегистрированы.

Численность популяции изучаемых видов (A. hohenuckeri и A', der
bentina) изменялась и течение всего периода наблюдений (март—ок- 
1.ябрь): в марте апреле она колебалась в пределах 5—10 .моллюсков 
на 1 м-. в мае—июне—40—50 экз., а в сентябре октябре их числен
ность достигала 60 в более экз. на 1 м2. С наступлением первых замо
розков отмечалось резкое падение их численности*, моллюски зарыва
лись в землю, уходили па зимовку. Максимальная ннвазированность 
моллюсков личиночными формами D. lanceatum отмечалась в мае—ию
не и ь сентябре (см. тебя.), причем весной и осенью чате встречались 
дочерние спороцисты Наличие партеногенетических стадий развития 
(дочерних спороцист и церкарин) L). lanceatum в моллюсках, собранных 
ранней весной, свидетельствует о перезимовывании их в организме 
промежуточной хозяина. Согласно данным Сваджяла [10], зимовка 
наземных моллюсков продолжается в полупустынной зоне Ар.мССР до 
конца марта, а в горно-степной—до первой половины апреля. Колеба
ния экстенсивности заражения моллюсков можно объяснить особенно
стями их биологии и экологическими условиям)! пастбищ, которые из
меняются на протяжении пастбищного сезона |5].

В ноябре на территории стационарного участка ЦНЗ с площади 200 м2 удалось 
собрать только лишь 70 живых моллюсков, которые оказались зараженными споро- 
цистами и церкарнямн, ЭИ 12%.
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Динамика зараженности моллюсков Х'нр, ^psis hohfnackeri и Xtropicta derbentin* 
парте»нтами Diceocotlinm lanctatt. m.

Виды молдкн коп

Месяцы
А'. hohanuckif i .V. tier brat Ina

кол и 4 е гво 
вскрытых

К0Л(гчес.'п
ЭаРа*-<.%,^ % количеств" 

вскрытых
КО.-к чес Г во
з.:р окенпых ЭИ, %

Марг 30 2 6.6
Апрель 100 2Г| 2 ■ 50 5 10
Май 5и 16 •« 25 9 36
Июнь юо 30 30 100 20 20
Июль 50 .4 16 50 8 16
Август 10’.» IB 1R 100 II н
Сентябрь 100 32 32 59 II 22
Октябрь 50 13 2ь 50 У 15

На исследуемой террнтории выявлено И видов муравьев: Formic ։
canicular ia fuscoides, F. rufibarbls. /՛. sanguinea, Cataglyphis ae- 
nescens, C. albicans ar тепа, C. nodus caucasieola, Myrmicu eauca- 
sica, Tetraniorhim caesphum, Lasius alienus. Messor cliuorum seva- 
ni, Camponotus ae thiops.

Муравьи первых 5 видов оказались ннвазиронаины.мн метацерка- 
риями D. lanceatum (рис. 3, 4). ЭИ у них колебалась в пределах 
0,5—7%, а ИИ—2—70 метацеркарий в одном муравье.

Вид Cataglyphis albicans аг тепа в качестве дополнительного 
хозяина зарегистрирован впервые. Муравьи этого вида встречаются в 
основном па открытых, хорошо прогреваемых солнцем участках на вы
соте 800—1300 м над ур. м. Гнезда строят чаще в почве, реже под 
камнями. Типичный гсриетобиоцт зоофаг

Форма выявленных цист С. albicans arrnenu овальная, длина 
цисты -0,345 0.425 мм, ширина 0,28 0,3 мм.: толщина 0.025—
0.03 мм. Длина тела мстацеркария 0,48 0,64 мм, ширина- 0.97 
0.128 мм. Диаметр ротовой присоски 0,08 0.095. брюшной 0,095 
0.13 мм.

Па 10—20-е дни после искусственного заражения в брюшке му
равьев /'•. rufibarbis, F. sanguinea. С. albicans armena обнаружены 
инцкстированные метацеркарии D. lanceatum. Муравьи видон Messor 
clivorum sevani н Tetramorium caesphum не заразились.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СИНОНИМИИ ЗЛАТОК ГРИБЫ 
ACMAEODER/Xi (COL КОРП-RA, Ri PRESПDAE.) 113 ЗАКАВКАЗЬЯ

.4. Г. ВОЛКОВИЧ

Зоологический институт АН СССР, Ленинград

11рнн1'.;сны новые тайные по синонимии 6 видов жесткокрылых златок 
трибы Aemuet.՝de.rinl (Cuh pier и, Bi. prcsiidae). встречающихся в За
кавказье. изменен статус 1 формы; для 4 форм обозначены лектотипы 
Результаты исследования могут использоваться в систематике семейства

■՛• bb Un/I 
uptera. Bupr^stidae)

Г, >
uAt4" }n dibit
ушишlluipqJuiii i/Xji

ut>upi»At[u,л A.C'naeoderini (Cole-
Uip/tpUl ՛• UI Ll/UI If nu if L f I/ b ijb L jl fl -Ind

uuiujuintup, -I Atifi -iuitluip ^Ltftnnu4'-
Ьшрпц bL atfutu>ifnpii{_bi (&uiuAi[i pli

I
The new dat.i on synonymy of 6 species of Imprest d-beetles (Coleuplera, 
Вир/eslidae) of the tribe Acutueoderinl fro։։։ the Transcaucasia are given, 
the status of I form is changed and the lectotype for 4 forms are desig
nated. The results o: investigation would be used for systematics of the 
family.

Фауна Закавка.и>.ч— i/ки-.< .-и тпи Лcuiaeoderini—синонимия.

В последние годы нами были изучены типы некоторых видов златок 
трибы Aetnaeoderini из Восточного Средиземноморья. Передней Азии и 
Закавказья, позволившие установить таксономическую природу и сино
нимику ряда малоизвестных форм. В настоящей статье использованы 
материалы следующих отечественных и зарубежных музеев: Зоологи
ческого института АН СССР (ЗИП). Зоологического музея Московско
го государственного университета (ЗММГУ), Британского музея (Ес
тественной истории) [British Museum (Natural History) BM], 
Музея естественной истории Женевы (Museum llistolre Naturelie 
d’Geneve -MHNG). Национального музея естественной истории 
в Париже (Museum National d'Histoire Naturelie—MNHNP), 3o-
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ВКЛЕЙКА

к ст. Мовсесян С. О. л др,

Рис I Стизнегые камешки н.< цист дн|<ронс и:п. выделенные мопюскамп 
I ОГЛё аКТШ 31 II*.

Рис. 2. Спороцисты гремат *ды Ойгос >е1:::т [апсеШит и.; промежуточ
ного хозяина наземкою мо.пюска \гто/ч<7.7



©логического музея Университета Хельсинки (Universlletets Zoologiska 
Museum—MZH), Народного музеи в Праге (Narodni Muzeum v Praze— 
NMP) и Естественно-научного музея в Будапеште (Termeszettudoma- 
nyi Muzeum, Budapest TMB). Автор выражает глубокую признатель
ность д-ру К. Безуше (Dr. С. Besuchet, MHNG). д-ру С. Билы (Dr. 
S. Bily, NMP), д-ру А. Декарпе hi пи и д-ру Р. II. Цешамбру (Dr. 
A. Descarpentrics, Dr. R. Р. Dechambre, MNHNP), д-р К. М. Ф. фон 
Гаек и д-р Е. Р. Иикокк (Dr. С. М. F. von Hayek, Mrs. Р. R. Peacock, 
ВМ), д-ру О. Мерклю (Dr. О. Merkl, ТМВ) и д-ру Г. Сильвербергу 
(Dr. Н. Silfverberg, MZ1D за предоставленные материалы.

1. Acmaeodera (Acmaeodera) pilosdlae persica Mannerheim, 
1837, stat. n.

Mannerheim. 1837:124. araxicoia ReiPer, 1890:339 (persica, var.), 
syn. II.—— polyxantha Semenov. 1895:245. syn. n.

A. persica, г»‘.։о.ии. самка: “Karelin". “Astrabad“. „Mux. Zool. 
Helsinki, Loan no. 86, c. 20* (MZH). A. araxicoia» голотип, самка: 
^Caucasus. Araxesthal, Leder. Renter”. “v. araxicoia m.“, “coll. Reliter*. 
“Acm. araxicoia Rtt. tsp. (list.), 1941, Det Dr. Obenbcrger" (TMB). 
A. polyxantha. лектотип (Волкович. 1986). “Schahrud, Christoph", "Ac- 
niaeodera piloseliae*, .к. Сельского", “Acmaeod, polyxantha M., typ., 
IL 95, A. Semenov det. „(ЗИН); паралектотип: “Schahrud. Christoph", 
,к. Сельского*, Acm. polyxantha Sem., type” (ЗИН).

В оригинальном описании Маннергейм [ 111 сравнил Л. persica с 
одним из немногих известных в то время видов- .4 laeniala F. (Л. flaeo- 
[asciata Pill ) По-видимому, на этом основании Марсэль 112] сблизил, 
а Керреманс [9] свел его в синонимы Л. taeniata вместе с несколькими 
другими видами из разных групп; впоследствии название «persica 
Mnnh.j- было присвоено Обенбергсром [14] и другими авторами фор
ме Л. flavofasciata из Северного Прана. Вид Маннергейма был вто
рично описан под названиями A. persica var. araxicoia. получившим ви
довой статус [16], и Л. chalcoxantha; последний был нами [3] синоиими- 
зиропаи с Л. araxicoia. Исследование типов подтвердило конспсцифич- 
иость Л. persica, ,L araxicoia и Л. chalcoxantha. а изучение обширных 
материалов из Средиземноморья. Передней Азии, Закавказья, Прана и 
Средней Азии (Копетдаг) позволило считать Л persica подвидом сре
диземноморского Л. piloseliae (Вон.), распространенным во внутренних 
районах Малой Азии, Закавказье, Северном Иране и Копетдаге.

2. Acmaeodera (Acmaeodera) flavolineata flavolineata Laporte 
et Gory, 1835

Laporte et Gory, 1835:20, t. 6. i. 33.—kniperi Obenberger, 1926b: 
81 (kruperi). syn. n.—transcaucaslca var. iraudatrix Obenberger, 1934, 
194, syn. n.

A. krueperi, голотип, самка, "oraecla". “Typus*. Acmaeodera kru
peri m.t Type. Det. Dr. Obcnberger", “Mus. Nat. Pragae. inv. 19704“ 
(NMP). A. transcaucaslca var. fraudatrix. голотип, самка: “Caucasus", 
“Typus", “A. transcaucaslca var. fraudatrix ni., Type. Det. Dr. Obenber- 
ger" (NMP).
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Точные указания на типовую местность A. krueperi отсутствуют. С 
вашей точки зрения, он представляет собой меланистическую форму 
номинативного подвида .4 flauolineata. Меланистические формы часто 
встречаются в различных таксонах Acmaeoderini, при этом черная 
окраска тела обычно сочетается с белым опушением. Вариетет .4. trans 
raucasica var. fraudatrix несомненно относится к этому же виду.

3. Acmaeoderella (Acmaeoderella) serricornls Abeille de Perrin, 
1900.

Abeille de Perrin, 1900:11 (Acmaeodera). crinaceiformis Obcnber- 
ger, 1922:19 (Acmaeodera), syn. n.—staneki Obenbergcr, 1934:266 (Ac- 
maeodera), syn. n.

A. serdebrnis, голотиг. r.n.ieu: “Caucasus. Ar;..\'-esthal, Leder, 
Reitter", “Type*՛, “serrlornis Ab.“, “.Museum Paris, 1919. coll. A. de 
Perri.1м (MNHNP). A. efinaceiformis, голотип, самец: “Araxes*. "Typos**, 
‘Acm. erinacelforniis m., Type, Det. Dr. Obviibcrgc-r*. “Mus. Nat. 
Pragae, inv. 19776՜ (N.MP). A. staneki, голотип, самка: “Angora 1930, 
Turcia, Stanek lgi.“, “Typus“, “Acmaeodcra staneki in.. Type. Det. 
Dr. Obenberger*. “Mus. Nat. Pragae, inv. 197-S6" (NMP).

Благодаря исследованию обширного материала из ри.шых районов 
Восточного Средиземноморья, Передней Азии и Закавказья и повторно- 

jetniK? типов мы убе.. . I ■”■. что . i. serriearnis, A, erinaceitormis \\ 
Л. staneki снисяля к о,-., н՝-.։у и тому же виду.

4. Actnueoderella (Curininola) fla-vofasciatn albifrons (Abeille 
de Perrin. 1S91)

Abeille d< Pcrnn. i891 278 i Acmaeodera: pre species). -decorata 
aiiClorum (ripi Marscul, 1865) ipart.): Волкович, 1986:27 (subsp.), syn. 
n.— pLicida tui'iiii (net i’i.ui.i. 137'd (part.): ՛■ '■:> nBerger, 1934:229 

(taenlata I7., subsp. >, syn. n.
A albifrons, лектотип (обозначен здесь), самец: “Caucasus, Ara- 

xesthai. Lede., Renter*, “Type", „albifrons Ab.“, “Museum Paris, coll. 
Abeille de Perrin, 1919“, “Syntype4 (MNHNP); паралектотип, самец, 
этикетки, как у лектотипа (MNI INP).

A- albifrons. описанный и качестве вида, был сведен Керремансом 
[9) в синонимы /1. iaeniaia Г. (A./iavufnsciuta Pill.). В каталоге Обен- 

бергера [14] эта форма пропущена. Позднее название <А. albifrons Ab.-՝ 
было присвоено им экземпляру из Сирии, который по непонятной причи
не Обснбергср [16] считал котипом. !1а самом деле он соответствует 
.1. troniceki (Obenb.) из Средней Азии и Казахстана н указание «Syria» 
на его этикетке, возможно, ошибочно. После исследования этого «ти
па» мы [2] свели название /1. troniceki (Obenb.) в сипойимы .4. albi- 
lirons (Ab,). Ошибка были исправлена только после изучения настоя
щих типов Абея де Перрэиа в статье Алексеева и Волковича [1]. Изу

чение коллекции Обенбергера (NMP) показало, что /1. albifrons в его 
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понимании соответствует A. taeniata placida (Baudi). распространенно
му исключительно иа Кипре. Нами [3] л а же форма из долины р Араке 
была ошибочно названа „А jlauofax tain decorata (Mars.)".

5. Acmaeode relta (Qaniiinota) mimonti den.rata (A'air-ciii, Г8С5.

Marseul, 1865:299 (Acmaeodera; pro species).—boildleui Obenberger, 
1934:236 (Acmaeodera mimonti; pro ;»)>.).

A. decorata. леьтотнп (обозначен здесь). “Acmaeodera decorata, 
(надпись неразборчива], Heyd. 14“, “decorata r’riv,, Ab. 65.299, Ararat", 
“Syntype*, “Museum Paris, coil, de Marseul, 1890“ (MNIIXP); пара
лектотип: "Ararat, ex Mus. Mniszech’*, “Syntype". "Museum Paris, ex 
coll. R. Oberthur" (M.NI INP). A. mimonti ab. boildirui, лектотип обоз
начен здесь): "Araxes, 6. К). .1. Vesely“. “Typus“, «Acmaeodera Mi- 
inonti var. Boildleui m.. 'Гуре, Det. Dr. ОЬепЬегцег” (NMP); паралек
тотипы: 1 экз . этикетки как v лектотипа; 1 экз., "Transcaucasia", ос
тальные этикетки, как у летописца.

Название A decorata было сведено Керремансом [9| в синонимы 

к .4. taeniata F. (A j lavofascial a Pill.). По Обепбергеру |16{, 
эта форма является подвидом /1. taeniata. к которому он о:носил экзем
пляры из Крыма и Северного Кавказа Iколлекция Обеибергера, ХМР). 
Нами [3] под этим названием ошибочно обозначался нотвнд /1. ilavo- 

fasciata albifrons (Ab.). i la самом деле A decorata является

подвидом A mimonti из долины п. \p3Ki и Талыша. где жуки были вы
ведены нами из стволиков Astragalus (Tragacantha).

6. Aemaeodcrella (Euacmaeoderella) viilosula (Steven, 1830).

Steven, 1830:86, I. 2, f. 5 (Buprestis). —bory i Bridle, 1832:124, pl. 
35, I. 2 (Buprestis), syn. n.

A. villosula, лектотип (обозначен здесь), с.՛ мои: * villosula m., 
Iber.“ (ЗММГУ).

Мы [3] уже подробно разбирали таксоном и-сск\ ю •։ номенклатур
ную путаниц^ вокруг вида Стсссна и высказывали прс-дноложеппе г» 
его коиепецифичпости с /1. bond, однако из-за отсутствия гиповых эк
земпляров были вынуждены поместить A villosula в :p\ nn\ species in 
certae ՝edis. Недавно нам удались изучигь ни: этого вида в коллекции 
Стевсиа (ЗММГУ) Нго сравнение с многочисленными еа гервалам։! 
по .4. boryt не оставляет сомнений п их коиспецифичностн.
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МУРАВЬИ ГРУППЫ /՝ЛТ/М/И0/?/6. 1/ FEROX WUZSKY 
(HYMEXOPTERA, FORMICIDAE) ИЗ КРЫМА И КАВКАЗА

.•1. Г. РАДЧЕНКО,* Г. Р. АРАКЕЛЯН
Институт зоологии АН УССР. Киев.

Институт зоологии АН ЛрмССР, Ереван

Привсцн ■ и. , пяе Tet rainorin т dmտօրՎ sp. n ;i T. con finis sp. n.
Дана Определительная таблица четырех нпдов группы 7՜. terox, обитающих 
е Крыму п ня Кавказе.

Տրք“-> Լ Tetrntn >րԽա densopiiosii.i sp и Л Г г >nfin:s Sp. it.
ների նէրսրսւ1քրո>1հունր և "[’’’tl'l աղյոււ/ակ '.{րիմրւմ հ Կով էրսւռւՏ ասւրսւծվաձ 
խմ{’{• ՛> տեսակների Համար:

Two пен՛ $pe,.;cs Ctram.n inn; <L .nsopilustis sp. s. and 7. confinis sp. 
n. are des. rlbed A key jlvcn for 4 species oi (tie ;roii|.« Ի՛, ierox 
from the Crimea and (.anepsas.

Фауна Крыма и Канкала—муравьи,

Виды группы Т jero.x характсризукяся своеобразии;! bop мой 1леникоз 
стебелька самок: пешоль и постпетиоль енлып расширены, с вытяну* 
1ЫШ1 в стороны боковыми углами, верхний край пегно.тя уплощенный, 
с выемкой посередине.

До последнего времени вз Крыма приводился t'.’iiii влд из рассмат
риваемой группы- Т. ierox [I, 9]: из Закавказья, помимо 7'. [егох [2, 
•I 10]. был известен cine один вид—7՜. [!l j.

llit/Kv мы приводим описание двух новы.՝, для науки видов и опреде
лительную таблицу видов группы 7' ferox из Крыма и Кавказа.
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Tetramorium dens ,piilosus Rjidtschenko el Arakelian, sp. n. 
Самки (рис. 1, a—в).

Рис I. 7' аепаирМ՛՝*’ р. и л .«яка (го.юпш), голипа спереди, б—то же, 
грудь сверху, н—тп же, чешуйка «етлолк гззлп, г - голова самца спереди, 
д । же, грудь п стебелек а профиль, ։—раГх>"нй, грудь ։■ ՛. гсбелек п 

профиль

Промеры н индексы, иг пользуемые а рабою:
ДГ—длина головы спереди, IIIГ максимальная ширина головы спере
ди, ДС—длина скапуса, ДГл—максимальный диаметр глаза. ДМ 
длина груди, измеренная сбоку по диагонали от края метастернальных 
лопастей до передне-верхнего края гр} ди (самки, самцы) пли до места 
сочленения с головой (рабочие), 11111 ширина веиюля сверху. ШПп— 
тоже гюстпетиоля; ИГ-ДГШ1, НС~ДГ:ДС, 1Пл=ДГДГл, ИП= 
ШГ:ШГГ, ИПл = ШГ:ШПи.

Голова субквадратная (ИГ=0,96—0.99), с параллельными боковы
ми сторонами, слабозакругленными »аднимн углами и прямым заты- 
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личным краем. Лоб искры։ .устымн морщинками, сходящимися в об
ласти глазков, щеки и виски'с морщинками и петлеобразной скульпту
рой. Многочисленные отстоящие волоски разбросаны на лбу. нижнем 
крае наличника и затылочном крас головы; длина части из них превы
шает диаметр глаза. Скапус достигает затылочного края (ИС = 1,22— 
1.27). ! руль полностью покрыта многочисленными морщинками, более 
резкими на средиеспинке. Проподеум с острыми треугольными зубчи
ками. Чешуйка петиоля с более или менее закругленными боковыми 

«сторонами и слабовогнутым верхним краем, сердцевидная. Скутум и 
скутеллю.м с многочисленными отстоящими волосками, их длина немно
го короче, чем \ волосков на голове; членики стебелька с длинными, 
загну!ими назад волосками. Ноги, как и скапус, без отстоящих волос
ков. Первый тергит брюшка с очень плотным прилежащим шелкови
стым опушением расстояние между волосками в несколько раз меньше 
их длины. Грудь, стебелек, нижняя часть лба, наличник, мандибулы, 
усики и ноги охристо-желтые; верх головы бурый, в передней части ску
тума имеется бурое пятно, по бокам скутума две широкие бурые поло
сы; брюшко темно-бурое.

Размеры ДГ=0,94—0,99 (голотип 0,94), Ш Г = 0,98 1.02 (0.98), 
ДС = 0,77—0,8 (0.77). ДМ=1,93 2,1 (2,1) мм.

Самцы (рис. I, г. д).
Голова субквадратная (ИГ =0,94—0,96), за глазами сужена, зад

ние углы явственные, тупые, затылочный край прямой. Скапус относи
тельно длинный (ИС- 1.83 2,0), глаза средних размеров (ИГл=2,22— 
2.55) Вся голова покрыта резкими морщинками, между которыми за
метна зернистая скульптура. Длинные отстоящие волоски имеются на 
лбу. темени и затылочном крае головы; на наличнике 1—2 более корот
ких волоска; снизу и на затылочном крае головы, наряду с нескольки
ми длинными отстоящими волосками, имеются многочисленные корот
кие полуотстоящие волоски. Скапус без отстоящих волосков. Вся 
грудь с очень густыми, тонкими морщинками, межд\ которыми .замет 
на зернистая скульптура; морщинки покрывают весь скутум, включая 
поверхш сть между нотаулями. и скутеллюм У большинства особе;։ 
морщинки полеречные, слегка дугообразные, у некоторых—продольные. 
Проподеум с небольшими острыми зубчиками. Членики стебельке рас
ширенные (ШП = 0.48-0,52. ШПп=0,60—0,67 мм. 1!П 1,1-1,28. 
ИПп= 1.43—1.64), петиоль явственно уплощен к слегка выемчатому 
верхнему краю, в профиль заостренный; верхние углы в виде неболь 
ших лопастей. Длинные отстоящие волоски разбросаны по всей повер 
кости скутума и скутеллюма, чроподеум без отстоящих волосков; ՝ . . 
кики стебелька с длинными загнутыми назад волосками. Прилежащее 
опушение на первом тертте брюшка не такое густое, как у самок, рас 
стояние между волосками примерно равно их длине или немного мень
ше. Отстоящих или полуотстоящих волосков на первом тергиге брюш
ка нет Ноги без отстоящих волосков. Тело темно-бурое, ноги, уенкд 
и мандибулы охристые.

Размеры: ДГ=0,7 -0.73, ШГ֊0.71 ֊0,77, ДС = 0,36 0,39, ДМ= 
2,1-2,34 мм.
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Рабочие (рис. 1,е).
Голова прямоугольная (И Г = 1,04—1,09), с параллельными боковы

ми сторонами и прямым затылочным краем. Скапус относительно длин֊ 
ный (ИС •= 1,34 —1,38). Морщинки на голове правильные. Отстоящие 
волоски имеются на наличнике, лбу, теме.нн и затылочном крае. Глаза 
состоят из 30—40 фасеток. Грудь невысокая, про- и мезонотум выпуклые,, 
мезопроподеалыюе вдавленке явственное. Ши пики проподеума тре
угольные, острые. Передне-, среднее։։ ника л горизонтальная поверх
ность проподеума с продольными, слегка волнистыми морщинками, по
катая поверхность проподеума с зернистой скульптурой. Узелки чле
ников стебелька сверху частью блестящие, со сглаженной скульптурой.. 
Брюшко гладкое и блестящее. Длинные отстоящие волоски имеются на. 
всей поверхности груди, члениках стебелька, брюшке. Грудь, стебелек, 
ноги, бока и низ головы, усики, мандибулы коричневато-желтые, верх 
головы и брюшко темно-бурые; верх груди может быть слегка затемнен.

Размеры: ДГ = 0.83-0,90, ШГ=0,7б—0,84, ДС = 0.59--0.66, ДМ» 
0.94-1,06 мм.

Дифференциальный биигноз. Самки хорошо отличаются oi других 
видов группы [егох наличием густого прилежащего опушения на первом 
тергите брюшка; самцы—наличием острых треугольных зубчиков на 
кроподеуме и скульптурой груди. Дифференцировать рабочих (что в 
целом характерно для рода Tetramoriuni) сложно. От рабочих Т. [его- 
xoides отличаются окраской, скульптурой члеников стебелька, более 
глубоким мезопроподеальпым «давлением, а также относительно более 
длинным ска нусом (НС у Т. feroxoides нс менее 1,5); от Т iorox— четко 
•ырагКенпыми острыми и՛, ыиками на проподеумт1. i также более резкой 
морщинистостью головы.

Материй.՝: 1 (голо.'ип), \р\!янская < СР, Хосровскни заповедник, 
Ведийский участок, № 237-86, 14.6.1986 г (.Л. Радченко); 13, 9^, 40 

рабочих (паратнпы), из того же пезда; 1 (пар-атип;, Абхазская 
АССР Очамчири, 11.6.1969 г. (сборщик неизвестен). Типы хранятся в 
Институте гоолргни АН УССР (Киев), в Зоомузее МГУ (Москва) и в 
Институте зоологии АН АрмССР (Ереван).

Алологш?. Гнездо (Хосровскни заповедник) в земляной кочке, в ка
менистой пойме реки, на высоте 1350 м. В день сбора в гнез,՛՝ были ра
бочие и куколки крылатых. Из взятых куколок вылетели самки и сам
цы и Ли ■ рьт. рных условиях 02.7.1986 г.

Tetrumorium (ufifiitis Radtschenko et Arakelian, sp. n.

Салол/ (рис. 2, а, б).
Голова почти квадратная (ИГ₽0,97- 1,0), с слегка выпуклыми бо

ковыми сторонами, закру:лепными, но явственными за:ы.ючными угла
ми и очеш слабо вогнутым затылочным краем. Лоб, темя и затылок с 
густой негрубой морщинистостью, на щеках и висках развита петлеоб- 
ра.зн::. скульптура. Мандибулы гладкие, лишь с неглубокими ямками. 
Ска։ • не достигает ■:.՝тыло'::'ого края (ИС=1,27—1,39). Мио։очислеп 
пыс- этс-֊:гщис вол՛ лмщ гея на лбу, темени, затылочном крае го-
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ловы и на наличнике. Скутум и скутеллю.м полностью покрыты резки
ми продольным.: морщинками, проподеум сверху с сглаженными попе
речными морщинками. Зубчики проподеума острые, треугольные. Че
шуйка ле:ноля уплощенная, с явственной выемкой па верхнем крае. 
Отстоящее опушение гру ш и стебелька, как у предыдущего вида. При- 
лежащее опушение брюшка редкое, расстояние между волосками при
мерно равно их длине. Отстоящие волоски имеются по краям тергнтов 
брюшка, начиная со второго. Тело темно-бурое до черного, ноги и уси
ки светлее (самка из района Терека светло-бурая; вероятно, она не
зрелая)

Рис. 2 Т. еопЦма зр. п. (а—д), прилежащее опушение первого тергита 
брюшка 'Г. <1еп$огИо$п& (с), то же у Т. (ж), а -самка (голо-
тип), грудь сверху. 6 го же. голова спереди, в—голова самца спереди 
г—то же, грудь и стебелек в профиль, д- рабочий, грудь и стебелек и 

профиль.

Размеры: ДГ=0,94—1.05 (1,04), Ш Г-0,95—1,06 (1.0-1). ДС 
0,7-0,83 (0.8), ДМ = 1,89 2,13 (2.1) мм.

Самцы (рис. 2в, г).
Голова квадратная (111՜ 1,0), с закругленными задними углами и 

прямым затылочным краем. Скапус недлинный (ИС —2,07—2,11), гла
за средних размеров (ИГл = 2,2 2,25). Вся голова покрыта явственны
ми негрубыми морщинками, между которыми зернистая скульптур?.. 
Немногочисленные длинные отстоящие волоски имеются на затылочном 
крае, вокруг глазков и у верхнего края наличника между лобными ва
ликами.. Короткие полуотстоящие волоски есть только снизу головы. 
Скапус с многочисленными короткими волосками, отстоящими под \ - 
-лом 45°, их длина меньше половины диаметра скапуса. Вся грудь пол- 
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ностью покрыта многочисленными, нежными морщинками на фойе гу
стой шагреневой скульптуры, матовая. Ироподеу.м закругленный, лишь 
с тупыми бугорками. Членики стебелька расширенные (ШП = 0,48— 
0,52, ШПп=0,68—0,73 мм, ИП=1,45 1,61, ИПп= 1,03-1.12), пети- 
оль в профиль неуплощенный, с явственной вершинной площадкой; его 
верхний край (см. сзади) без выемки, со слегка оттянутыми боковыми 
углами. Задние голени с короткими полуотстоящими волосками (как 
на скапусе). Опушение груди и брюшка, как у предыдущей» вида Те
ло темно-бурое, ноги и усики охристые.
Размеры: ДГ «=0,76-0.77. ШГ «0,76- 0.77, ДС=0,36. ДМ-2.35֊ 
2.38 мм.

Рабочие (рис. 2. д).
Голова прямоугольная (11Г = 1,04֊ 1,08). с слегка выпуклыми бо

ковым։! сторонами, закругленными задними углами и слабо вогнутым 
посередине затылочным краем. Скапус относительно длинный (ИС = 
1,33—1,45). Морщинистость, опушение и глаза, как у предыдущего ви
да. Грудь с явственным мезопроподеальным «давлением. проподеум 
с острыми треугольными шнппками. Верх груди с продольными мор
щинками, па боках груди и покатой поверхности проподеума преобла
дает зернистая скульптура. Членики стебелька с боков и сверху с 
шагреневой скульптурой. Отстоящее опушение груди и брюшка, как у 
предыдущею вида. Грудь бурая, верх головы и брюшка томнее ноги и 
усики охристые.

Размеры: ДГ=0,88-0,95. ШГ=0,81—0.88, ДС=0,61-0.67. ЦМ = 
1.1 1,19 мм.

Дифференциальный диагноз. Самки отличаются от Т. ierox к r I - 
vigatus морщинистым скутумом, or Т frr v'jides—наличием многочис- 
• ■ отстоящих волосков на голове и рули, от Т densopilosus—ха- 
I ..ером прилежащего опушения брюшка. Рабочие сходны с Г. dense- 
/. ՝ov!/s. отличаются более крупными размерами и скульптурой члени- 

। .՝■ стебелька. Самцы также близки к Т. densapilosus, отличаются 
отсутствием зубчиков на проподеуме, формой петиоля, наличием корот- 
л . отстоящих волосков па скапусе и задних голенях, от других видов 

I руппы Т. ferOx отличаются скульптурой груди.
Материал: 1 (голотип), Арм.ССР, Веди, Хосровскип згп-.зедшн;, 

.V 382—88, 28.6.1988 (Г. Аракелян); паратипы: 27 .,.,11 43 рабочих
из топ. с не да; 5 =7,38 рабочих, АрмССР. Раздан, Арзака ч. №453- 
88,4.8.1981 (1 \՛ 11 19d*, 28 рабочих, АрмССР, 1 км се г.
Талина. № 158-89, 14.6.1989 (М. Калашян); 1$, Крым, Чатыр-Даг. верх
нее плато, 13.7.1978 (II. Мальцев); 1$, Крым, Кош-Кая, № 83, 28.6. 
1978 (Е. Малий); 1 Герок, Старогладковка, 14.6.1928 (К. Ариоль- 
дл). Типы хранятся в Институте зоологии АН АрмССР (Ереван), в 
Зоомузсе МГУ (Москва) и в Институте зоологии АН УССР (Киев),

Энология. Гнездо (Хосровскни заповедник, Арзакан) в земляной 
кочке на опушке леса (1700—1750 м).

Teiramorlum levigatus Karawajew, 1926, stat. п.

levigata Karawajew, 1926: 167—169 [caespifuni L. subsp. ferox 
Ruz. var„ 2, <5, долина Пир-Сагат, Бакинская губерния (ныне 
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Азероаджанская ССР), сингипы хранятся в Институте зоологии XII 
УССР. Киев].—ferox (part.), Длусский. Забелин. 1985:230 (пес Kin
sky, 1903. 19)5 et auct.).

Настоящий вид описан Караваевым [11] из Азербайджана и выде
ляется среди видов группы ferox скульптурой рабочих, у Которых голо
ва, передне- и среднеспинка гладкие и блестящие. К этому же виду при
надлежат популяции из Копет-Дага, отнесенные Длусским и Забели
ным [3] к Т. ferox Ruzs.

Нами найден также в Мегринском районе АрмССР, на высоте око
ло 1500 м, на сухом склоне, поросшем степной растительностью. В чпез- 
де, расположенном пуд камнями, отмечены рабочие, крылатые стеки и 
самцы (22.6.1986 г.).

■ i.,m i\-r х Ru’Z.4 :՛.

Широко распространенный в Крыму и Закавказье вид. Населяет 
степные участки равнин и нижних поясов гор до пояса смешанны-, ле
сов. .Ареал в целом охватывает Южную я Среднюю Европу, юг Евро
пейской части СССР. Крым Кавказ, Казахстан, Среднюю Азию.

Определительная таблица видов группы Г. 1՝егох из Крыма ч 
Кавказа.

С а мки

1(2) Первый тергиг брюшка с густым прилежащим опушением, рас- 
стоялие междх нолщ-ками в несколько раз меньше их длины 
(рис. 2. е) . . . ............... /'. aefLS<)/>il(}S Hi >р п.

2(1) Первый тергит брюшка с редким прилежащим тушение՝., рас
стояние между волосками прнблизи гелчшо равно их длине или 
больше (рис. 2, ж).

3(4) Скутум с грубыми продольными морин:иками. Тело черно՛, или 
темно-бурое.................................................Т. confine sp. п.

4(3) Скутум гладкий и блестящий, самое большее могуч бь-ч.-> слабые 
поверхностные штриховатые морщинки, Голо буроваи-оранже
вое.

5(6) Постпетиоль шире. 1111 и - 1,04 1,17 . . . Т. jerox Ruzs.
6(5) Постпетиоль уже: ИПп - 1,2Г 1,3՛». . . . 7. leuigfitus Karaw.

Рабочие.

1(2) Голова и грудь сверху гла ;мче и блестящие........................................
.................................................................................................7. /<?•?՛ .а/us Karaw

2(1) Голов:- . миогочислечпчымв продольны-.и. •■чирЩнНк . ■ н, р\ ь мор
щинистая.

3(4) Проподеум с короткими треугольным! зубчиками; морщинистость 
головы более нежная, между лобными валиками на уровне глаз 
20—22 морщинки; узелки члеников стебелька сверху олиостью 
гладкие и блестящие....................................Т. ferox Ruzs.

4(3) Ппоподеум с острыми, крупными треугольными зубчиками; мор- 
щиниетость на голове более- грубая, между лобными валиками 
на уровне глаз 16—18 морщинок; узелки члеников стебелька 
сверху хотя бы ч.-’.-тнчно скульстиррванные.
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5(6) Крупнее ДГ=0,88—0,95, ДМ-֊ 1,1 1,19 мм. Верх узелков петио- 
ля и постпетиоля с ; устой шагреневой скульптурой . 7'. confinis 

sp. n.
6(5) Мельче: ДГ-0,83—0.9, ДМ=0.94 1,06. Верх узелков петиоля и 

постпетиоля с частично сглаженной скульптурой . Г. densopilosus 

sp. п.
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ядрышковый полиморфизм и гетерозиготность 
ПО ПУФФАМ В ПРИРОДНОЙ популяции

СМ-ГА/А ША/՝А/?ОК/ кивг. (1)!РТЕР.\, 3!Ми!ЛрАЕ)

Э. .1. КАЧБОРЯН

Институт мэо. чгни АН АрмССР Ереван

В популяции I net ha d; af.; e<,oi Rubz. обнаружен ядрышковый полимор
физм, проявляющийся в наличии у 13,09% особей дополнительных ядры
шек* на хромосомах 1. II и 111. Выявлена гомо и гетеро зиготность по «до
полнительным ядрышкам». Последние обнаружены только у тех особей, 
который одновременно обладают В-хрэмосрмамн В нолулкцин, кроме то
го, иышыеиа гетерозиготное?ь по иуффам в хромосомах П u 111

CttAt/lU (ijll f AfOUl RubZ, ',uijuibu;plipi[bl I, 4fn[Jt֊
Апр^/щА, npt iap4Wlutjini[u>il I 13,09 tnb^iuinbltpft tfnin ։ЧР‘։,дпЧ/1ч.
Ч»‘/■ ' 7, 71 t; 111 ppntfnr{nJblrplt ։(рин nrftqi[ln i, ‘InJn- h ‘.Lmltpnqlttfninntpjnibh 
ptlin tt(ptugnig{4 1.Ъ tup! uth-luunlilpji Antti, пряЪр
J ft ui tint A tub tu If ntbl/L В ppnA ntfnAltttp։ putgft tjpwltft^, tiintutufjatffftm'uiipnid ■liujut- 
buiplipilhl ft ■'.butbpntflitjnuintp։ntb pnm uint^t/t' II It UI ppnAnunAlt^pntAi

In population of Cneifia djafarovi Rubz.. nucleol.n p Hymorphlsm. expres
sed in (he presence oi .additional nucleoluses* on chromosomes I, II and
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IP. in LV9 per cc.i! niuA.dual*. ։ as been found ioi. IIgiuo- and luteio- 
zyyos-.s on „additional nuc'eoluses* have been levealeu. The ialtei has 
been levealed only in ihosc individuals, which simulianc m$iy have B-chro- 
mosoines. Besides, in the p filiations heterozigosls on puffs in *.h֊i chro
mosomes 11 and 111 has also been revealed.

.Mon/xa Cnatha djafarovi Uubz. -пОлигетгн.уе хролюсо.чы- ядрышковый полимор- 
фчзм-И-хромосома.
Изучение изменчивости пуффов я ядрышкового организатора в поли
те. .гых хромосомах Diplera позволяет выявить регуляторные механиз- 
.՝ ы, контр!.тирующие генную активность в процессе развития организ
мов, т. с. в онтогенезе- Пуффинг исследован как на лабораторных ли
вня.՝ при ноздействии активатор։.в, гак и на видах из природных попу
ляции |4].

\ мошек одной из форм кариотипический изменчивости является 
■■<”՝ I.H.K вын полиморфизм [5, 7, 9, 16]. который проявляется в популя 
гш. очень разнообразно. Наиболее распространенным является гете
ре ?i:ro7i։O. состояние ядрышкового организатора. при котором у гон или 
i:i:o! ,с.би одна из гомологичных хромосом в районе жализации яд- 
I мил оно:: организатора геегшрали.тована, г. го время как другая сохра
няет обычную, свойственную ей последовательность дисков [3, о. 9].

Иное проявление угон формы полиморфизма отмечено в случаях, 
когда у одних особей популяций в обеих гомологичных ядрышкообразу
ющих хромосомах в зоне ядрышкового организатора четко прослежи
вается днекондальная структура и ядрышко здесь нс выражено, тогда 
как у других—в зтой области оба гомолога деспирализованы и ядрыш
ко хорошо обозначено [9, И]. Одним из проявлении ядрышкового по
лиморфизма является транслокация части ядрышкового организатора 
на какой-либо участок Л-хромосом с образованием вторичного ядрыш
ка [6]. Дополнительные ядрышки описаны у ряда видов мошек 
[о, 9, 16].

Разнообразие форм проявления ядрышкового полиморфизма, раз
ная степень его распространения в популяциях одного вида и у разных 
видов наводит на мысль о том. чю эта форма кариотипической измен
чивости может являться одним из со;■ьешы՝ факторов дивергенции по
пуляций и видообразования у мошек [3, 5. 7]

Явление множественности ядрышек имеет место также и у хругих 
представителей отряда двукрылых В .’астпостн. дополнительные яд
рышки обнаружены у некоторых дроз филлд и хирономия [1, 8. 10, 12]. 
Нами при изучении цитогенетически.՝, с бсшюстей иришинок популя
ции Сп. djafarovi Г-:>•.՛« г обнаружь ят, '.'шесты ՛ голим՛՝ ,шд г.рояв- 
ляющийсг ч лиде дополнительных ядрышек на хромосомах .. П, III, н 
гетерозиготное состояние пуффов на хромосомах II и III.

Материал и методика. Материалом для работы служили личинки Си. djafarovi, 
собранные в Артикском районе (АрмССР). 27 06.1979 г., в горло-стен ном поясе. Вы
сот;՛ местности—1750 над ур. моря. Ширина ручья, где выплаживаюн личине:։. —
от 80 см до 1,5 м; грунг—мелкие камни и камни средней величины, течение воды- 
0.3—а,՛,4 м/сек, температура воды—17&—18°, вода слегка минерализована. Субстратом 
для прикрепления личинок являлись камки грунта. Вид развивается совместно с

TeUsniudium candid (Bar.i Магерна.. определен докт. биол. наук А. Е. Тертеряном. 
Исслеловаипе политенных хромосом проводилось по стандартной методик՝՛ приготов
ления давленых препаратов зскоч ;։п₽т.- - х-шом
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Изучены 84 личинки VI возраста с развитыми дыхательными нитями.

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что диплоид
ный набор хромосом в метафазных пластинках клеток гонад и нервных 
ганглиев Спе/Ь.а (Ца}аго1н равен 2п=6 и 2 и —64-13, 78% особей вы
борки из популяции обладают В-хромосомами, число которых в се пре
делах варьирует от 1 до I. Описание цитогенетических особенностей 
этою вида, морфологии В-хромосом, динамики их численности в попу
ляции уже имеется [2], в связи с чем эти вопросы здесь не затрагива
ются.

В популяции Сн. «дополнительное ядрышко՛» было обна
ружен! у И особен из 84 изученных. В стандартном кариопше ядрыш
ко локализовано в коротком плече хромосомы 1 в участке 19 (рис 1а) 
Локализация ядрышкового организатора на хромосоме I является ро
довым признаком кариотипа и присуща всем представителям рода 
СмеМи Ев<1.

Основное ядрышко у всех изученных особе.। Си. дрЦигра! образу-.; 
значительную по размерам, интенсивно окрашивающуюся апетоорсеи- 
ном зону сферической формы (рис. I а). Оно четко выражено, и опреде
ление его локализации не представляет трудностей. Ни у одной из изу
ченных личинок Сп. (1/а{агои1 не было обнаружено гетёрозиготиости по 
основному ядрышку. Также отсутствовал феномен морфологической 
невыраженное™ ядрышка. Зато были обнаружены «дополнительные 
ядрышки» на хромосомах 1, II и III. Из 84 личинок «дополнительные 
ядрышки» на хромосоме I зафиксированы у двух особей, на хромосо
мен—также у двух, па хромосоме III—у семи особей, что составляет 
в обшей сложности 13,09% 07 изученной выборки популяции.

«Дополнительное ядрышко» у Сп. д}а}игои( по структуре, видимо, 
сходно с основным .Специальные методы для идентификации «дополни
тельного ядрышка» не применялись ввиду отсутствия таких возможно
стей. Однако на всех препаратах, где имелось «дополнительное ядрышко», 
н ого юно б. подались значительная деспирализация и ии-епсивиае ОК- 
рашиаанке ацетоорссином (рис. 1 б.в.г). Этом ряд описанных ниже осо
бенностей дало основание считать данное образование «дополнитель
ным ядрышком». В хромосомах II к III. судя ио морфологии, имела 
место прерывистость» в области «дополнительного ядрышка» (рис. I 0. 
2 а), что «функционально сближает его с основным ядрышком. Некото
рые исследователи считают 19, 10]. что «прерывистость» в локусах ос
новного и вторичного ядрышка свидетельствует об их функциональной 
идентичности.

Кроме 101'0. в большинстве клеток слюнных желез нами отмечена 
тенденция к сближению и соединению основного и «донолннтельпого» 
ядрышек. Это тяготение активных участков хромосом друг к другу ука
зывает ня вх функциональное сходство и является косвенным доказа
тельством общности их происхождения. Берман I 10] описывает вто
ричное ядрышко у Оигопотия pailidi.L4iia.tn>, которое не проявляло 
тяготения к основному и различалось от него по структуре. В связи с 
этим автор считает его функционально аномальным. Бело [9] показы
вает, что основное и вторичные ядрышки у 8\тиИит огпаИре$ по мор-
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фо.ш;ил одинаковы, за исключением вторичного ядрышка, локализо
ванной) в коротко*։ плече хромосомы III, где отсутствует «прорыв։։ 
стость?. ...

Локализация «дополнительного ядрышка» на хромосомах довольно 
постоянна На хромосоме I он » занимает субтерминальпое положение и 
Локализуемся на теломерном участке длинного плеча (участи։ ։•:.>. им 
котором обнаружена нехватка участка с несколькими тонкими, от с՛։ди
во наблюдаемыми дисками (рис. 2 6). Два те.мпоокрашениых щека । 
участке *13—4-1 неодинаковы в ।омологнчиых сегментах: если г. ...и ;■.! 
ЦТП 1НСК -. ВИДНЫ КО всей ширине хромосомы, ТО Г5 другом .1ИИИ. 11.:П -ЛО 
вину ։: лс 26). На хромосоме 11 «дополнительное ядрышко» располо 
жен։՛ а врн центромерной области длинною плеча в участках II ։• 12- В 
(рис ; . и 2а). причем оно здесь представлено г. гетерозиготном ։ дчия 
нии. ! е морфологически выражено только на одной из гомологичных 
хромосом. На хромосоме III оно занимает проксимальное положение и 
локализуется в участке 22—23 (рис. 1 в). «Дополнительное ядрышко -, 
локализованное на хромосомах 1 и III, связано с обоими гомологам? 
(гомозиготное состояние), а на хромосоме 11 только с одним из гомо 
логов («етерози։ от ное состояние). В связи с этим над: отмсти:։.. : > 
«допо..:.:-ельное», или «вторичное ядрышко» («бесопйак .лк !еи1и^»). 
и у других видов мошек описано в гетерозиготном состоянии |7, 9]

'Дополнительное ядрышко» у Сп. сТ/а^агоа! обнаружено в клеи-., 
слюнных желез тех особен, которые одновременно обладали В-хромо 
сомами (рис. 16, 2 а). Из одиннадцати особей, у которых зафиксиро
ван՛,՛ «дополнительное ядрышко», у пяти имелись 2 В-хримосомы, ՝. 
двух ' и у четырех—4 В-хромосомы. Показано, что из 84 оеббей 6- 
обладали В-хромосомами [2]. из которых фактически II имел։: еще и 
добавочное ядрышко. Случайное ли это явление или закономерное, 
определить трудно. Однако тот факт, что в данной популяции, где одно
временно сосуществуют геномный и ядрышковый полиморфизмы. \ осо
бей без Е хромосом не зафиксировано случая наличия «дополните.к.• 
ног.՛ ядрышка», дает основание сделать предположение об опреде
ленной функциональной взаимосвязи между В-хромосо.мами и основ
ным и «дополнительным» ядрышками.

Взаимосвязь между вторичным и основным ядрышками и В-хромо- 
сомон показана у Спер1иа (1асоЬ:п$1$ [16]. У этого вида была обнаруже
на связь между степенью морфологической выраженности основною 
ядрышка, наличием вторичного ядрышка и числом В-хромосом Степень 
взаимодействия этих компонентов ядра определяла серию разных ти
пов X- и У-хромосом. Различные сочетания X- и У-хромосом наблюда
лись при различной морфологической выраженности основного и вто
ричного ядрышек. Хотя объяснение взаимодействия этом системы не 
проясняет сущности указанного явления, тем по менее факт существо
вания такой связи представляет значительный интерес.

В отличие от Сп. гёпго/егшл, у Сп. (Г^агсм не было обнаружено 
корреляции между присутствием в кариотипе В-хромосом, основного и 
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«дополнительного» ядрышек и полом насекомого. Наличие «дополни
тельного» ядрышка у Сп. djafarovi сочеталась с четкой морфологиче
ской выраженностью основного ядрышка и В-хромосомой в кариотипе, 
и это взаимоотношение не зависело от пола насекомых, поскольку в 
равной степени встречалось как у самцов, так и у самок.

В популяции Сп. djafarovi обнаружен также полиморфизм го пуф- 
фам. У 5 особен в длинном плече хромосомы 1! (участок 18 19) нахо
дится развитый пуфф, в то время как в гомологичном сегменте на его 
месте имеется диск (рис. I г)- Гетерозиготный пуфф в данной хромосо
ме сочетается с «дополнительным» гетерозиготным ядрышком в обла
сти II (рис. 1 г).

Явление гетерозиготности во куффа.м, по всей вероятности, имеет 
мутагенную основу. Структурная гетероз и jot в ость вышеописанного ти- 
га показана у некоторых Seiara [М| и Cidronomus 113]. Считаетси- 
|14, 15]. что в основе лежат мутационные превращения типа «диск— 
| \фф», связанные с малыми структурными изменениями хромосом, ко 
.и) ыми могут являться мелкие дупликации, инверсии и нехватки Не- 
•-.ватка дисков в длинном плече хромосомы I у Сп. djafarovi и образова
ние «дополнительного ядрышка:՝ па этом сегменте, по-виднмому, связа
ны с микроделецией.

Высокая степень теспярализации ядрышкового организатора и на
личие и кариотипе «дополнительных» ядрышек и гетерозиготных пуф- 
фов в популяции Сп. djafarovi. по-види.мо.му, свидетельствуют весьма 
лабильном функциональном состоянии хромосом в генофонде, характе
ризующемся одновременно i еномиым г.ол и.м орфизмом.
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В К Л Е И К А 
(к от. Кдечворки Э А.)

Рис. 1. Карно.иньческпс особенности Л.՛ ./ ./•' ՛ ■ {՛• •; н.л.-
основное < ipi.iini на хромо,««ме 1 в пан диршом 

■ а; Hol и;:՛? 6 общий вид кариотипа; про-лежниа ։«••։ пгионнщ՛ ндр:инк:>.
• ни;., тигельное ядрышке» на хромосоме 111 и В хрлоп ома: ч ioih>,hi.i- 
ie.ii.nov я,1|>1.1|11л<о/ п ътинном плече хромосомы 111. г прицеп 1 ’мхи риал 
■о-ш г. минного плеча хромосомы II. в участке II лока uiпщаи-» wrio.i- 

п1П« илим! .Mjii.iiiiho֊, н гчзс ты 19 । ете| о {;։:oTiii.iii пуфф



Рис. 2. < Дополнительное ядрышко* п кариотипе Ск^Ни 11ц>/'а'Ь’.Ч 1.'и‘ -г. 
а прнцентромери.йя область п длинном плече хромосомы И г .•.окилн?.* 
ванным здесь «ДО.ПОДЮЦС'АЬПЫ^ ндрыш•••՝.: . ;•>։/;-.՝.՛ .... В
сома; б—теломерным участок длинного плеча хромосомы 1 с локэ. изован- 
ным па нем «дополнительным ядрышком»; в теломерный участок гт.'.ино
го плеча хромосомы I R стандарт ном кариотипе Обозначения X я .- 
рышкп доп. Х’~«д(Шй.тнительио1! ядрышко*, С центромера. В-хр—В хро

мосома, Р—пуфф. Увеличение: 1а, б—1100Х; 1с. г. 2 а, б, в—9900Х
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РАЗВИТИЕ ФОЛЛИКУЛЯРНОГО ЭПИТЕЛИЯ В ООГЕНЕЗЕ
араратской кошенили

.И Г. ХАЧАТРЯН

Институт акенсрименгз.'и.иоЛ биологии АН Ар.мССР. Ереван

Исследован процесс развития фолликулярного эпителия в иолитрофпых 
яичниках араратской кошенили Обсуждаются некоторые особенности 
развития фолликулярного эпителия

> .ujiuiftntuij.uV И/ч/тЪ IfU/fiil/tfi .‘.if Ш fl il/lri. i (T n r i! fyn֊
f'UjfiflLjfiniJ fl IJU-. f>!j ш Г) ннГ pi PlAimpljlfntlT t.)i r/uip-

qmgJmli пре»

The process of follicle epithelium develop men։ in poiyiropliic ova;. .»;e>o 
the Ararat cochineal is studied. Several distinguishing tea Hires ՛•։ inlli- Je 
epi I helium development arc discussed.

Кониин.: ՛ араратская—оогенез—ооцит—фолликулярные клетки

Известно, что в процессе разни кии яйцеклетки у многих живо:.։ы... 
частности насекомых, весьма активное участие принимают вспомогатель
ные клетки, а именно грофоциты и фолликулярные клетки. Перед па 
чалом функционирования чти клетки дифференцируются. 15 настоящей 
работе показано что дифференцировка фолликулярных клеток арара: 
ской кошенили существенно отличается от таковых, описанных вдитс 
ратурс, Этот процесс у дрозофилы протекает но схеме размножение, 
миграция, полиплбидизация (9), и миграция, ацетокиистические мимо
зы, полиплоидизация у домового сверчка (3). Впервые показано, 
что у араратской кошенили размножение одних фолликулярных клеток 
происходи- параллельно с полимеризацией других.

Материал и методика. Исследования проводили на гонадах личинок я половозре
лых самок араратской кошенили (Porphyrupnttru nanielil Brandt), собранных п 
солончаковых полупустынях Араратской равнины летом—осенью. Гонады извле
кали в изотоническом растворе (Q,75%-ном Х!зС1) при комнатной температуре, фик
сировали н смеси формалин этанол—уксусная кислота (9:3:1) в течение 10 мни, 
после <тгг: tjpiiion обработки заливали в парафин, готовили срезы (5 мкм). окраши
вали гематоксилином по Майеру и эозином. Исследования проводили на микроскопе 
НУ (Кар : Цейс, ЙЕНА), готовили микрофотографии.

Результаты и обсуждение. Ход развития фолликулярных клеток 
был исследован на 4 условно разделенных стадиях формирования фол
ликула. 1 стадия соответствует периоду цитоплазматического роста, 
II-IV—грофоплазматяческого роста (п рейн тел логенез и вителлогенез 
соответственно) ооцита (см. таблицу).

После образования ранних фолликулов [4] ооцит но мере своего 
роста окружается фолликулярными клетками, число которых постепен
но растет. В период цитоплазматического роста -нам не удалось обна
ружить митозы и установит!, место размножения фолликулярных клеток 
в это- период- Это։ вопрос остается пока нерешенным.
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Развитие фолликулярных клеток кошенили

I [лошадь
Стадия развития оопнт.։ фол. к-к, Состояние фолликулярных клеток 

мкм։

Ьцмтоплчзмагическ й 
рост (иревнтеллогенез)

I[-начало трофоплазмл- 
тического роста |։»ител- 
логене ) 
1П-8ителлогенез

1У-(1Озд»ый вителлогенез

Мелкие клетки между ранним» фолликулами л 
5 яйцеводом, митозы отсутствуют {рис., и)

Сравнительно большие с мелкими ядрами клеим 
окружают ооцит до зоны трофоцитов, митозы в 

12 зоне митозов, двуядерные клетки (рис., б).

֊~ Образование перегородки из фолликулярного
дтнтелия между ооцитом и трофоцитами (рис..д).

б> Крупные цилиндрические клетки вокруг ооцита*
исчезновение двуядерных клеток (рис., г, <?>

С началом вителлогенеза появляются первые митозы в той части 
фолликула, где яйцевая камера контактирует с трофической камерой: 
(рис., 6) и образуется перегородка между ооцитом н трофоцитами (рис,. 
I'), названная нами «зона митозов* 16). Вновь образовавшиеся фолли
кулярные клетки постепенно мигрирую: из зоны митозов, перестают де
литься и нолинлоидкзнруются (6). В стенке фолликула появляются 
двуядерные фолликула ные клетки. В отличие от ряда других насекгё 
мых, для которых характерно наличие однослойного эпителия, состоя- 
шего из двуядерных клеток [3], у кошенили число таких фолликуляр
ных клеток ис превышает -1 о (рис, б).

Как показали исследования различных авторов (Г|. у ряда насеко
мых во время вителлогенеза между фолликулярными клетками появля
ются щели, через которые в ооцит проникают экзогенные желточные 
белки. Незадолго до окончания вителлогенеза указанные щели замы
каются, проникновение вителлогенина в ооцит прекращается, а дальней
шее увеличение объема ооцита происходит за счет проникновения воды 
[1]. Аналогичная ситуация может иметь место и у кошенили. Однако 
окончательный ответ на этот вопрос может бы ь получек .осле соответ- 
ствующих электронномнкроскопических исследований.

У кошенили на последних этапах развития двуядерные фолликуляр
ные клетки исчезают (рис., д). Все перечисленные изменения ь фолли
куле происходят параллельно повышению плоидностп и синтетической 
аыивности фолликулярных клеток, причем не только от стадии к ста- 

ни, но также и от зоны к зоне (от зоны митозов до данной фоллику
лярной клетки [6].

Сопоставление наших данных с литературными показывает, что 
развитие фолликулярного эпителия у араратской кошенили имеет неко- 
орыс особенности. Так, в ианоистических яичниках домового сверчка 

фолликулярные клетки мигрируют из мезодермального эпителия, рас- 
иоложспного ла вершине концевых нитей яйцевых трубочек, полностью 
окружают ооцит и после этого в них появляются митотические фигуры, 

днако эти митозы нс завершаются полной цитотомией, в результате 
Чио поцит окружается однослойным фолликулярным эпителием из дву-
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ядерных клеток. В вителлогенезе между фолликулярными клетками об
разуются широкие щели, границы между двумя ядрами исчезают, они 

• сливаются в одно крупное ядро, содержащее 2 ядрышка [3]. В поли- 
трофных овариолах дрозофилы клетки префолликулярнон ткани, рас
положенной между гермарием и внтеллярием, делятся до тех пор, пока 
их число не достигает 1000. Затем они мигрируют и окружаю։ ооцит 
с всех сторон, после чего начинается их полиплоидизация [9] В при
веденных примерах фактически каждый следующий процесс начинает
ся после завершения предыдущего (миграция, ацетокинетические ми-

-?ь5. полиплоидизация -у домового сверчка; размножение, миграция, 
полиплоидизация - у дрозофилы). Что же происходит у кошенили? По
ка участок размножения фолликулярных клеток в период превителло- 
генези не установлен. Можно лишь указать па некоторое сходство этих 
клеток с клетками яйцевода (рис.ц) С началом вителлогенеза между 
трофической и яйцевой камерами начинается митотическое деление 
фолликулярных клеток, в результате чего образуется перегородка, от
деляющая указанные камеры друг 01 друга (рис.,а, б). Уже в это вре
мя клетки зоны митозов отличаются от клеток зоны полиилоидизацин 
и особенно от клеток, кон тактирующих с яйцеводом, как своими мелки 
мн размерами, так и низкой функциональной активностью (5—7]. Это 
обстоятельство служит доказательством того, что и ходе развития фол 
лнкула увеличение числ: фолликулярных клеток происходит за счет их 
пролиферативной активности в зоне митозов. Фактически у араратской 
кошенили, в отличие от сверчка и дрозофилы, размножение одних кле
ток в зоне митозов происходит параллельно с полиплоидизацией дру
гих в зоне полиилоидизацин. Процесс размножения фолликулярных 
клеток продолжается до полного смыкания монослоя фолликулярных 
клеток по всей поверхности ооцита Полиплоидизация же фолликуляр
ных клеток начинается после того, как они отходят от зоны митозов и те
ряю контакте трофической камерой. Но-видимому, подобная специфич
ность в развитии фолликулярных клеток араратской кошенили обуслов
лена своеобразным строением яичников этого насекомого. Как извест
но [4. 6]. яичники араратской кошенили могут быть отнесены к меро- 
истическнм политрофныы. однако по своему строению они значи
тельно отличаются от типичных политрофных овариол других насеко
мых 1> последних растущие ооциты, связанные цитоплазматическими 
мостиками с тем или иным числом трофоцитов, окружаются вместе с 
ними фолликулярными клетками и располагаются в яйцевых трубочках 
(состоящих из концевой нити, гермария и пителлярия) по степени зре
лости И2], Что касается араратской кошенили, то у этого насекомого 
(как у всех представителей кокцид) типичная для насекомых яйцевая 
трубочка не образуется. Каждая клеточная группа, образовавшаяся 
после завершения дифференциальных оогоннальных митозов (непосред

ственно в толще тяжа герминативного эпителия) и состоящая из И 
вропилфоцитов и 2 прооцитов (одна из них с некоторой задержкой то- 
/м՛ превращается в трофоцит), окружается плоским фолликулярным 
эпителием, прикрепляется к яйцеводу и превращается в ранний фолли-

■ : втором развивается только одна яйцеклетка [4].

385



Наряду с изложенным, дифференциация фолликулярных клеток՜' 
араратской кошенили по всей длине развивающегося фолликула пока
зывает, что степень зрелости каждой клетки во многом определяется/ 
расположением ее в фолликуле.

Согласно нашим цитохимическим данным |5], основным способом 
повышения функциональной активности фолликулярных клеток коше
нили является иолиплоидизация, поскольку подавляющее большинство 
этих клеток содержит 4с и 8с ДНК. Однако немало также клеток, со
держащих промежуточное (между 2 с 4 с, 4 с—8 с, 8с—16с) количе
ство ДНК. Возможно, эти клетки (или часть из них) находятся a S фа
ле клеточного цикла или отражают состояние неполной репликации 

। under—replication) гетерохроматина, или же представляют собой 
клетки, в ядрах которых происходит диференциальная амплификация 
генов. Аналогичная ситуация у плодовой мушки послужила поводом 
для исследования фолликулярных клеток методом гибридизации нук
леиновых кислот, было обнаружено, что синтез большого количества 
белков хориона в относительно короткий промежуток времени на по
следних этапах развития яйцеклетки обусловлен амплификациен генов 
<и.\ белков, происходящей перед синтезом достаточно больше. ) коли
чества мРНК белков хориона [10. 11]. По нашим данным [5]. у коше
нили максимальное число ядер с промежуточным содержанием ДНК об
наружено в среднем вителлогенезе, а интенсивный синтез РНК (макси
мальное включение Н3-уридина) происходит к концу вителлогенеза. 
Однако однозначный ответ об амплификации каких-либо генов в ядрах 
фолликулярных клеток кошенили можно дать лишь после проведения 
соответствующих исследований.

Весьма интересным является вопрос образования перегони тки из 
фолликулярных клеток между ооцитом и ։ рофоцнта.ми в зоне мнгозов, 
где, как уже было сказано [5], довольно долго сохраняется пролифера
тивная активность этих клеток. Образование перегородок между ооци
том и трофоцитами путем врастания фолликулярных клеток описано у 
шелкопряда [2] и у паиорпы [1]. Однако в указанных работах ге гово
рится о том. каким образом происходит образование указанной пере
городки— путем митотическою деления или миграции клеток из мезо
дермальною эпителия

Таким образом, описанный феномен впервые обнаружен \ кошени
ли, и независимо от того, существует подобное явление \ других насе
комых пли ист, вопрос сохранения пролиферативной активности фол
ликулярных клеток у кошенили в этой части развивающеюся фоллику
ла заслуживает внимания н требует дальнейших исследовании
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АНАЛИЗ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ
КОЛОВРАТОК. ОБИТАЮЩИХ ВО МХУ. И ИХ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ кислотности 
СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

.4. £. КУХТА. С. 31 СЕМЕРОК. Г. А. ТОНОЯН'

71 аборагорня мониторинга природной среды и климата 
АН СССР. Москва. *ЕГУ. каф. высшем математики

Установлено, что данная таксономическая группа может быть удобной 
моделью для экономического мониторинга

4|»։^։ /; и<р111ц։ пр 1л1и1ч/։ч‘рр 'ЬлрЗи'р I, I!{Я(а<т[гш((ш1՛
2лЪ[нля{1(1Ъу{1 ЬиЛшр:

1։ «5 ез։лЬ115|!еЗ ։Ьл: И։.я и . понос йюир ։& «итлЬ-е юг т>:о§1сл! п։о 
пИопгц» нпркшепсаПог.

Колвера/ки—-экономический мониторинг.

Коловратки, обитающие во мху. являются для лесных экосистем пев- 
спективным объектом экологического мониторинга. По характеру сво
его местообитания—капельки влаги во мху они становятся первыми 
мишенями выпадении загрязняющих веществ на подстилающую поверх
ность, в гом числе, кислотных дождей Проблема оценки влияния по
следних на биоту—одна из актуальных задач современной прикладной 
экологии Изучение пр.>с!ранслзенно-временной изменчивости числен
ности популяций коловраток. а также их чувствительности к антропо
генным воздействиям требует применения достаточно надежных мето
дов учета численности этих организмов. Малость выборок, обусловлен
ная трудоемкостью процесса учета, и принципиальная дискретность ре
зультатов учета препятствует применению традиционных статистиче
ских подходов, связанных с нормальным распределением. В настоя
щей статье построены адекватные статистические модели для оценки 
численности коловраток, которые применены для исследования их се
зонно: динамики ։: чувствительности к закислению среды обитания.
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В к л Е Й К Л 
(к - Хйчзтрйн М Г).

Рис. а Фолликул (фол|. окружен iji'i мелкими фоллнку. цщымп ккгкямп 
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При осуществлении мониторинга экологических последствий атмос
ферных выпадений для лесных экосистем в настоящее время использу
ются, в частности, эпигенные мхи (Pleuroziam schrebery (Brid.) Mitt, 
Hyl'icoinium splendent (Heow) • l|) и обитающие в них организмы, в 
том числе ко'оирагки \Pftllodum cristata Donner, Adineta -.■aga 
(Davis) и некоторые другие | ,3j.

Материал и методика. Для изучения сезонной динамики численности популяций 
таких коловраток и их чувствительности к закислению среды обитания нами з течение 
еолевиго сезона с мая пи сентябрь 1988 г в подмосковном сосняке ельнике зелено- 
мошники с Pl. schreberi в .моховом покрове был проведен отбор образцов мха в 15 
раз шчнъ'х сроков наблюдений. На грех постоянных пробных площадках к каждьш из 

гях сроков отбирали по рандомизированной схеме 2 образца мха (5 смХ5 см) в со
ответствии с принятой методикой [2] Далее в лабораторных условиях проведен учет 
численности особей в водных экстрактах этих образцов.

Данный метод учета [3] предложен для целей мониторинга в развитие ."/Шеству
ющих классических методов почвенной зоологии [1| в направлении увеличения опе
ра гивиостн оценки обилия особей.

Результаты и обсуждение. Результаты учета численности в каж
дый срок наблюдении 1 в 6 образцах мха х[. х‘,— на первой пробной 
площадке; х‘. х' —на второй, х֊, х,՛ —на третьей) приведены в 
табл. 1. Там же приведены средние и среднеквадратичные отклонения:

х‘ (х‘ - • • • г х’> 6; я’ = «(х { - хТ------ 1 (х‘ X՝)’) Г>)‘ <

Поскольку полученные оценки имеют естественную иерархическую 
организацию «срок наблюдений— площадка —образен*, то был прове
ден дисперсионный анализ массива

где I 1,..., 15—номер срока наблюдении; 1—1, 2, 3— номер нл-нцадкн; 
]—1, 2—номер образца мха. Результаты анализа показали, ты сущест
венно большая часть варьирования результатов учета связана ;• изменчи
вое гью полученных оценок 01 образца к образцу .мха; при дальнейшем 
рассмотрении мы в нервом приближении х{,-• -,х^ будем в каждый срок 
наблюдений считать независимыми случайными отклонениями о мате
матического ожидания.

Для описания результатов наблюдении мы б\дем использовать сле
дующую статистическую модель в фиксированный срок наблюдений 
результаты учета численности особей в каждом образце мха подчинены 
распределению Пуассона рп = о иапп1, причем от образца к образцу 
параметр случайно и независимо флуктуирует по логнормальному зако
ну. Полная вероятность обнаружить при анализе Образца ровно п осо
бей задастся формулой

х - (Ы1й 11Р; ՜
, , , г> \ Г 1 ;Г> а” ’ е'а 1
I. (н, И. п) =֊ I —>-=- - - е ------ :—ба,3 И2п[) п!
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Таблица I. Результаты учета численности коловраток н образцах мха, экз; 

(в числителе - Adineia so. в знамена геле —Phi И нН пи sp.)

hi оценок для образцов I. 3 и 5.

Л срока на
блюдений. t

М
ес

яц

Чи
.л

о

Количество особен, обнаруженных 
ii|4i анализе образцов мха

С
ре

дн
ее

, x’ Срсднекналра- 
ГНЧНОС OTK1O- 

ненме, Sr
х; хз Si

1’ 5 19
1 

61
1 

.39
1

39
1

39
0

18
J 

39
_OJ3_ 
c9.17

0.41
13.60

2 б 2
20
45

1)
1

17
49

4
12

17
3i

_l
7

9.83
24.50

9.11
20.79

3 5 11
7_
17

0
1

1
2

4
26

1
2

3
10

2.6/’
9.67

2.58
10.13

4 6 16
_и 0 

и
2 
V

0
’ 1

11
‘0

0
7i

0.33
1.67

D..S2
3.14

5 7 1
Н
35

0
0 2

1
24

u

35
5։

11

6.33
21.83

6. *6 
;.s7s՜

6 7 7
1

7)
<1
Е•• П

J0
7

22
23

2
1

5 00
7.83

S.51
7.45՜

7 7 14
1

15
5

13
I

23
4

12
0 

!•>

2
1573

1.94
•V.53

8 7 21
4

13
1
б

0
3

1
12

о 1 
0

1.67
6 oo

1 .&»«
7.40

9 7 27
0
8

0
103

2
72

0
55

1
31

J
4

0,83
-5.50

0..П.Ч 
387?

10 S 2
_0 
3

0
5

П
17

1
88

1
3

<1
32

0 .33
24 67

o. 2
33.01՜

11 8 В
1

10
0

27
J)
12

0
10

3
39

4
43

1.31
23.50

1.75
15.03՜

12 8 19
0
2

0
11

_0 1
1 1

(I
Гб

_U 
։

0.17 0.41
5.7X

13 8 26
2

34
0

12
_0

2
4
48

<1
21

0
“4

1 00
-0.17

1.67
18.03

14 9 1
_2 

О
0
0

_5
15

0
13

2
II

П
Г.

1.50
11'<0

1.97
0.1 ■

15 9 б
_0 0

13
_2
-7

3
73

7
25

6
17

DO
“8 -3

2,9r 
i'4 45

• В этот срок на каждой площадке был взят ЛИЧ!» l образец, x’:. x ,i н 1 .’редисе

где и зависит от срока наблюдений. 1)—константа, характеризующая 
группу изучаемых организмов. Для математического ожидания х и 
стандартного отклонения п этого распределения справедливы следую- 
пше соотношения:

х = и ехр (D 2): з2 uz exp (2D) • п exp (I.) 2i ii* ex. (Di;

з = (x 4- x2 (exp (I))— I))1 2.

Последнее соотношение мы использовали для оценки значения па
раметра D. а также для проверки адекватности предложен ион модели.
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Па рис. I воспроизведена последняя теоретическая зависимость (а от \1 
н нанесены экспериментально полученные точки (д', o'), t=-l,..,l5, при
веденные в табл. I, причем параметр D определялся метолом наимень
ших квадратов. Для Adineta sp. получились D — 0,71; для Pkilodina sp. 
0 = 0,44 Как видно на рис. I. имеется удовлетворительное соответствие 
теоретических представлений с фактическими данными.

Исходя из полученных оценок параметра D и средних х։ из 6 изме
рении с помощью специальной программы, реализованной на компьюте
ре РС-ЛТ на языке ФОРТРАН, мы получили нижнюю и верхнюю лове-

Ри I Эксперимент.и пые данные | ф) и теоретическая зависимость (—) 
•■гаи..арпико отклонен»» с,- от среднего х по результатам учета для а) ДЛ- 

пе!а $р.. С>) РМ1о<Ипа $р.

ригельные границы (Р-0,95) .тля истинных значений обилия особей и 
соответствующие доверительные интервалы (Р=0,9) для каждого из 
пятнадца г сроков наблюдений. На рис. 2 приведены эти доверитель
ные инти: вилы в виде вертикальных отрезков, причем упомянутым 
нижней и верхней таверн ।единым границам отвечают нижний и верхний 
концы отрезков соответственно.

Как можно заметить на рис. 2, чр. всегда доминируют—
практически во все сроки наблюдении численность особей этой группи 
достоверно больше, чем у /\dincia $р. Движение численности носит ко- 
-I оба тельный характер. Однако вторая половина сезона—август, сен
тябрь—характеризуется горазда большей стабильностью численности 
обеих групп.

Подход, основанный на статистическом моделировании, позволяет 
изучить также вопрос о чувствительности обитающих во мху коловраток 
к закислению среды обитания. Для этого нами бы.; поставлен следую
щий лабораторный эксперимент. В описанном в начале статьи подмос
ковном лесу были отобраны по рандомизированной схеме одновременно 
3 серии по 4 стандартных образца мха (сухая масса—400 мг). В образ- 
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пах 1, 2 и 3 серий был произведен учет общей численности всех видов 
коловраток по принятой методике [3]. причем для экстракция использо
вали воду (50 мл), подкисленную П28О։ до pH 6,4 и 3 соответственно, 
что позволило в значительной мере подавить буферную способность 
мха на время опыта. Затем учтенные особи были возвращены в соответ
ствующие образцы, а последние специальным образом экспонированы

50- 
экз.

<0-
0. I____ !_1__ и_._____ I , I 11-

О 100 сутки
а.

юо-

6.
Рис 2. Сезонная динамика численности (экземпляров в .֊кстракте) иопу- 
.чянин коловраток; а) А<Ипе1а $р.։ и б) А’ЛГ/оЛгкг яр.: нуль и зГнгцш со

ответствует 19 мая 1988 г

0 100 сутки

10 
о

на 2 недели в условиях умеренного увлажнения уш>мян\: ы ■•:՛ раствс- 
рамя.с pH 6,4 и 3 соответственно. В конце опыта был опять произве
ден учет численности особен в каждом и.» образцов по при ня гой мето
дике. Результаты приведены в габл 2.

При обработке данных мы здесь также применили распределение 
Ь (н, О. п), причем оценка дисперсии с помощью описанном ранее про
цедуры оказалась 0=0,07. Как видно из табл. 2. в начале опыта все 
грн серии образцов достоверно не отличаются друг от друга, судя ио 
оценкам истинного среднего. Однако в конце опыта вторая серия (pH 4) 
не отличалась от первой (pH 6), а третья (pH 3) отличалась с досто
верностью Р-0,9.
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Таблица 2. Результаты учета численности коловраток в ходе эксперимента 
(в числителе—в начале опыта, в знаменателе—8 конце), экз

№ серии 
образно»

pH расзвора Номер <•'■разил ми

1 2 л 4

Доверительный интервал 
(Р 0.9) для среднего

b 10 2 4.50 10.50
1 6 1 2 |> 2.50 7.Ж)

2 4 - 3
I “■>

13 II
Г ь

5.75 1'2,50
175 ‘5Л5՛

3 3 L 12
*2

G ’<
0 I

8 00 15.50
0725 ~ОГ

Табл и и а 3, Результаты одного учета особей (суммарно но параллельным опытам)

Врсмн .кс- pH ши oco-’en

позиции исходиэе лктнпиыч и капце
опыта

о • ■&з 0
2 3 15 1
о 4 9 S՜

2 7 19 1С

• а 6 3
->А» у 2 2

21 3 и 2
24 1 7 7
24 ь 15 •>

24 9 16 15

Если для выживаемости особей за 2 недели использовать несмещен
ную щенку $^Р1Х (IX- 1), где Р1Х и IX—результаты учета особен в 
конце и в начале опыта соответственно, то сравнение средних 5 во се
риям по критерию Стьюдента также подтверждает последний вывод.

Рис 3 Вероятность р сохраигпмк особи РИ сгЫа(а и исходном, дктппиом 
«остоиннн; а) эд 2 ч: и Гц >.։ 24 ՛.՛ ооотястстпенно при различном pH раствора.
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Для утоэлския полученного результата были проведены дополни
тельные лабораторные эксперименты с Ph. crisiata, помещенные непо
средственно к растворы с различной кислотностью на 2 и 24 часа. В 
счкостт с раствором помещали известное количество особей, а в конце 
опыта фиксировали количество особей, находящихся в нормальном со
стоянии, и количество особей, находящихся в анормальном состоянии 
(погибшие или пассивные). Результаты опыта сведены в табл. 3.

На рис. 3 воспроизведены доверительные интервалы (р = 0,9) для 
значении р֊ вероятности для особи остаться в активном состоянии за 
2 (рнс. За) н 24 (рис. 36) часа соответственно, причем нижние и верх
ние концы вертикальных отрезков (доверительных интервалов) суть 
нижние и верхние доверительные (р — 0,95) границы для р соответствен
но. Данные, представленные на рис 3. указывают на наличие эффекта 
за 2 ч опыта при понижении pl I от 4 до 3, а также при повышении ее От 
7 до 8. При этом за время экспозиции 24 ч первый эффект сохраняет
ся; дополнительно появляются достоверные различия при pH 8 и 9, при 
pH 8—резкий негативный эффект.

Таким образом, построенные статстичсскпе модели для числение՛ 
сти особен коловраток позволили при малых выборках получить доста
точно надежные оценки их истинного обилия.

Сезонные изменения численности популяций коловраток носят ко
лебательный характер, при этом в августе—сентябре уровень численно
сти наиболее стабилен, что позволяет рекомендовать проведение в этот 
период мониторинга.

Эксперименты с коловратками в образцах мха в лабораторных ус
ловии՛ в течение 14 щей показали наличие достоверною негативного 
эффекта при понижении pH от 4 до 3. Дополнительные эксперименты 
п растворах с Ph. i risiuiti подтвер, пли этот вывод, а также обнаружи
ли негагквнып эффект при увеличении pH от 7 до о.

Таким образом, коловратки, обитающие во мху. могут быть пер
спективны для мониторинга экологических последствии кислотных вы
падений и антропогенно] j защелачивай ня среды.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ У ОВЕЦ ТИПА
КОРРИДЕЛЬ И ИХ ГИБРИДОВ С АРМЕНИИСКИМ МУФЛОНОМ

А. ///. АНТОНЯН*. Р. А. АРУТЮНЯН". Л1. А. КЮЧИКЯНЦ'*.
Р. Г. КОЧАРЯН** Л. А. АСАТУРЯН*

“Институт зоологии АН АрмССР, “Институт физиологии 
нм. Л. А Орбели АН АрмССР, Ереван

Установлено, что у гибридов с высокой кровностью по муфлону по срав
нению с материнской формой имеют место значительные сдвиги и темпе
ратуре «ядра» организма, в легочном дыхании и сердечно-сосудистой сис
теме. У гибридов третьего поколения с увеличением кровноеги материн
ской формы происходит достоверное снижение функции теплоотдачи путем 
как излучения, так и испарения.

Պարզված Լ, որ մոլֆյոններք։ բարձր արյոլնանու յնությսւմյւ (սաոնածիննԼրի մոտ 
նկատվում են օրգանիզմ ի «մ իշուկի* ջերմ աստիճանի [/որա,իՆ շնչաՈՈ։[էյան և 
սիրտ ՚ անոթս/յին համակարգի ֆունկցիոնալ րարձր տեղաշարժեր։ Մայրական ձ/ւ ■ 
•[երի tn րյո։Նս/նու.յնո։[1 յան րա րձրացմամր երրորդ սերնդի ի/ւսոնաժինների մոտ 
տեղի ( ունենում ջերմատվության ֆունկցիայի Հավսւււաի իջեցում ինչպես ,Հւ/ւ- 
ոազայի՚մամր, այնպես Էյ զպորշիս/ցմամր

It ։տ shown that Hie sheep hybrids with higf moufii -n bloodily li.ivc po
sitive functional improvement in nuclear temperature oi oi organsm, lung 
breathing and cardiovascular system- In hybrids oi ihe bird gem r.it.on, 
with the increase of maternal form Monthly. an aiiihcn г de֊re.isv >1 
heat emission by irradiation and evaporation occurs.

Гибриды муфлона г коррнделем—терморегуляция—.кровность.

В процессе выведения новых пород в овцеводстве иногда прибегаю! к 
использованию в качестве исходной формы не только чистокровных 
домашних пород, но и диких баранов, в частности, муфлонов [2] При 
гибридизации домашних и диких баранов обычно учитывают целый ряд 
морфологических признаков и физиологических функций, однако осо
бенности терморегуляции и адаптации гибридных животных к терми
ческим факторам среды исследованы недостаточно. Между гем этот 
вопрос имеет не только теоретическое. но и важное практическое шаче- 
вне для разработки проблемы акклимп гв иишп животных новы эко
логических условиях разведения.

При изучении физиологических особен постен адаптации онен кав
казской породы и помесей линкольн х-какказская порода первого, вто
рого и третьего поколений к действию высокой температуры среды [3] 
установлено, что способность адаптации у овец линкольн, кавказской 
породы и их помесей второго и третьего поколений в месячном возрасте 
низкая. В дальнейшем адаптационная способность повышается, однако 
у помесей она в 16-месячнхж возрасте оказывается ниже, чем у чисто
породных животных.

Исследование возрастного изменения легочного дыхания . кровог 
обращения у муфлонов, тонкорунных овей и их гибридов в условиях 
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■ачисжоп нагрузки [I] показало, что при температуре среды 31—32' 
а.чпература тела муфлонов составляет 40,5°, мериносов -39,3°, у гиб- 

,՝идо? же она равняется 39.7°. частота пульса—соответственно 96, 91 и 
105; частота дыхания—169, 178 л 188; потребление кислорода 474, 
.'02 и 199 мл/кг.

При исследовании влияния высокой температуры на ягнят оказа
лись, что у гибридов и мериносов показатели температуры тела, часто- 
:ы дыхания и пульса выше, чем \ муфлонов.

Хотя адаптационные особенности гибридных животных к условиям 
среды начали изучать еще в 40-х годах, тем не менее многие вопросы 
остаются малоизученными. Среди показателей, которые следует учиты
вать при гибридизации, важное место занимают особенности терморе
гуляции исходных и гибридных животных в конкретных эколого-клима
тических условиях акклиматизации.

В настоящей работе делается попытка такого анализа на основе 
исследований, проведенных на нянях типа корой.юль и их гибридах с 
муфлонами разной кровности.

Материал и методики. Опыты прыюдп.ш в услитых ихоги континентального кан 
•«та пре горной зоны Араратской равнины в Центре прикладной зоологин Институ
та зоологи։։ АН АрмССР. Исследовали 5 голов овец, типа коррмдель н по 5 голов во 
месей второго и третьего поколений Помеси второго поколения были получены от 
скрещивания овец типа коррндель .՛ гибридными самцами первого поколения коррн- 
.езьхмуфлок и имела 3/1 кровност։։ но корриде ио. Помеси третьего поколения полу- 
ены от скрещивания помесей второго пока-шин «нцематками ■՛ имели 7/8 кровно- 

I гл по кбррнделю.
Определяли температуру *ядра> н «оболочки организма путем измерения темпе

ратуры прямой кишки и в области запястья, заплюсны и спины Определяли также 

тспсиотдачу организма излучением по формуле 0 = А Е -• (ф. где Тх абсолют
ная температура поверхности животного; Г абсолютная температура окружающей сре
ды; в—нзлу՛ отельная способность кижн. равная 0.95; <? -постоянная Стефана-Больц
мана. равная 1.38X10 кал/сч2 тек. грат для животных; А эффективная излуча
тельная поверхность тела, определяемая по формуле $(А։-К-•՝/ л՛2,где К—коэффици
ент» для овец равный 8.4; \г—масса тела. Был проведен также учет частоты дыхания 
՛• пульса. Все опыты проводил и период поднп.чоэ при температуре среды 28° ։։ в 
один । т«> же время суток с целью исключения влияния циркадного ритма на иссле- 
1уем1л; ։ы.азатели Животных содержали а загоне в общем стаде.

Результаты и обсуждение, Установлено, что температура «ядра» 
иранизма у помесей выше, чем у овец типа корридель Если при тем
ператур среды 28՜ температура прямой кишки у овец типа корридсль 
составляла в среднем 39,25 ±0,15*, то у помесей второго поколения с 
•1'4 кровное ги по кор ри делю она была выше на 0,15°, а у помесей треть
ем поколения, имеющих 7/8 кровности по коррндслю, превышала тако- 
вук> корриделя и помесей второго поколения соответствен ио на 0,8! и 
0Ж (табл. I).

Изучение температуры «оболочки» организма у подопытных живот- 
пыл показало, что самая высокая температура зарегистрирована у гиб
ридов третьего поколения, которая в среднем составляла 35,3՜ и прс- 
։ ышала среднюю темпера туру «оболочки» организма домашних овен 
• ипа чорридель на 0,4е. Что каслеч'я топографических характеристик 
•емпературы кожи разных участков тела подопытных овец, то, как ви.т- 
„и из данных табл. I, па спине овец типа коррпдель она составляла в 
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среднем 37,99±0,67°, у гибридов второго н третьего поколения—на 0.1— 
0,31° выше. Температура запястья у тбридов третьего поколения 
выше, чем у гибридов второго поколения на 0,72°, а у коррнделя—на 
0,44°. Температура запястья у гибридов находилась в пределах 33,68± 
0,67—33,89±49, что на 0,48—0,69° выше, чем у овец типа коррндель.
Таблица I. Температура «ядра» к «оболочки» организма и теплоотдача у овец 
типа коррндель и их помесей разной кровностн

ура Чемпература .оболочки- |сн

Кровность —— ------------------------------------------------------------ ем- КК-|Л'1|ПС- м=
прямая киш- запястье заплюсна спина 

ка

Коррндель 39.25+0.15 33.52+1.19 33.20+0.86 37,99+0.67 43 II
Гибриды 3/4 39.40+0.19 33.24+0.43 33.89+0.49 38.08+0 77 43 Г
Гибриды 7/8 40.06+0.11 33.96+0.7 33.68+0.67 38.30+0.62 18.58

Примечание: достоверность различий в температуре «ядра» организма между 
третьим н вторым поколением составляла 0.01. а между третьим поколением и корри- 
делем 0.001.

В поддержании температурного гомеостаза при термической ней
тральности окружающей среды важное значение имеет теплоотдача из
лучением. Наши эксперименты показали, что если у овец типа коррндель 
она равняется в среднем 43,41 ккал'час. м2, то у гибридов с 3/4 кров- 
ностн по корриделю—43,18 ккал/час. м2, а \ гибридов с 7/8 кровности 
ниже на 10,7%.

Что касается частоты дыхания и сердечного цикла у гибридных 
животных в зависимости от их кровности, то у овец типа коррндель 
первый показатель составлял в среднем 56,20±4,76, а у гибридов вто- 
риго и третьего поколений был выше на 40—45%. Что касается второго 
показателя, то он равнялся в среднем 91,40±5,19, а у гибридов второго 
и третьего поколений превышал аналогичный показатель коррнделя ип 
7-22%.

Таблица 2 Изменение частогы дыхания и пульса у овец гича коррндель и их 
гибридов разной кровности в период полипноэ

Кровность  11ОК.13.11 ель

ЧастОл дыхания Ча а

Коррндель 
нбриды 3 4

Гибриды 7 ь

5ь,2(И 4.76 
81.80+7.14 
78.8 +6.92

91.40X5.19
98.10+5.19

I 32

Примечание: достоверность различий меж гу гибридами । 7/8 кпочност;: ՛ корря* 
делем составляла 0.02

На основании полученных данных можно заключить, что у гиб
ридов второго поколения терморегуляционные механизмы и показате
ли сердечно-дыхательной системы выше, чем у домашних овец типа 
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лиррндель. Этот феномен, по нашем} предположению, связан с явле
нием «гибридной силы», проявляющимся при отдаленной гибридизации. 
В третьем поколении при увеличении кровности коррнделя явление 
«гибридной силы» у гибридов ослабевает, что приводит к снижению 
теплоотдачи и частоты дыхания Однако температура «ядра» организ
ма и частота сердцебиения у особен третьего поколении достоверно по- 
иышпется. Если учесть указание [4] о том. что у помесных животных 
происходит снижение одних парамеров от еш-рипии к генерации за 
счет повышения других, то следует сказать, что поиншенне темпера гур- 
П'Я'о гомеостаза организма у помесных животных с 7/8 кровиости явля
ется. с одной стороны результатом снижения функции теплоотдачи излу
чением, а с другой связана с эффектом снижения гсплюот.тачп испаре
нием через полипноэ.

Чтб касается увеличения частоты пульса, то она, по-видимому. от
ражает эффект повышения температурного гомеостаза организма, гак 
Как между температурой тела и частотой пульса, как it meet но. сущест
вует положительная корреляция

На основании полученных данных можно прийти к выводу, что у 
тбрндных онеи с высокой крепкостью по коррнлелю iiieioi мест зна
чительные сдвиги в температуре «ядра» организма, в легочном дыха
нии н сердечно-сосудистой системе; \ гибридов третьего поколения с 
увеличением кровиости материнской формы происходит достоверное 
снижение функции теплоотдачи как излучением, так и испарением.
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Il was e$l.i ։lis:iCd ih.H p.^ysil. plias.՛ <n shi.soga.;,il period took place 
in ihe organism o: in mils In iiitercharip ng of three inerogonal stages, 
I. c. including the nurd generation 01 mero/oHes, taking place in blood 
plasma.

Сйркосмодми—uptj'iNt 4'i рогшый . кот—кредцистныг Me рок гы—мерозоиты.

Жизненный цикл саркоспоридий крупного рогатого скота протекает с 
чередованном половых (в окончательном хозяине) н бесполых (в проме
жуточном хозяине) фаз. Выделяемые окончательными хозяевами спо
роцисты и впоследствии эксцистирующнеся из них спорозоиты Sarco- 
t у st in в организме промежуточного хозяина проходя! бесполую стадию 
развития, которая разделяется на нредцистную и цветную. Высвобо
дившиеся спорозоиты из гонкой кишки промежуточного хозяина пере
носятся в артерии мезентериальных лимфоузлов и внедряются в эндо
телиальные или субэндотелиальные клетки артерий и вен большинства 
висцеральных органон (почек, миокарда, легких, мозга и ф.), где пре
вращаются в мероиты (шизонты) первой генерации [2|. В меронта-х 
формируются мерогональиыс (шизог овальные) мерозоиты. образование 
которых происходит в процессе мирен опии. Мерой гы второй генерации 
развиваются из мерозоитов первой генерации субтпителиально а клет
ках капилляров внутренних органов (главным образом, в почечных 
клубочках).

В последнее десятилетие появились единичные сообщения о воз
можности внеклеточного размножения меронтов (мерозоитов) Sarcocya- 
lis в крови зараженного крупно:о рогатого скота J3, 5]. Этими наблю
дениями доказывается существование третьей генерации предцнетных 
меронтов, проходящей не в эндотелиальных и субэндотелиальных клет- 
как артерий и вен внутренних органов, а в лейкоцитарных клетках 
крови. Однако, по мнению отечественных исследователей |1|. предцнет- 
ные мероиты не проходят внеклеточную третью генерацию, а следова
тельно, мерозоиты второй генерации по току крови сразу же попадают 
в мышечные волокна и дают начало саркоцястам.

Жизненный никл <$’«rec,суп.՛;.֊• "ротек::՛.-!, как г::՛ - .стлвлясгся, ։:՝. три- 
веденной схеме (рис. I).

Целью наших исследований явилось выявление стадии размноже
ния кредцистныл мерозоитов н крови зараженного крупного рогатого 
скота.

jVJu7<7wuu и методика. Исследование проводили в 1988 i я совхозе Араи Лпаран- 
скоог района на спонтанно зараженных 5 абортировавших коровах Изучение мсро- 
зонтов chpKOftiopG uni в крови животных проводили на мазках, окрашенных по Ро՝ 
маповскому-Гимзэ

Результаты и обсуждение. При исследовании мазков крови абортн-. 
ровавших коров найдены размножающиеся и свободно лежащие между 
лейкоцитами и эритроцитами мерозоиты, имеющие бобовидную, округ
лую я овальную формы (рис. 2а и 26, см. вкл.). Один конец бобовидны: 
мерозоитов округлый, а противоположный—заострен, ближе к округлому 
полюсу находится ядро Оболочка мерозоитов окрасилась в синий цвет, 
протоплазма в голубой. центральные гранулы—в темно-красный. Вели? 
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чина бобовидных мерозонтов варьировала в пределах 1,7 3.8 (2,7± 
0.08) > 4,0 12,1 (8,8±0,2) мкм, а овальных и круглых—2.1—5,1 (3,7± 
0,1) X 1.0—6,3 (4,8±0.09) мкм. В 100 полях зрения микроскопа в пяти 
мазках насчитывалось 153 823 (456± 140,8) мерозонтов. В одном

Ри. 1 а Схема жизненного цикла Sarcocysiis no Т В. Бенер, 1988. Спо 
розонт (1). заглоченный промежуточным хозяином, дает начало предцнет- 
ной мсрогонни (2) н клетках эндотелия сосудов. Предцистиые мерозопты 
(3) проникают н мышечную ткань, где дают начало саркопистам (4). В 
кишечнике окончательного хозяина цистные мерозояты ( гамонты) (5) 
дифференцируются на макро- и микрогамонтов (6, 7). в последних форми
руются жгутиковые мнкрогзметь (8), Зигота («ооциста) претерпевает 
споруляцию in situ (9—11) и нередко распадается на две спороцисты (121 

которые выделяются во внешнюю среду.

мазке из 823 мерозонтов 37,9% были и стадии размножения. Разя ;>же- 
аие предцнетых мерозонтов путем разделения, по нашим наблюдением, 
происходило нс в лейкоцитах. <• вне их и плазме кроив

Таким образом, предцистная фаза пшзо։ опального перш да проте
кала в организме промежуточного хозяина чередованием не двух, а 
трех мерогональных стадий, т. с. включая третью генерацию мерозои- 
тон, проходящую в плазме кропи.

.Жизненный цикл саркослориднй крупною рогатого скота, с .ласли 
полуденным нами данным, протекает по приведенной схеме р нс. I б).
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Существование стадии размножения предцистных мерозоитов * 
плазме крови крупного рогатого скота свидетельствует о возможности 
заражения здорового животного от больного без участия окончательного 
.хозяина. Практически такое заражение может произойти при перелива-

Рис. 16. Схема жизненную ци,-.1.1 Л’«гсо4.г/5//х крупного рогатого скота 
по Л. П. Погосяну. 1988 г. I Собака—дефинитивны»: хозяин, 2 тонкая 
кишка. 3. мнкрогамета. 4. макрогамета. 5. песпорулнрованкая ооциста. 
6. спорулнровзнная ооциста, 7. спороциста в фецес. 8 проглатывание спо
роцист коровой. 9 корова—промежуточный хозяин, 10 спороциста в тон
кой кишке. II спорозоит, 12. первая генерации н эндотелиальных клет
ках артерий, 13 вторая генерация н субэндотелиальных клетках капил
ляров, 14, третья генерация в плазме крови. 15. саркоциста и мышцах про

межуточного хозяина

кни крови от больного животного здоровому или ;аже кровососущими] 
насекомыми. Первый путь заражения, хотя и немногими учеными [4]. 
но уже отмечен, а второй остается невыясненным и требует дальней-, 
шего детального изучения.
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Бчолт жури. Армении, № 5. (4$. 1990 УДК 579.842.11:579.61:616-022.1

О ПАТОГЕННОСТИ ЭНТЕРОБАКТЕРИИ. ВЫДЕЛЕННЫХ 
ПРИ ДИАРЕЕ ТЕЛЯТ

Г. Г. ВАРТАНЯН, А. А. МЕЖЛУМЯН. С. Г. МНАЦАКАНОВ 
НИИ ветеринарии, Госагроирома Ар.мС.СР, НИН эпидемиологии, 
вирусологии и медицинской паразитологии им А Б. Алексаняна, 

Минздрава АрмССР

Показана этиологическая значимость наличия факторов патогенности у 
энтеробактерий в развитии диареи у молодняка крупном рогатого скота

/ Հորված (նտերէւրակս։երիան/ւր1։ ախտտծնոէթ շան г;п[гծոննԼր(t Էսէիոլոզիա - 
fj.wb ղ^րր իէԱշսր եղչերավոր անասունների մատղաշի լուծի դարղւսց ման մԼչւ

Il has been shown the etiology significance of paibogeiieiiy factors at 
Enlerobaelena in the development of diarrhoea at calves of horned cattle.

Диарея телят—энтеробактерии—адгезия—эк геротоксигснность—гемолитическая ак- 
гчоноегь.

Установлено, что на фермах крупного рогатого скота выделяется 
обширная ассоциация представителей семейства Enterobacteriaceae, 
основную массу которых составляют Escherichia col։ [1, 5]; при этом 

многих районах нашей страны и за рубежом распространены раз- 
.'iii’iHbf энтёропатогеиные серогруппы этого вида—018. 025, 020, 075. 
0Ш.0Н4. 0125 и др. (2, 7]

Считается, что в развитии диареи, а в некоторых случаях и в ги
бели молодняка определенную этнологическую роль играет наличие у 
•и серобактерий факторов патогенности [6, 10. И].

Так как на фермах крупного рогатого скота в условиях Армении 
циркуляция энтеробактерий с факторами патогенности изучена недо
ем гочно, мы посвятили ваши исследования решению этого вопроса.

Матерна.-, и методика. На ферме крупного рогатого скота совхоза Ангск Эчмиа- 
.ипненоге- района исследованы феналин 5’ кор>вь*. 50 новорожденных те.; е ц։а- 
Геими п смывы 20 проб внешней среды.

Выделение и идентификацию культур энтеробактерии проводили но описанной ме 
годике [3].

О-ссрогруппы культур Е. coli определяли с помощью сывороток ирон .нодства 
ПНИИВС им. Мечникова.

Фимбриальные антигены адгезии—К88, К99. CPA-I. СРА-П. F-4I. Рфнмбриг и 
՛ t-тнпнруемыс были выявлены и реакции D•.маннозорезистентной гемагглютинации с 
5%-иой взнесью эритроцитов морской свинки, быка, барана, цыпленка и человека II (А) 
।руппы крови [9].

Эптеротокснгенность определяли на ..иг роззниих отрезках подвздошной кишки 
кролика [8].

Наличие гемолитической активности устанавливали гго [4|.

Результаты и обсуждение. Выделенные бактерии были отнесены к 
Ю родам семейства Enterobacteriaceae, наиболее часто выявлялась 
hscherichia, а среди остальных представителей превалировали роды 
Ciirobacter, Serratia, Proteus и Providencia.
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Из исследованных 50 телят и 51 коровы у 48.0 и 39,2% голов соот
ветственно были выделены энтеропатогенные штаммы Е. соН. а из 20 
проб внешней среды лишь в 15.0% случаев Выяснилось также, что из 230 
штаммов £. соН выделенных от телят. 28,7% и из 156 культур от коров 
25,6% относились к различным ссрогрупиам Е. соН. В пробах внешней 
среды были обнаружены 33 штамма Е. соН. 27,3% которых принадле
жали к 4 различным ссрогрупиам (габл. 1).

Изучение наличия фимбриальных антигенов адгезии показало, 
что из 516 исследованных культур энтеробактерий 56,0±2.2% несли 
антигены адгезии.

У 80,0% телят были обнаружены культуры энтеробактерий с Д- 
маннозорезистентными антигенами адгезии, причем из ИО адгезив
ных штаммов Е. со И у 21 отмечено наличие антигена типа К 88, 1 штамм 
имел адгезии тина К99, 1 СГА-1, 4—СГА-11, 2 -Р-фимбрий, остальные 
штаммы вошли в нетипируемую группу. В то же время 2 штамма про- 
ви.лекции, выделенные у телят, имели адгезии К88, из 6 адгезивных 
культур цитробактера 2 также несли адгезии типа К88. а из 9 адгезии- 
'Га блица 1. Серогруппы культур /՛.. (<>И

Всего: 66 40

1слита КорОВЫ Внешняя 
среда

Е. соН К0ЛИЧСС- и • количес:но количеств՝
штаммов штаммов штаммов

018 6 4
020 2 —

025 8 9 4
026 3 1 —

033 1 6
075 1 5
0111 24 2 I

0114 5 6 £

0119 — 1

0124 4 — —

0125 2 2 О

0126 3 —֊
0127 3

0142 4 —

0144 1 —

0151 1 — —

.408- 1 1 —

пых штаммов протея 2 несли адгезии типа СГА-П, остальные штаммы 
относились к группе с иетипируемыми адгезинами. Из фекалий 66,7% 
коров были высеяны культуры энтеробактерий, несущие фимбииальчы-.՛ 
антигены адгезии, при этом из 106 адгезивных штаммов г. соН 71 и из 7 
адгезивных штаммов клебсиелл 2 несли адгезии тина К88, у остальных 
культур были выявлены нетипируемые антигены адгезии. В 50,0% проб 
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внешней среды были выявлены адгезивные культуры энтеробактерий, 
причем из !7 адгезивных штаммов Е. соН 4 относились к типу К88. 
2—к Р-41, а из 3 адгезивных культур цнтробактера и 7 адгезивных 
штаммов провиденции по 2 культуры несли адгезии К.88. Остальные 
штаммы обладали петипирусмыми адгезинами. Количество адгезив
ных культур» выделенных у различных видов энтеробактерий, приве
дено в табл. 2.

Из вышеприведенных данных видно, что и?, фекалии телят и коров 
часто выделяются культуры, несущие фимбриальный антиген адгезии 
типа К88. В культурах энтеробактерий из проб внешней среды этот тип 
адгезина также выявлялся, но в небольших количествах. Следователь
но. можно предположить, что культуры энтробактерий с антигеном ад- 
.сзии тина К88 циркулирую՜! не только среди телят и коров, по и во 
ниешнен среде. Другие типы адгезинов у культур, выделенных из этих 
объектов исследования, обнаруживались в единичных случаях, по в 
и» же время в большом количестве выявлялись культуры с нетииируе- 
мымн антигенами адгезии
Таблица 2. Адгезивность энтеробактерий, выделенных в хозяйстве крупного 
оогшого скога

Телята Коровы Внешняя среда

Вид эшеробакте- <L> о
рий P —

11 % к Об- 2 w* ll % к 09- то -Л 2? о % к об-
sc? В:е.му KO.i-ку 2 = n niev.Y KD.=1-BV 

a-

9 5 2 щему кол-ву

•* •-S а

Escherichia с. ill 110 83.3+3.3 106 90.6+2.7 17 42.5+7.9
CUrtibader 0 4.5+1.8 — 3 7.5+4.2
Klebsiella 1 0.8+0.8 7 6.0+2.2 _

Efiterobacter I O.B+U.S — — 1 2.5+2.5
Ser ratio 1 D.S+0.8 3 2.6+1.5 — —

Proleu $ 9 6.8 ±2.2 —. — 10 25.0+6.В
Pravldencla 4 3.0+1.5 1 0.8+0.8 ՛• 22.5+6.7

Всего: 132 100.0 117 h.0.0 40 103.0

Для проверки культур энтеробактерии на способность синтези
ровать энтеротоксин были отобраны 87 штаммов, выделенных у 45 те- 

Оказалось что 60,9% культур являются энтеротоксн генными. На 
эитеротокскгенность выборочно были проведены также 63 культуры 
энтеробактерий, выделенных из фекалий 38 коров.

Как выяснилось, (55,1% культур синтезировали энтеротоксин. Из 
9 смывов проб с объектов внешней среды проверке на энтеротоксиген- 
ность были подвергнуты 18 отобранных культур энтеробактерий Опыты 
показали, что 50,0% штаммов были способны синтезировать энтеро- 
шкеин.

При определении гемолитической активности у культур энтеро
бактерий выявлено, что из 267 исследованных штаммов, выделенных
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х юлят, 97.4? 0.98% продуцировали гемолизин. Способность синтези
ровать гемолизин из 177 культур энтеробактерий, выделенных от коров, 
нами отмечена у 94,9-1.7%. Из 72 штаммов, выделенных из объектов 
внешней среды, 84.7-±4.3% обладали гемолитической активностью.

Интересные результаты, на наш взгляд, получены при изучении 
советанностн факторов патогенности у энтеробактерий. В анализ были 
взяты культуры, проворенные на эитеротоксигенность, гемолитическую 
ям явность и адгезивность Так, из 150 культур энтеробактерий, выде
ленных из фекалий телят и коров, 62 (41,3±4,0%) были способны 
синтезировать энтеротоксин, гемолизин и антигены адгезии, 32 куль- 
։уры (21,3±3,3%) продуцировали энтеротоксин и гемолизин, 35 (23,3- 
3,5%) обладали гемолитической активностью и ;• тгезивппстью. а 21 
культура (14,0±2>8%) продуцировала только гемолизин.

Таким образам, обобщая полученные результаты, можно заклю
чить, что в данном хозяйстве происходит циркуляция самых различных 
представителей семейства Enterobacteriaceae. При этом ряд эитеробак- 
юрнв постоянно встречаются как у коров, так и у телят, а бактерии ро
ди։» Escherichia, Citrobacter, Providencia выявлены не только у них, 
но и во внешней среде. Установлено, что штаммы с гемолитической 
активностью с высокой частотой встречаются не только у коров и те 
ляг, но и во внешней среде, а адгезивность культур, выделенных из 
этих же объектов, варьирует. Довольно высокий процент >н ^юг- ксв- 
генных культур выявлен у отобранных штаммов эк геробгктс ни. выде
ленных у телят и коров.

Весьма примечательно, что как коров, так и у телят часто выяв
лялись культуры энтеробактерий, несущих сочетанно такие факторы 
патогениости, как эитеротоксигенность. адгезивность и гемолитическая 
активность Такие штаммы выявлялись с довольно высокой частотой 
(41.3%).

Полученные результаты говорят и том, что культуры энтеробак
терий. несущие сочетанно факторы патогенное ’ и. я.: :>.:<нся липло: п- 
ческими агентами.
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ВЫЗВАННЫЕ ОТВЕТЫ IIEOKOPTEKCA ПА СТИМУЛЯЦИЮ
ДОРСАЛЬНОГО ГИППОКАМПА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ВИБРАЦИИ

С. .11 МИНАСЯН, U. И. АДАМЯН. С. Г СААКЯН

Ереванский государственный университет.
-.афедра физиологии человека и животных

Выжмеиы изменения возбудимости гиппокампа при длительной вибрации 
и сг> дифференцированное влияние на электрическую активность нсокор- 
п՛ а. В начальной фазе (через мс.яц) воздействия вибрации снижается 
в • ■.hy.V'MHi Ti. । нпиокамла н подавляются гинпокампо-неокортикальные вы- 

• . енные ответы. Во второй фазе действия вибрации (начиная со второго 
ме хил и до конца 3 го) усиливается тормозящее влияние гиппокампа на 
. ; лям: г;, нсокортнхэльных зон больших полушарий. Обсуждается воп- 
Р<а путях реализации влияния гиппокампа на новую кару в условиях 
дййствнц вибрации

/■‘к/уш '.'էւաւվեյ են ,'իպւէկամպի դրդունակության փոփոխությունները երկարատև 
թրթոման դեպքում ե նրա տարբերակված ազդեցությունը նոր կեղևի Լյեկտրա* 
կ՛ոն ակտիվության վրա՛ ՝ ֆրթոման ս/ղդեցության սկզբնական փուչում ի է ամիս 
անց I նվաղում ( հիպոկւսմպի դրդոակւսնությոլնր և ճնշվում են հիպոկամպ-ներ-
<1 ե 'դ ե/ս յ ին Հրահրված կենոահոսււէնրներր։ խրթոման ազդեցության երկրորդ փա

յում (սկսած երկրորդ ամռից մինչև 3-րդ ամսվա վերշր) ուժեղանում կ հիպ/ւ- 
կումպի արդե/ակիշ ազդեցությանը նոր կեղեի զոտիների ակտիվության վրաւ Рրն 
հարկվում են նոր կեղևի վրա Հիպոկսւմպի ազդեցության ուղիները թրթոման աղ 
դե քչության պա յմ աննեյրամ;

։հ- changes of excitability of hippocampus and Its differential influence 
on electrical activity o: neocortex have been established. Al the onset 
phase of vibration influence (after 1 month) the excitability of hippocam- 
pus decreases and hippocampo -neocortlcal evoked potentials are suppres
sed. At the second phase of vibration Influence (from the second month 
up to the end of fhc third) the Inhinltory effect of hippocampus on neo- 
cortical area of big hemispheres increases. The pathways of realization oi 
hippocampus on neocortex under conditions or vibration Influence are 
discussed.

Гшию'камп- вибрация нсокортекс

В интеграция функций целостного организма значительная роль при
надлежит лимбической системе, п частности гиппокампу, который регу
лирует реакцию организма на экзогенные воздействия. В этой связи 
изучение функционального состояния лимбических структур представ
ляет интерес в аспекте выяснения роли гиппокампа в механизме из.мс- 
hchji:i электрической активности нсокортскса при воздействии вибр.*- 
нией. В литературе имеется множество сведений о структурной и функ
циональной организации гиппокампа и его роли в регуляции сложных 
форм нервной деятельности [4. 5. 8—10]. Однако функциональные

Сокращения 1 НК - гиппокампо-неокоргнка.:ьиые> ВП—вызваянне питенцпзлы. 
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взаимоотношения гиппокампа с нсокортексом при действии экстремаль
ных факторов нс исследованы.

Нами изучалось функциональное состояние дорсального гнпг.окам 
па и характер изменений ГНК ВП.

Alcrepuu.j и методика. Исследи наяия проводили на 15 кроликах породи шшиин.’.՛ 
ла в условиях хронического эксперимента Изучали характер вызванных потекциа.:оз 
и ЭКоГ при стимуляции поли СА, дорсального гнллокамяа к воздействии вибраций. 
Координаты зон ноной коры определял;; ко атласу [13]. Отведение визванкых по
тенциалов и ЭКоГ осущс.гн -.ли мошяюляряо серебряно-шариковыми электродами. 
Стимуляцию дорсального гиппокампа производили биполярными константановыми 
электродами диаметром 50 Г0О мк с межэлектродным ра; стоянием 0,5 1 ՛. ՛. гоиро- 
тквленксм 10 20 кОм. пр ч д ильными in =у.ц,-амн (напряжение 0,3—10 В. длитель
ность 0.1 мс, частота I 30 Гн, Регистрацию ВП производили фотограф.шс кг. с ка
тодной трубки осциллограф.։ С! 1$, ЭКоГ на 8-:-;;։иальном чернильной тушем эн
цефалографе «Альва р» Анализ спектра частот ЭКоГ проводили при памош; даух- 
капальиогс анализатора Лг՜ рзф» . раздельной интеграцией биопотенциалов в 
шестнадцать частот группы ле. ы.а, тета, альфа и бета, .՛ эпохой анализ.։ 10 сек. Функ
циональное состояние гиппокампа определяли ;:п величине порогов, характеру и дли
тельности судорожной НК7И5 '..гн при раздражении поля СА. дорсального пшяокампа.

ВП в ЭК"Г на к з ж i -и.г не pei ист рнровали не менее 5 раз до внбргншн и на 
30 , 180-ой минуте ее воздействии. Через 10 дней после последней регист рации жи
вотных подвергали хроническому воздействию вибрации (60 Гн. амплитуда 0.4 мм) в 
течение трех месяцев (ежедневно во 3 ч). После окончания исследований маркиро
вали места расположения разряжающих электродов в ноле СА։ торсалы՛' ■՛ .пппо- 
1 ;։мпа. Мозг фиксировали в 10%-пом растворе формалина и затем готовил : сосзы.

Полученные, ынпые ..мер;нуты машипион статистической обработке ЭВМ 
ЕС 1033 no еоызететруняней р -рвммс.

и обсуждение. При стиму. •якпн поля С А՛. ; .՝ : -лого
; вв. с.кэмпа в задней лимбической коре :»՛: нс; рировались сравнительно 
К< гхрлатентные грехкрмгонешные I ГОЗИ НШНО-Л'ТЛТНВНл-иОЗН I '.ЮНЬК') 
ВП ■ латснипей 2,52:' 0.1К мс и амплитудой 170—5.65 мкВ (рис. А. 16). 
В височной области коры ВП имели двухфазную конфигурацию с ла- 
!• ՛. ны.м периодом 3,31—0,24 мс. амплитудой положительной волны 

! ; '.62 мкВ и сравнительно высокОамплитуднон отрицательной вол
гой (200 14,29 мкВ). Результаты наших опытов совпадаю" с. лите 
ратурными данными [3]. согласно которым у кроликов при раздраж.- 
ш.н поля СА։ зона генерации ВП локализована ;• передне-средних <н 
делах лимбической коры, и височной и затылочной областях: при ста 
мул;::՛.;, и I.. :. СА; —в передне-средних отделах лимбической коры я » 
париетально;! о бл а с т < ।.

При кратковременном действии вибрации (30 мин) у подопытных 
кроликов конфигурация ВП существенным изменениям не подверга
лась, лэ н;;блюд.тлись некоторые изменения временных и амплитудных 
параметров ВП. Осциллограммы, приведенные на рис. \,2, показыва
ют, что в данном опыте при пороговой стимуляции гиппокампа вызван
ные ответы в неокортсксе подавлены, особенно амплитуда отрицатель
ной волны. В височной области коры амплитуда отрицательной вол
ны уменьшилась на 60%. В ЭКоГ отмечены усиление и стабилизация 
тета-ритма в дорсальном гиппокампе и реакция десинхроиизацип к но
вой коре. В этих опытах на фоне генерализованной тега-лктшшости
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дипнокампа наблюдалось повышение порога судорожном активности 
поля СА( п уменьшение се длительности.

По мере увеличения времени действия вибрации (Зч) в гиппокампе 
достоверно снижалась дельта- и увеличивалась тета- и альфа-актнвно- 
•сти. Наблюдалось снижение порогов судорожной активности, измене 
нне <՝<• характера и длительности. Несколько облегчались гипнокампо- 
леокортикальные ВП (рис. А,3), особенно в височной области коры;

Виз ванные ответы височной и задней лимбической кори на стимуляцию 
поля ОЛ, дорсального гиппокампа при воздействии вибрации. А—при од
нократной вибрации; I—до вибрации; 2,3—после 30-, 180-минутной вибра
ции; Б—в динамике воздействия вибрации; 1 30 день. 2—после тестиру
ющей вибрации. 3—90 день. 4- после тестирующей вибрации: л ВП ли 

сочной области коры. 6 ВП задней лимбической коры

амплн1> in положительной и отрицательной фаз увеличивалась в сред
нем на 51 и 30%. Наблюдалось также увеличение вторичного положи
тельного потенциала.

Значительный ни герое представляют результаты, полученные при 
хроническом действии вибрации. К 30 дню воздействия в ответ па оди 
ночное электрическое раздражение дорсального гиппокампа в неокор- 
тексе отмечалось уменьшение амплитуд положительной и отрнцатель- 

•ной фаз ВП. более выраженное в височной области коры (соответ
ственно на 25 и 64%). При этом латентные периоды и длительность 
фаз достоверным изменениям не подвергались. По обнаружено досто
верных изменений и после тестирующей вибрации (рис. Б, 1.2). Под
тверждением снижения возбудимости является также повышение про
центного соотношения гета-актшиюстн в электрограммах поля СА։ дор
сального гиппокампа (почти в 2 раза) и увеличение порогов судорож
ной активности
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Наличие тета-ритма в гиппокампе во время реакции активации не
которыми авторами [9, 12] рассматривается как показатель его тор 
можсиия. Эта точка зрения подтверждается результатами исследова
ний Анохина и Судакова [1], которыми показано, что при электронар
козе в гиппокампе возникает судорожная активность, а при чподнза- 
ции—тета-ритм.

Во второй фазе воздействия вибрации (второй—третий месяц) от
мечалось некоторое облегчение гиппокампо-неокортикальных ВП. вы
ражающееся в увеличении в лимбической области коры амплитуды от
рицательной, а в височной—положительной волны. Следует отметить, 
что вызванные ответы регистрировались при пороговой силе стимуля
ции дорсального гиппокампа и более четко выявлялись поел-, гсет-виб- 
рации (рис. Б, 3. 4). Электрическая активность неокор гекса характе
ризовалась сменой ритмов в сторону преобладания медленных волн. 
В дорсальном гиппокампе медленные волны возникали позже, были 
менее выраженными, имели небольшую амплитуду. Тест-вибрация вы
зывала гнперсинхронизированные колебания в неокортексе; в гиппокам
пе возникали спонтанные судорожные разряды. Начиная с 35—40-го 
дня до конца второго месяца отмечалось отчетливое снижение порогов 
раздражения гиппокампа по сравнению с первой фазой (30 лень), а 
также удлинение продолжительности судорожной активности. В по
следующие дни исследования (60 90 день) пороги гиппокампа суще
ственным изменениям не подвергались (по сравнению с интактными жи
вотными).

Приведенные данные позволяют заключить, что при длит льном 
воздействии вибраций имеют место фазовые изменения фу»н Т'՝н.тдъ- 
Виго состояния гиппокампа и его дифференцированно.- ымяние на 
электрическую активность неокортексе. В начальной фа снижается 
возбудимость дорсального гиппокампа и осл.чбсва?-. его тормозное 
в тлит, на кору. Во второй фазе (начиная со второго месяца и до кон
ца 3 го) усиливается синхронизирующее влияние его на кору больших 
полушарий, и в неокортексе преобладает торможение, что, с одной сто
роны, защищает ее от функционального истощения, <• другой—умень
шает кортикофугальнын регулирующий контроль активности лимбич< 
ских структур мозга. Некоторые авторы считают, что торы зное вли
яние гиппокампа на кору осуществляется через нисходящее влияние пл 
ретикулярную формацию [7. И]. Гиппокамп рассматривается как ан
тагонист активирующих и синергист тормозных отделов этой ж? фор 
мании. Однак > результаты исследований ряда авторов [6] свидетель
ствую;՛ о том, что в определенных условиях гиппокампально-корковые 
тормозные эффекты могут функционировать независимо от стволовой 
ретикулярной формации. Согласно данным [2\ кроликов гиппокам
пальные поля С.\ и СА3 проецируются в лимбической и новой .ассоциа
тивной коре. В ваших опытах изменение характера временно-ампли
тудных параметров гиппокампо-неокортикальных ВП показывает, что 
влияние гиппокампа неохортокс может осуществляться по гиппокам 
по-нсокортнкальпым путям.
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БИОЛОГИЯ ПШЕНИЧНОЙ КОШЕНИЛИ
PORPHYROPHOR \ TRIHC1 BOD. (HOMOPTF.RA. COCCI XЕЛ)

Г. И САРКИСОВ. Л. П. МКРТЧЯН. А С ХЕЧОЯН 

Институт зоологии АН Ару.ССР. Ереван.

Кошениль пшеничная—биология, размножение.

Из грех известных в Армении видов кошенили наиболее изученным яв
ляете!. араратская кошениль [2, I, 6—9]

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения биоло
гия пшеничной кошенили и сравнения ее с араратской

Ареал пшеничной кошенили достаточно широк. Она указана из 
Турции (Центральная Анатолия), Нахичеванской АССР и многих райо
нов Армении [1, 3, 10, 11].

Пшеничная кошениль является полнфагом. Она больше тяготеет 
к злаковым <и даже считается вредителем пшеницы. Отмечена также 
на ясменнике, гулявнике, герани, колокольчике [10, 11]. Нами она об
наружена впервые в окрестностях Еревана (Нубарашен) на костре ме
тельчатом и мортуке восточном.

Судя по географии распространения этого червеца и кормовым 
растениям, характер почвы не имеет существенного значения для его 
жи з недеятел ьпости.

Личинки пшеничной кошенили к началу вегетации выползают на 
поверхность почвы и, отыскав кормовое растение, прикрепляются к 
нему в районе корневой шейки. Обычно на одном растении развива
ется си 1 до 4 личинок Вскоре после прикрепления к растению личинка 
линяют. При этом у личинок 11 возраста редуцируются ножки и усики. 
Тело округляется и ннцистируется. Циста пшеничной кошенили пред
ставлена тонкостенным пленочным образованием. Из мелких цист в 
начале мая выходят похожие на самок подвижные личинки самцов, 
которые после формирования в почве кокона из тончайших восковых 
нитей превращаются в нимфы.

Обычно к концу мая начинается выход взрослых самцов и самок 
на поверхность почвы, где и они спариваются.

Самки бескрылые, овальные, темно-вишневые, малоподвижные 
насекомые. Тело их сегментировано и не имеет четкого подразделения 
на голову, грудь и брюшко. Ноги короткие. Передняя пара -копатель- 
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пиго типа Усики 7-члениковые. Средняя масса самок 9,7 мг. Макси
мальная—20,0 мг, минимальная—1,2 мг.

У самцов тело четко подразделено на полову, грудь и брюшко. От 
груди отходит пара прозрачных крыльев с темно-красном каемкой по 
переднему краю. Ноги длинные, приспособленные к сравнительно быст
рому передвижению. Усики 8-члсниковыс. На заднем конце тела с дор
сальной стороны имеются два пучка серебристых восковых нитей.

Ротовые органы взрослых самок и самцов редуцированы.
Половая система самок пшеничной кошенили, как к у араратской. 

. »а:к>нт из двух яичников, парных и непарного яйцеводов и сперматеки, 
итлнчие состоит в том, что яичники самок пшеничной кошенили в 5—6 
раз короче, а ооциты несколько крупнее. У самцов изучаемого вида 
։ак же, как и у всех представителей рода РогрЬугорЬога [5, 6], наблю
дайся в онтогенезе преобразование половой системы (редукция семен-

Оссбеннсстн биологии араратской и пшеничной кошенили

Число Ч 1С- 
ннкоив уси

ках '

« >
И ! I ВХТ отегсгиуст 28-° Ь ”֊12 13

!&»■ о ь Я։ШЗ £ =
8-е § 5 5<х и - 2 

пиков, слияние семенных пузырьков а единый семениьи мешок). У взрос
лого самца половой аппарат состоит из семенного мешка, наполнен- 
кого семенными пучками. и пениса—длинной изогнутой дугой хи’пнйзи- 
ровашюй трубки.

После спаривания самки зарываются в почну, где формируют яйце- 
еой мешо:., в котором откладываю։ япца. Средняя плодовитость не
высокая и составляет 80 яиц. Янна продолговйто-овальпые, темно
красные. Они крупнее, чем ) араратской кошенили. Средняя длина их 
раина 0,62 мм.

Развитие яиц завершается в сентябре. Отрождасмость бродяжек 
» лабораторных условиях достаточно высока и составляет 92,6%. Бро
дяжки после отрождения не расползаются, а остаются на зимовку в 
яйцевом мешке с сентября до весны следующего года. Указанно 1жа-
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срарова [3] о гом, что зимовка пшеничной кошенили проходит в фазе 
яйца, пс՛ всей вероятности, ошибочны. Весной бродяжки выползают из 
яйцевого чешка и прикрепляются к кормовым растениям. Па этом 
завершается цикл развития пшеничной кошенили, которая согласно 
приведенным данным, является, как и араратская кошениль, моноволь- 
тинвым насекомым.

Наблюдения за яйцекладками внргинных самок показали, что 
часть яиц может развиваться партеногепетическп. вплоть до отрожде- 
нин личинок. Однако процент отрождення низок. В среднем он состав
ляет 9,7. В редких кладках он доходит до 50%. Средняя плодовитость 
партеногенетических самок несколько ниже, чем у оплодотворенных— 
77 яиц.

Сравнение пшеничной я араратской кошенили выявило различия в 
их биологии (табл.).

Как и все карминопосные червецы, взрослые самки пшеничной 
кошенили содержат кармин, однако сбор их для получения красителя 
пс практикуется из-за меныпей, по сравнению с араратской кошенилью, 
величины и низкой интенсивностью заражения растений.
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ВОСПРИИМЧИВОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ II 
ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР К НЕКОТОРЫМ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РОДА />/ГУ!.1. АС■ /(/5

Р. С. МКРТЧЯН

Институт зоологии АН АрмССР, Ереван

Нематода стеблевая—кормовая специализация.

Кормовую специализацию разных видов и рас стеблевых нематод 
изучали как в СССР, так и за (рубежом, но полученные данные про
тиворечивы [I—5]. Установлено, что одна и та же раса стеблевой не- 
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матсды из разных стран или даже разных районов одной страны спо
собна поражать различные растения. Это, вероятно, зависит от кон
кретных экологических условий.

г' . ~ачу исследования входило выяснение этих вопросов для обос- 
ж՝-. - ч-к м-по прави -ьяом} севообороту в борьбе со стоблг-
(ЮЙ IICM.1I ОДОЙ.

■Мй;гр1.ч(.. ri .чсчч^ню: Заражали лук Хатунархский, че лок, картофель Лорх 
тюльпан голландскнн, нарцисс желтый, гладиолус гибридный и резак обыкновении.। 
Из стеблевых нематод рода Ditylerichus для заражения указанных выше растений 
использовали картофельную стеблевую нематод) Ditytenchus destructor Thorne, 1945. 
луковую расу стеблевой нематоды Ditylenchus cKpsacl (Kuhn, 1857). тюльпановую 
расу Dltylenchus dtpsaci (Kuhn, 1857) и стеблевую нематоду резака Diiylenchux 
falcarlae (Pogoslan, 1967).

Опыты первой серии были поставлены в лабораторных условиях г. 4 вариантах 
Испытуемые растения заражаии стеблевыми нематодами (половозрелые самки и сам 
цы—50 $ ՝? к 20 do'), внося их с помощью пипетки п надрез, сделанный ланцетом 
па клубнях и луковицах, затем надрез закрывали лейкопластырем Зараженные луко 
вицы ։ клубни находились в лаборатории при температуре 20 -22°, через 45 дней про 
водили анализ.

Omri.՛ второй серин были поставлены в 7 вариантах В ве; станнан.:.ил йши..л 
высев;-.- ՝ук. сажали клубни картофеля, луковицы чеснока, гладиолуса гю п. .r.n.i 
нарциссе. .1 также растения резака. Затем растений заражали ivkob- че н.> не..! 
картофельной, тюльпановой и резакозой расами стеблевой нематоды (5000 нематод ■■■< 
каждый ящик). Посадки содержали при температуре от 16 до 31°. Уход обычный 
Айз иг растений проводили через два месяца после заражения

Результаты и обсуждение. Анализ данных первой серии показал, 
чти при заражении клубней и луковиц луково-чесночной расой стеб
левой нематоды заражение происходило только у лука и чеснока. Не 
диноды обнаружены в большом количестве, на разных стадиях раз
витии։. Следовательно, там происходит нормальное развитие немато
ды. Остальные культуры проявили устойчивость к луково-чесночной 
расе стеблевой нематоды. Тюльпановой расой нематод заражали толь
ко луковицы тюльпана. Розановой стеблевой нематодой заражения нс 
происходило. Стеблевая нематода картофеля, поражающая клубни 
картофеля, была выявлена также в луковицах лука, гладиолуса, тюль
пана, причем в большом количестве; наряду с половозрелыми особями, 
были обнаружены и личинки разных возрастов. Эти культуры сильно 
восприимчивы к стеблевой нематоде картофеля. В луковицах чеснока 
отмечались единичные экземпляры нематод и только половозрелые 
формы. Чеснок мало восприимчив к D. destructor. Луковицы нарцисса 
полностью были свободны от стеблевой нематоды картофеля.

Анализ результатов опытов второй серии показал, что растения 
лука сильно поражаются (почти 100%) луково-чесночной расой стеб
левой нематоды. В случае заражения их стеблевой нематодой карто
феля последняя обнаруживается только в подземных частях растений, 
в основном в луковицах. Было проанализировано 55 растений лука, 
стеблевая нематода была обнаружена в 16 из них (около 30%), от 6 
до 320 особей на растение. Большую устойчивость проявили растения 
лука к тюльпановой и резаковой расам стеблевой нематоды, послед
ние не выявлялись в течение всего опыта. Растения чеснока, заражен- 
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udjv луково-чесночной расой, были сильно поражены, но проявляли вы- 
сидую устойчивость к тюльпановой и резаковон расам стеблевой нема- 
юды. При заражении их картофельной стеблевой нематодой отмеча
лись от одной до нескольких особей нематод (1— 6 особей) в течение 
осею опыта.

Анализ данных обнаружил также, что растения картофеля устой
чивы к луково-чесночной, тюльпановой и резаковой расам стеблевой 
нематоды. Высокая инвазированность (почти 100%) отмечалась в тех 
растениях, которые были заражены картофельной стеблевой немато
дой. Растения тюльпана были сильно поражены (80%) тюльпановой 
расой стеблевой нематоды. Из 10 растений тюльпана, зараженных 
картофельной стеблевой нематодой, нематоды обнаружены в 4 (40%), 
иг 1 до 37 особей в одном растении. Представители других рас в расте
ниях тюльпана не отмечались. Растения нарцисса были устойчивыми 
ко всем расам стеблевой нематоды. Гладиолус оказался восприимчивым 
iiAir.Ko к стеблевой нематоде картофеля. Из 15 проанализированных 
рас гений гладиолуса нематода была обнаружена з 5 (около 33%), от 
з до 56 особей в одном растении. Резак был сильно поражен (100%) 
iu.4l.ko резакивой стеблевой нематодой. Растения резака были свобод-֊ 
л™ от других испытуемых рас нематод.

На основании результатов собственных исследований и литера- 
.урных данных по восприимчивости к стеблевым нематодам культуры 
можно разделить на следующие группы: 1. Сплыювоспрнимчизые куль
туры, которые являются растениями-хозяевами той или иной группы 
стеблевой нематоды. Для луково>чесночной расы стеблевой нематоды 
таковыми являются лук и чеснок, иля тюльпановой расы—тюльпан, для 
резаковон стеблевой нематоды-нрезак. Для картофельной стеблевой 
нематоды основным растением-хозяином является картофель и. соглас
но результатам наших исследований, в некоторой степени—лук, гладко- 

и тюльпан, в которых нематоды накапливались в большом колнчес- 
и развивались там. 2. Средневосприимчивые культуры, в которых 

нематоды накапливаются в значительном количестве и могут служит^ 
источником дальнейшего заражения. 3. Слабовосприимчивые культуры, 
о которых нематоды были найдены от единичных до нескольких особей. 
J. Невосприимчивые культуры, где нематоды не обнаружены. Послед
ние 2 группы являются безвредными в отношении инвазии. Эти резуль
таты можно использовать при разработке севооборота в борьбе со стеб- 
иеной нематодой.
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ЗОЛОТИСТАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА
GLOBODERA ROSTOCHIENSIS (WOLL, 192i BEf/REtVS, 1975) 

В АРМЕНИИ

Р. Л. ИСКАНДАРЯН. С. АРУТЮНЯН

Госииспекцня по карантину растений по АрмССР. Ереван

Fa։ t h./։. картофеля—йемнТоиа laiprutpi -льна ■՛ ютш ;а.ч, Clohodeia /Oslo֊
thiens l£ | 11' /.՛'. /ft .4) Hi'.i rills, I.՝/,

Золотистая картофельная нематода является опасным каран питым 
Вредителем, причиняющим значительный вред киршфелю и томзтз.м 
Она снижает урожайность и на сильнозараженных почвах делает не
возможным дальнейшее выращивание культур.

Золотистая картофельная нематода широко pacirpoci ранена ш 
всему свету. В СССР она распространена в Литве, Латвии. Эстонии. 
БССР. УССР, в областях РСФСР, а в 1977 78 гг. была обнаружена 
также в Армении; в сс. Лусакерт, Саратак и Орам Хртикскота

От нематоды в большей степени страдают ранние и среднеспелые 
сорта картофеля на приусадебных участках с песчаными почвами в 
районах с умеренными климатом.

Растения, пораженные нематодой, имеют меньшее количество 
стеблей, сильно отстают н росте. При этом наблюдается увядание и 
опадание листьев, начиная с нижних, что приводи։ к гибели растения

Опасность картофельной нематоды заключается в том. что вы я 
вить ее непосредственно после заражения участка почти невозможно. 
Обычным способом она выявляется, как правило, лишь после накопле
ния г. почве в большом количестве.

По данным Свешниковой, при возделывании картофеля на сильно- 
выраженных картофельной нематодой участках полученный урожай 
был меньше посадочного катрофеля. Поданным Кемпера, в Швеции 
урожай с таких участков содержит всего 3% крупных клубней и 80֊ 
90% мелких. На сильнозараженных картофельной нематодой участках 
в Латвии урожай снижается на 84% по сравнению с таковым на слабо- 
зараженных участках. В ФРГ ежегодно потери от этой нематоды сос
тавляют свыше 600 тыс., что составляет около 11 млн. марок.

Цель данной работы состояча в выявлении очагов распростране
ния картофельной нематоды в республике, изучении степени заражен
ности растений картофеля и причиненного ущерба, определении расте
ний-хозяев и некоторых биоэкологнческих особенностей паразита в ус
ловиях Армении, а также в разработке мероприятий по борьбе с этим 
вредителем (профилактических, агротехнических и химических).

Матерна.՛, и методика. Исследования проводили о <:. Саратак Артнкского района 
на участке картофеля сортов Темп к Огонек, посаженного 14 мая 1980 г Каждые пять 
дней <՛ лих кустов брали пробы для исследования.

“ В 1988 г. эта нематода была обнаружена нами также в с Овкашен Артнкского 
р-на и : Норздуч р-на им. Камо.
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Образны был:։ привезены в карантинную лабораторию, где с помощью препаро
вальной иглы цисты снимали с корней, пометали на предметное стекло для изучения 
их цвета, размера к величины.

После уборки урожая обследовали почвенные обрати.
Корни растении картофеля, зараженные картофельной нематодой, отбирали а те* 

челне всего вегетационного периода, фиксировали 4%-ным формалином, а тт-м обра
батывали в лаборатории, учитывая количество самок на 1 см корня, стадию ։:ч разви
тии. цвет, количество яиц в цистах и т. л.

Выделение цист из почвы проводили флотационным методом, а также иргеивл- 
кием почвы через набор сит.

Обследования, отбор образцов, выделение и определение цист картофелыю։: не
матоды проводили согласно «Методическим указаниям по картофельной нематоде».

Результаты и обсуждение. 15 июня на корнях опытных растении 
были обнаружены белые самки, а 25 июня уже цисты лимонно-желто- 
:о цвета. Это важный диагностический признак, так как самки блед
ной картофельном нематоды минуют лимонно-желтую стадию. В про
бах. взятых 4 июля, обнаружены коричневые цисты. Таким образом 
полный цикл развития картофельная нематода прошла за 51 день.

По литературным данным, полный период развития картофельной 
нематоды длится 50—69 дней в зависимости <я условий. Следовательно, 
чаши результаты согласуются с данными других исследователей.

На корнях картофеля выход самок нематод наблюдается в сере
дине июня до конца июля, а зрелых—в середине июля до конца августа. 
При морфологических исследованиях выяснилось, что размеры нематод, 
выделенных с образцов из разных мест, различаются незначительно.

В образцах из сел Лусакерт. Саратов :i Opox? Артикского района 
оыли обнаружены цисты золотистой картофельной нематоды. Цисты 
оылк разных возрастов, от белого до желтого и бурого цветов.

Проведенные исследования иокззялн, что величина яиц колеблется 
о. 168 до 678 мк, цист от 904 до 1130 мк. личинок от 395 до 508 мк.

Были получены также следующие количественные данные: круп
ные цисты 904. 871. 735, 645. 571, 529, срелиие-432. 377. 313, 297, 281, 
975: мелкие 259, 247. 236. 229. 211. 174.

Количество яиц в крупных цистах в среднем составляло 507, веред- 
«ил -301, н мелких—226.

Соотношение длины цисты и ширины соответственно составляло:

904_,, 1017 ч. НЗП
452 565 1,,; 678

Установлено, что в зависимости от степени зараженности количе- 
ljbo цист на одном сантиметре корня бывает разное, при сильном зара
жении -до 15 штук, при слабом—1—5 штук.

Кроме этого, приготовлены анально-вульварные пластинки, па ко- 
■ <>рых измеряли расстояние между анусом и фенестрой, число скла- 
лок между анусом и ближайшим краем фенсстры. Измерены также 
.vo-.ua стилета и личинок 2-й стадии.

В результате изучения вредности картофельной нематоды уста
новлено. что на зараженных участках урожайность картофеля снижа
йся на 50- 60% н больше, а клубни его очень мелкие.
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Химическая борьба с золотистой картофельной цист образующей 
нематодой на больших площадях до сих пор не проводится, так как 
стоимость обработки очень высокая и, кроме того, известные современ
ном? средства не могут гарантировать полное уничтожение этого вреди 
целя в почве.

Нематологи считают, что в природе существует несколько биотипои 
)1»ас) картофельной нематоды и что растения, устойчивые к одному био 
типу, могут заражаться другим.

.Агрессивные биотипы картофельной нематоды обнаружены в Перу, 
Англин, Голландии. ФРГ. ГДР. В СССР зарегистрировав неагрессивный 
биотип А.
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ГАЛЛИНЫ ФИТОФАГИ (D1PTERA, CECIDOMYHDAE). 
ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ 

(HYPERiCUM PERFORATUM L.) В АРМЕНИИ

л. с. мирух^к
Прст’пуг 5 <тл1)гг-.1 АН АрмССР, Ереван

Гиа.тцы-фптг.фаси 4;Mf.-«i:-j— i.-po.'(til иоодыря-лениь՛՝

Зверобой продырявленный (Н. рсг/огаЬин) широко п ‘ /лростр: н 
в Армении, встречается в лесной, лесостепной и горно-егзпнег .чишх. 
Растет обычно в сухих, ос: гцк-шых солнцем местах, цветет а счение 
всего лета. Занимая большие площади, зверобой лродыряв еш ՝ .՛; отри
цательно влияет на формирование растительного покрова пастбищ, ы- 
•|«сняя другие полезные растения. Вредителями зверобоя являются мно
гие виды насекомых. В частности, из с гряда Двукрылых (Р:р1ега) на 
на э*ом сорняке питаются галлицы-фитофагн, которые повреждают 
различные органы зверобоя продырявленного [4].

Милуше.։ и методика Сбор материала проводили в предгорных и горно-степных 
участках Горисского и Мегрннского районов. Материал обрабатывали по известной 
Методике [2]

Результаты и обсуждение. Нами обнаружены 3 вида галлиц-фнто- 
фагоъ на зверобое продырявленном, являющиеся новыми для Армении 
Одни из видов является новым в фауне СССР.
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Вид Dasineura hyperici Bremi впервые обнаружен в Армении в 
прел։ирных участках окрестности с. Брун Горисского района; сборы 
проведены 20 августа 1988 г.

Распространен в Западной Европе и европейской части СССР [5].
Белые личинки галлин развиваются в верхушечных листьях боко- 

оыл побегов зверобоя продырявленного, преобразуя их в рыхлые аллы. 
Наружные листья галла длинные, свободные, зеленые Внутренние 
ex vice короткие, смыкаются на конце, п процессе жизнедеятельности 
.шчниок приобретают бурый цвет и слегка сморщиваются Окукливание 
.iipiiiiKJk происходит в почве. По нашим наблюдениям, стадия куколки 
ми гея 9 дней. Массовый вылет галлин наблюдается с конца шгусга 

и длится до середины сентября. Галлы с личинками встречаются »։ мас
се.

Вид Geocrypia braueri Hand, впервые обнаружен и Армении а лссо- 
v iviiiiof։ зоне Ташту некого перевала Мсгрннского района; собран 30 
июня 1989 г.

Распространен в Западной Европе, в СССР отмечен и Краснодар* 
спим крае и Воронежской области (I)

Беловатые личинки галлии развиваются в розово-красных шншко- 
|>ид11ых галлах, образующихся в результате их жизнедеятельности из 
почек возобновления на подземных частях зверобоя продырявленного, 
внутри галла личинка сооружает белый кокон, где она и окукливается, 
из обнаруженных нами личинок имаго вывести не удалось. В-ид опреде
лен по повреждениям [1]. Иногда галлы срастаются вместе, образуя 
скопления. Встречаются галлы не во всех куртинках.

Вид Zeuxidiplosis giardi bieff. впервые указывается для СССР, 
зарегистрирован впервые в Армении на влажных горно-степных участ
ках окрестности с. Брун Горисского района; сборы проведены 20 аяпус- 
<d i988 г.

Отмечен в большинстве стран Западной Европы [5]. Интродуци- 
риван в Северную Америку. Австралию, Новую Зеландию [3]

Оранжевые личинки галлицы развиваются в верхушечных листьях 
..чанных и боковых побегов зверобоя продырявленного, вызывая обра- 
лимание уплотненного однокамерного галла из листочков, сомкнутых 
лраями Галл приобретает более светлую окраску и на вершине заост
ряется. Некоторые галлы имеют красноватый оттенок. Часть личинок 
илуклнпается и галлах, другие уходят на окукливание в почву Стадия 
луколки длится 5—6 дней. Вылет и.мал» не массовый, в конце августа. 
। аллы встречаются редко,

Повреждая верхушечные почки. Z. giardi приостанавливает рост 
растения и препятствует его интенсивному размножению. Развиваясь 
при благоприятных условиях в нескольких поколениях в год. этот вид 
может успешно вытеснять зверобой из фитоценоза к концу дет.; [3J.
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ПИТАНИЕ СЕРЕБРЯНОГО КАРАСЯ
ГСЛ/?.455/С-։5 AUHATUS CilBELiO BLOCH.) В ОЗ. СЕВАН

С. Л. ПНВАЗЯН

Сепанская гидробио югическая станция АН АрмССР

Кири. —дстригофаг —пищевое сходство

Проникновение карася в оз. Севан, который ио характеру питания яв- 
«жегся. как правило, полифагом, может только усугубить негативные 
•изменения в кормовой базе лососевых и карповых рыб озера.

В связи с л'им представляло интерес изучение спектра питания ка
рася в оз. Севан, а гакже характер его пищевых 'Взаимоотношений с 
рыба ми-аборигена ми.

Материал и -«h'.'oofusd. Материал бил собран я динаре, мае июне 1986—87 и. с 
различных участит» прибрежной зоны озера. Рыба была взята из уювив закидных 
неводе?, мт :ов молоди карася проводил։! сачком н.т плотной марли Материал обрз- 
б'атыяг։.'1н объемным методом, применяемым дня изучения пнтагппг р:к»ите.и.лоядныл; 
рыб п детритофагой | 11 Было проанализировано содержимое кпшечнико» 98 рыб.

Результаты, и обсуждение. Анализ содержимого пищеварительного 
тракта мальков серебряного карася длиной 1,6—2.4 см и массой 125— 
510 мг показал, что питание их носит смешанный характер (зооилан- 
Kivii-зообен гос) с преобладанием зоопланктона. Из бентосных орга
низмов в кишечниках мальков карася преобладали личинки хнро- 
нумид.

По мере роста спектр питания карася становится более широким, 
однако он неодинаков и зависят от участка литорали, в котором оби
тает (табл. Г),

Вблизи устья р. Аргичи карась питается главным образом детри
том. с стоящим в основном из остатков диатомовых. зеленых, в мень
шей степени нитчатых водорослей, Личинки хнрономид составляют 
около 9% от массы поедаемого корма. Из других организмов бентоса 
отмечены личинки жуков, моллюски пизидпум и пр., которые являлись 
лишь примесью к основному кор .му-детриту. В кишечниках некоторых 
ucooeit были обнаружены также остракоды, количество которых в от
дельных случаях юстигало 2,0 тыс. экз., однако существенной роли в 
пн'.а: ии этих рыб они не играли, являясь лишь примесью к основной 
■пище. Встречался грунт (мелкий песок), который, по-вндимому. захва-
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гывался вместе с детритом. Иногда в пищевом комке карасей отмечав 
лись фрагменты высшей водной растительности. Накормленность сереб- 
Р$шог1; карася, судя по общим индексам наполнения кншечникш '.пи-.

р. Лргичи составляет 15.7%.

Питание серебряного карася в литорали оз. Севан, % в пище на весу

Личинки Остра 
коды Детрит

Зооплан
ктон П

и
хирономид жуков И

нд
 

по
л.

Устье р Аргичи 8.7 4.2 0.3 0.2 86.6 45 15.7

р-н Варденик 52.0 0.4 1.0 46,6 16 42.1

11 и ва г ю хс к а г 1 б у х т а — — 10 .0 32 12.8

Питание карася на Варденнсском участке озера иосит несколько иной 
.характер чем у рыб, нагуливающихся в районе устья р. Арпин Основ
ным элементом корма карася здесь являются личинки хироно.-шд (•дбл,). 
Последние, как правило, играют большую роль в питании карася также- 
п других водоемах [5]. В водохранилищах Чнмкурганоком, Учкизил- 
еком он питается в основном высшей водной растительностью, личин- 
лами хирономид, зоопланктоном п детритом (I]. В Варденикскои рай
ону вторым по значимости компонентом питания серебряного карася 
является детрит, встречающийся в кишечниках почти всех зскрытых 
особей. Из второстепенных элементов питания карася и этом районе 
преобладают моллюскн-пизнднум в лпчипкг жуков. Индексы ■.•полпе
нни кишечников здесь почти в три раза выше, чем у рыб Аргнчинского 
района.

Караси, нагуливающиеся н литоральной зоне Нокапохской бухты, 
питаются исключительно зоопланктоном. В бассейне р. Дунай зооплан
ктон также является основным компонентом питания серебряного кара
ся всех возрастных групп [8]. так же как в оз. Ямиикуль [3].

Накормленность карася : Цошп ю.хеной бухте ниже, чем ՛ рыб 
Аргичикского и Варденикского районов: индексы наполнения кишеч
ников здесь составляют лишь 12,8о/по (табл.).

Изучение характера питания карася из трех районов озера Севан 
показал, что он является полифагом и питается в зависимости от струк
туры кормовой базы преимущественно бентосом либо зоопланктоном, 
либо детритом.

По характеру питания серебряный карась имеет значительное сход
ство со всеми рыбами озера. Индекс пищевого сходства молоди карася՛ 
.1 храмули, а также молоди карася и сига равняется 10,0, т е. у них 
спектры полностью совпадают. У старших возрастных групп карася и 
драмули пищевое сходство в некоторых местах нагула (устье р. Аргичи) 
ни детрит}’ составляет 86,6% у карася и сига (в районе р. Варденик) по 
Аирономидам оно равняется 52,0%. Наиболее напряженное пищевое 
сходство между указанными видами рыб в прибрежной зоне озоэз наб- 
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.подается з период весенне-летнего нагула, в Цовапохской бухте пище- 
вис сходство по зоопланктону достигает 100%.

Приведенные индексы пищевого сходства .между карасями, с одной 
с троны. и храмулей и сигами—с другой, свидетельствуют о высокой 
с 1 слепи его как у молоди, гак и у взрослых особей.

Полученные данные позволяют утверждать, что при наблюдаемом 
быстром росте численности серебряного карася он может нанести суще
ственный вред популяциям рыб-аборигенов, снизив обеспеченность их 
нишей
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР «ГОЛОВА» И «ТЕЛО» У МАЛЬЧИКОВ 7 17 ЛЕТ

Л. .И. НПИСКОПОСЯН. Г. р АМБАРЦУМЯН
Ереванский государственный медицинский институт

Соматическое развитие- киноманыкая копре.ишнк—киноничы кие переменные— 
возрастная динамика.

При исследовании ростовых процессов все шире привлекаются- много
мерные статистические методы, обладающие рядом известных преиму
ществ перед одномерными подходами. Основным из этих преимуществ 
является возможность учета взаимозависимости между показателями, 
т. е. переход к интегральным характеристикам. В качестве таких ха
рактеристик чаще всего используются обобщенные векторы соматиче
ского развития, выделяемые при факторном анализе антропометриче
ских признаков [4]. Реже в подобных псслодовиннях применяется ме
тод канонической корреляции, позволяющий выявить максимально 
скоррелированные подсистемы признаков, описывающие относительно

Сокращения; ПС подсистеме.
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автсн мные рфологи сскне струн:у т-н В настоящем сообш.-щи г; од
ета вл ты результаты изучения ростовых процессов в пери пубертатной 
сталии (7—17 лет) онтогенеза мальчиков, основанные на использова- 
нни ՛; качестве характеристик развития интегральных показателей со- 
мати-.сскою развития, полученных в результате привлечения метола 
канонической корреляции.

TI..-rrpi/»< .՛ я .wtckWit. Материалом исследования служили результаты намерения 
20 антропометрических признаков у мальчиков 7—17 лет Измерения проводили по 
стандартней методике [3]. в каждой возрастной группе обследовано по 100 детей. 
Из 20 признаков 12 описывают морфологические структуры посткраиналького скеле
та ПС «тело», в морфологические структуры черепа—ПС «голова».

Каноническая корреляция представляет собой корреляцию между линейной ком
бинацией нескольких (q) переменных X (Х՝ = Х։) и линейной комбинацией не
скольких (р) переменных Y (Y I q Yj. Задача данного анализа связана с опре
деление՝ неизвестных коэффициентов и р, так. “тббы корреляция между X* и Y՜ 
была максимальной. Максимальный канонический коэффициент корреляции называ
ется первым каноническим коэффициентом корреляции между рассматриваемыми мно
жествам:! переменных Соответствующие данному коэффициенту корреляции ишей- 
мые комбинации X* и Y’ называются первыми каноническими переменными.

Алгоритм вкпклепня канонических корреляций и канонических церемонных [2] 
сводится к получению собственных значений к собстненных векторов корреляционных 
матриц с 'гласно следующим уравнениям

И ,а R ,! R'H ֊ Га k’nl [Rai R n -г г Rrj| -t О,

где R։1, R22 корреляционные матрицы первого и второго подмножеств Rj2 (R21 в 
результате транспонирования) матрица корреляции первого подмножества со вторым, 
гй—канонг.че :кая корреляция (собственное значение». « и р -собственные векторы 
первое и вторит՛՛ подмножеств соответственно.

Дл проверки значимости первою канонического коэффициента корреляции нс- 
по.i:.лу՛. ■ л Еонтерпй Бартлетта :я больших выборок [2J Индивидуальное значение 
i-ro объекта во m-му интегральному показателю (yhlJ) вычисляется в соответствии со 
следующей процедурой:

к
- 1ч- г~ У. |< хI! Xj } Sj • I'.inj |,

где х(|— . - u.m՛ j-го ппизнака у i-:o обж-кта . , т>;—основные < гати. тпческнс ттарз- 
метры I |и Шее лнпчснис и стандартное отклонение) j-ro признака; Ет1—j-й коэффнцн- 
сит при m-м собственном векторе; к—число признаков.

( । । 1' гнчеекая обработка проведена на ЭВМ ЕС 1035 применением пакета при
ела цп гптистнчсгких программ.

■։ маты и обсуждение. Проверка гипотезы о раиепствс нулю 
выявили. ч:о первая каноническая корреляция может рассматриваться 
как с л итегически значимая: ля данного коэффициента, равного 0,899, 
X*--i99՛՜՛. 35 при ( = 96, что больше /о.ан 1 i 1,57. Соответствующие 

данню: канонической корреляции коэффициенты- выявленных собствен
ных векюрои представлены в табл 1. Эти собственные векторы (кано- 
ничес-.-.е переменные) при дальнейшем анализе рассматриваются как 
максиv.-.лыю коррелирующие между собой интегральные характеристи
ка lio.iCHcrev <ги.;с՝в.ч» и < тело».

Нрн содсржательноп интерпретации первой пары канонических пс- 
ременных ведущая роль отведен:1, признакам с максимальными (по аб- 
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солютнок величине) коэффициентами корреляции с выделенными инте- 
.; ильными характеристиками, а группы признаков с противоположны
ми знаками ври коэффициентах противопоставлены друг другу. Ины
ми слонами, рассматривается характер изменения показателей одном 
подсистемы при варьировании другой, и на основании этого выявленная 
связь между каноническим!։ переменными получает предметное содер
жание.

Анализ первой пары интегральных характеристик показал, что 
уменьшение (увеличение) продольных размеров нижних конечностей 
при увеличении (уменьшении) широтных размеров тела и эпифизарных 
диаметров конечностей сопряжено с увеличением (уменьшением) раз
меров головы. Выявленная взаимосвязь канонических переменных отра
жает вариабельное 11. пропорций, при которой изменение но оси «брахи- 
скелия— долнхосколня» соответствует изменению в направлении мак- 
11 оке ф а л и я—м и к ро кеф а л и я ».

Таблица I. Подсистемы признаков (канонические переменные) «голова» и «тело*

ПС .тело* ПС .союза'

признаки признаки

Обозначения: Ьо—свободный член уравнения регрессии; Ь։ коэффициент линей 
ной регрессии; (—критерий Стьюдента (։ = 1098); Б—критерий Фишера (( I, й, 1098); 
R—коэффициент корреляции.

• Р<0.001.

длина верхнего отрезка 
Длина туловища

0.098
0.091

продольный диаметр головы 
поперечный диаметр головы

0 199
(I 029

Длина бедра -0.008 минимальный лобный шамегр 0 : .05
Длина голени 0.142 скулоной диаметр 0.249
длина стопи 0.151 нижнечелюстной диаметр (1 280
Длина плеча 0 110 высота лба 0.909
Длина предплечья 0.084 высота носа 0.327
Плечевой диаметр 0.121 высота нижней греть лица 0.171-
Тазовый диаметр 0.1 Ь‘:<
Эпифиз плеча о.221
Эпифиз предплечья 0.141
Эпифиз голени 0.024

Таблица 2. Уравнения линейной регрессии канонических переменных но возрасту
(п совокупной выборке мальчиков 7-17 лет)

ПС Ьо ь< 1 Б К

.Годова* —2.982 0.249 •11.50’ 1М9.51* 0.791
Лело* -3.351 0.279 69.75м 4074.86’ 0.888՛

Для выяснения характера временной динамики канонических пе
ременных построены уравнения регрессии |1) данных подсистем по 
возрасту объектов (табл. 2) Для обоих интегральных показателей ,-и- 
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потеза существовании линейной рсгрссспн но отвергается (Р<0.001), п 
степень линейной связи между анализируемыми показателями доста
точно высокая (R —0,79—0.89). Необходимо добавить, что связь с воз
растом выражена заметнее для ПС «тело» в сравнении с ПС «головах

Таким образом, выделенные канонические переменные представ
ляют собой достаточно чувствительные .маркеры возрастных преобра
зований в автономных анатомических структурах пос՜краниального ске
лета в черепа, что оправдывает их дальнейшее использование при ана
лизе причин межиндивидуальпых различий темпов роста и морфофунк- 
ционального развития в перинубертатиой статин онтогенеза.
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ՏԵՍՈԻԹՅՈԻՆ և ԲԱՆԱՎԵՃ • ОБЗОРЫ И ДИСКУССИИ

Биолог жури \рм<Ш11։։, № 5,(43) Г990 УДК 591.046

ЗАКОН ГОНАДОХОРИИ
С И. ЯБЛОКОВ-ХНЗОРЯН

Институт зоологии АН АрмССР. Ереван

I' стаже выдвигается «закон гоиадохорян». гласящий, что в организмах, 
обладающих крупными нервными центрами, гонады располагаются в тех 
частях тела, которые от них наиболее удалены, с учетом наличия возмож
ных преград на пути от них до этих центров. Когда эти центры слабы, 
гонады могут располагаться по-разному. но всегда на некотором расстоя 
нин этих центров. Этот закон универсален, но для позвоночных его зна
чение скромное. Зато у беспозвоночных лишь он способен объяснить ряд 
своеобразных вариантов. в том числе, почему у пантопод гонады мигриро
вали в конечности, или большое своеобразие и разнообразие расположе
ния гонад у иглокожих Этот закон является примером аллелопатии внутри 
организмов. ■

Ш/iuit Լ քաշվում ւր ղոնա դոխ որիայի որենքրս, որտեղ ասվում Լ, որ 
խոշոր նեյւվա յին կենտրոններով օմտված օրղտնքւզմներում ղոնա գներր աեղավոր- 
Կ՚Ոէմ են օրգանիզմի այն մասերում, որոնք գտնվում են կենտրոններից ամենամեծ 
հեոավորոէթյւսն վրա' '^շվի տոնևյով այդ կենտրոններից մինչև ղոնաղ տանող 
ճանապարհին հանդիպող հնարավոր խոշրնդոտներրւ Իսկ երր այղ կհնրորոննէյրր 
1՚'ոլյւ են, ղոնաղներր կարոդ են տեղաղրվեչ տարրեր տեղերում, րա յց միշտ 
նրանցից "Л"? հեուսվորույէյան վրա։ Այս օրենքը ստուգվում Լ ներվային ււիււ֊ 
տեմով օւքտված րոյոր օրգանիզմներում, սակայն ողնաշարավորների մոտ ղոնաղ 
ների տեղադրման ՛դա տճաոնե րր ակնհայտ են այն դեպք ո, մ, երր անողնաշարա
վորների մոտ միայն այս օրենքն Լ թո։յյ տայիս րսէցատրեյ ղոնաղների տեղադ֊ 
րումր մի րւսնի ծայրահեղ դեպքերում, ինչպես պանտոսյոդների և փշամորթներ]։ 
մոտ, որտեղ այն քավականին րա ղմ աւոեսակ էւ

The taw of gonadochory Is exposed. It’slgntfies that In all organisms pos
sessing important neural centres the gonads are remoted as far as possible 
Irom them lacking in consideration, also the presence of posible barriers 
on the way from them to the gonads.

When these centres are feeble, the donads may be disposed In va
riable ways, but always somewhat remote from these centres. This law 
is valid universally, but of limited interest by the vertebrates. By the 
Invertebrates it alone can explain, why by the Pantopoda the gonads mi
grated in their extremities or their peculiar and veriable disposition by 
the Echlnodermata. This law seems linked with allelopathy.

Эоолюци.ч нервной я половой систем.

Изучение животного ։шьра выявило существование громадного количе
ства организмов, форма и строение которых изменяются почти безгра
нично как в онто, так и в филогенезе. Однако все это .многообразие ук
ладывается в определенные рамки, к сожалению, до сих пор еще недо
статочно познанные. Здесь мы хотели бы остановиться лишь на одном 
аспекте этой обширной проблемы, а именно на причинах, определяющих 
расположение в организме двух систем органов—нервной и половой, и 
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показать, что это .расположение в теле любого животного подчиняется 
простой общей закономерности.

Нервная система известна у всех многоклеточных животных, кроме 
губок. Она закладывается раньше всех прочих органов и играет в орга
ногенезе, по-видимому, очень большую роль.

Изучению эволюции нервной системы посвящено очень много ра
бот, в частности, обширные исследования Заварзина [2]. убедительно 
показавшие наличие здесь многочисленных параллелизмов и конвер
генций, т. е. процессов, подчиняющихся обшебпологическим закономер
ностям. Основные моменты этой эволюции достаточно освещены Бек
лемишевым [I], и мы не будем здесь повторять его заключений. Но мы 
должны подчеркнуть, что живая пища [б] в силу адаптивных способ
ностей ее субстрата является самым мощным стимулом -шолюции жи
вотных и источником постоянно сменяющн .ся раздражений. Поэтому у 
всякого животного, питающегося живой пишем. рот становится основ
ным центром восприятия раздражений и именно здесь будет осложнять
ся нервная система. Соответственно, эволюция этой системы՛ сводится в 
первую очередь к ее концентрации вокруг рта с образованием здесь 
мощных скоплений нервных клеток, в дальнейшем превращающихся в 
мозг. По той же причине вокруг рта концентрируются основные органы 
чувств, в особенности зрения, которые также стимулируют развитие 
мозга. Под действием этих процессов у высших животных обосаблива
ется голова с мозгом и органами чувств. К побочным, но также очень 
важным факторам развития нервной системы следует отнести органы, 
связанные с хватанием или добыванием пищи II]. а также органы пере
движения в целом [3].

Для правильного понимания роли нити необходимо также учесть, 
что не только рот, но и передняя часть пищеварительного тракта под
вергается воздействию живой пищи и влияет на эволюцию нервной 
системы. В частности, у животных, которые не хватают пишу, а загла
тывают ее вместе с водой или илом (фнльтраторы, сестоноеды и т. д.), 
гулкции рта сильно упрощены, а центр раздражений переноси гея н;։ 

глотку, зоб или желудок. Соответственно назад от рта переносится и 
центр преобразования нервной системы.

По наряду с этим направлением в эволюции нервной сисю՝. зб. ; 1 
даются и другие, в том числе стремление перейти из эктодермы внутрь 
тела [I]. Это стремление увязывается с тенденцией организм;՛;։ з՜. 
щищаться оз вредных воздействий внешней среды.

У примитивных форм для защиты покровов используются в основ
ном минералы, в особенности карбонаты кальция (кальцит, арагонит) 
в кремний. Из этих веществ строя тся в, более совершённые раковины, 
трубки или оболочки, которые извести : уже у некоторых протистов. В 

• ругих случаях эти же минералы обр- .уют вкрапления в кожистые пок
ровы. По мере совершенстоваиия организмов минералы заменяются 
полисахаридами, которые могут использоваться весьма примитивными 
животными, ио находят наиболее совершенное применение у членисто
ногих. У хордовых эту же функцию выполняют белки, у более прими
тивных ферм—фибриллярные, типа кератина, образующие твердые рого- 
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вне покровы, часто полностью облегающие тело (пресмыкающиеся, бро
неносцы и т. л.), а у более совершенных—глобулярные, с образованием 
многоклеточного слоя кожи, характерного для млекопитающих. Фибрил
лярные белки, однако, не исчезают, а служат для образования волост 
щетинок или перьев. У первичноротых они используются также для этих 
же целен, но сплошных роговых покровов у них неизвестно.

Образование хорошо защищенных покровов приводит к перемеще
нию нервной системы внутрь организма, так. как основным центром раз
дражения становится пищеварительный тракт, но эта система сохраня
ет многочисленные связи с покровами, в которых обособляются чувстви
тельные клетки. Наконец, охота за живой пищей приводит к усложне
нию мускулатуры и выработке усовершенствованных способов передви
жения; соответственно, нервная система усложняется и концентрирует
ся, беря под свой контроль все большее количество органов.

В противоположность нервной, половая система закладывается и 
оформляется позднее прочих органов, что должно ставить ее .развитие 
и зависимость от этих органов или некоторых из них. Изучение места 
расположения гонад и любом организме показывает, что в основном оно 
определяется распределением нервной системы в соответствии с общей 
закономерностью, которую можно изложить следующим образом если 
в организме 'имеются нервные центры, то гонады располагаются в той 
части тела, которая наиболее отдалена от их воздействия, ввиду воз
можных защитных функций гсх преград, которые расположены между 
ними и этими центрами, так как разные ткани по-разному поддаются 
воздействию нервной системы. У тех примитивных форм, у которых нерв
ных центров нет. но нервные клетки распределены по эктодерме, поло
вые клетки образуются а энтодерме. У тех видов, у которых нервные 
центры слабы или редуцированы вторично, гонады могут располагать
ся по-разному, ни все։да в некотором отдалении о։ лих центров.

Это общее положение .мы называем законом онадохорпи*. Его 
объяснение нужно искать в антагонизме, который сущее гнует межд. 
нервной и половой деятельностями и который может сказываться ?. 
самых разнообразных формах [I].

гонизм определяет не голью» полоШнн< гонад ц пргапнз- 
.ме. но п их активность. Общее направленно эволюции животных—совер
шенствование нервной системы влечет за собой, как неизбежное след
ствие; обязательное сокращение плодовитое л;. По ощ) же приводит к 
развитию забот о потомстве и резкому повышению ныживае.мости как 
особи, так и ее детенышей.

Зависимость плодовитости от степени совершенства нервной систе
мы .чрекраоно прослеживается у паразитов, так как у них, в особенности 
у эндопаразитов, часто наблюдается вторичное резкое ослабление нерв
ной системы и связанных с нею органов чувств, вызванное условиями 
существования в теле (реже на теле) хозяина. Чем сильнее эта редук
ция, тем выше плодовитость. Примечательно, что у некоторых насеко
мых-кровососов, которые нс развиваются в теле хозяина, но располага

ет греческих слов — гона ы н /»;ги> вмещать 
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юг, наподобие паразитов, пищей в изобилии, наблюдается не увеличе
ние, а резкое уменьшение плодовитости, которое у куклородных сво
ди гся к выращиванию в геле матери лишь одного детее։ыша, но до ста
лии окукления (например, у .мух це-це, fiypobo.sca и др.). У животных, 
перешедших к сидячему образу жизни, также наблюдается редукция 
нервной системы и повышение плодовитости, но эта последняя обычно 
ограничена скромными возможностями питания.

Изложенные выше положения проливают свет также на вопрос, 
име< ся ли у животных тенденция защищать свои половые органы? Как 
известно, такое стремление совершенно чуждо растениям, у которых ча
сто, и-’оборот, эти органы вынесены наружу (в особенности, среди назем
ных растении). Правда, такие органы часто интенсивно поражаются, в 
частности, насекомыми, но защитная реакция растения прошв них при
водит обычно лишь к увеличению плодовитости. Известно, например, что 
мио։ по. плодовые деревья закладывают больше цветковых почек, чем 
они способны вырастить плодов, и сами сбрасывают лишние завязи, если 
они все-т аки образовались. У животных, наоборот, полевые органы спря
таны В малодоступные части тела. Однако у низших жив*՝;пых гопали 
часто располагаются снаружи или почти снаружи (например, у кишеч
нополостных, морских лилий и др.) либо в легко<։грывае.мом брюшке 
(например, у насекомых перепончатокрылых, пауков и т. д.). а у выс
ших млекопитающих мужские гонады расположены снаружи, что дела
ет их легкоуязвимыми. Согласно нашему представлению, внутреннее 
расположение гонад вызвано не защитными сооружениями, а наличием 
густой нервной сети пол покровами соответствующих животных

Для доказательства изложенных выше соображении нам следовало 
бы их проверять на животном мире в целом, по такая проверка выходит 
за рамки этой статьи. Поэтому мы ограничимся здесь рассмотрением 
лишь некоторых наиболее интересных случаев, а на остальные укажем 
бегло.

У губок 'нс существует ин нервной системы, пи половых органов, 
половые клетки образуются из археоцитов и развиваются в мезоглее, 
они могут локализовываться в любой части тела.

У кишечнополостных нервная система, хотя и очень примитивная, 
по существует, она диффузного типа. Чувствительные клетки образуют 
пустую сеть в эктодерме, а двигательные в энтодерме. У гидр нервные 
клетки концентрируются вокруг рта и на подошве, у кораллов и актиний 
они образуют сплетение вокруг щупалец. У медуз появляется нервная 
сеть, состоящая из двух колеи, проходящих вдоль «нёглнёго края коло
кола. Там же находятся органы чувств (статобласты, глазки) и осно
вания щупалец.

Половые клетки обособляются и простенке между эктодермой и 
энтодермой. У гидр половые продукты оформляются в выпячиваниях 
эктодермы по всему телу животного, за исключением зоны рта и подош
вы. У кораллов иг актиний они формируются во внутренних перегород
ках (септах) пищевода. У медуз они располагаются вокруг рта либо на 
хоботе, либо на субумбрелле, к энтодерме, и возможно наибольшем 
отдалении от нервных колец.
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У гребневиков нервная сеть, хотя и очень примитивная. но уже по
строена по схеме, характерной для большинства беспозвоночных. Здесь 
имеется цйркуморальнбе кольцо, несколько продольных тяжей и коор- 
лиинрующий аборальный центр, связанный с органами чувств. Вся 
система еще диффузия, а нервные тяжи поедсгавляюг лишь скопления 
новых клеток, расположенных под восемью рядами гребных пластинок. 
Гонады развиваются к энтодерме, в каналах, расположенных пол эп: 
мн тяжами.

В целом строение нервной системы гребневиков укладывается в на
шу общую схему, но было бы логичнее ожидать развития гонад не под 
тяжами, з между ними. По-видимому. интегрирующая функция этих 
тяжей еще слишком слаба, чтобы влиять на положение гонад,

У червей нервная система построена по тому же принципу, что л у 
।рс'бневвков, опа состоит из головного центра, большего или меньшего 
количества продольных нервных стволов и диффузной нервной сети. В 
этодерме сети нервных клеток никогда не бывает.

У самых примитивных турбеллярий вся нервная система находит
ся в субэпнтел нал ыюм слое, она диффузия. но в передней части тела 
нервные клетки более многочисленны, совсем как у плаиул кишечно- 
ПОЛ’ОСТНЫХ.

Общее направление эволюции нервной сети сводится |1]:1)-кее 
централизации; 2) уходу внутрь тела; 3) усилению роли эндона; 4) упро
щению внешней архитектоники и усложнению внутренней. Эта эволю
ция протекает параллельно у разных групп независимо друг от друга, 

доказывается ее общебиологическая значимость.
Головной центр у червей бывает двух типов У некоторых примитив

ных турбеллярий. всех нематод и иемертип он сводится к циркумораль- 
ному кольцу, расположенному у иемертип в кармане хобота, а \ прочих 
форм—вокруг пищевода. У высших турбеллярий, волосатиков, -киноринх, 
приапулид, скребней, коловраток и гаст.ротрих имеется церебральный 
ганглий—эндон, связанный со статобластом.

У примитивных турбеллярий рассеянно диффузной нервной сети в эк
тодерме соответствует рассеянно диффузная -масса половых клеток в 
паренхиме. Половые продукты выделяются в пищевод.

Эволюция половой системы сводится к образованию онад и других 
связанных с нима структур, гонады обособляются на аборальном конце 
тела, ко разрастаются часто очень сильно, особенно у паразитических 
форм, так что в пределе они могут заполнить большую часть тела, за 
исключением зоны вокруг головного нервного центра, куда они никогда 
Не проникают.

У мшанок нервная система состоит из ганглия, расположенного 
» около рта, и нескольких нервов, отходящих от него. Гонады располага

ются в нижней части тела. У плечепогих она состоит из циркумораль- 
ного кольца, от которого отходит нервная сеть, гонады развиваются в 
полости тела, далеко от рта.

Для трохофоровых (моллюсков п аннелид) характерна га н гл иони
зация нервной системы, которая постепенно распространяется на все 
нервные стволы. Общая схема нервного аппарата такого же типа, как 
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в предыдущих случаях, но по происхождению эти системы не гомоло
гичны.

У взрослых моллюсков имеются циркуморальный мозг, сеть нерв
ных стволов, а также несколько нервных узлов, обычно два звездчатых 
мантийных и один брюшной, и эктодермальное нервное сплетение. Вся 
центральная нервная система 'расположена внутри геля.

У панцирных моллюсков, солеиогастрид и пластинчатожаберных 
мозг развит гак слабо, что едва заслуживает этого названия; у брюхо
ногих хорошо прослеживается эволюция от примитивной нервной снс- 
’с.мы к концентрированной, коррелирующая с образованием нервных 
узлов, которые стремятся слиться вокруг глотки. Конечный этап этой 
эволюции наблюдается, например, у садовой улитки, обладающей круп
ным мозгом, обслуживающим разные органы чувств и контролирующим 
мощную мускульную сеть. У головоногих нервная система достигает ис
ключительно высокой степени интеграции и совершенства. Лишь у ко
раблика (МаиН1и$) мозг еще примитивен и состоит из трех более или 
менее обособленных нервных дуг.

У взрослых аннелид основную часть центральной нервной системы 
составляют два мощных брюшных ствола, превратившихся в цепочку 
ганглиев. У половы, часто снабженной хорошо развитыми органами чув
ств. скопление ганглиев образует мозг. Эктодермальной нервной сети 
нет. Центральная нервная система, как правило, расположена внутри 
тела, но у некоторых примитивных форм она залегает ։в субэпител и аль- 
ком слое.

У тех моллюсков, у которых мозг развит слабо, гонады располо
жены внутри тела, иногда даже довольно близко от нервных цеотроз, 
но по мере развития мозга наблюдается отдаление о г него гонад. У са
довой улитки гермафродитная железа расположена около печени во 
внутренних завитках раковины, т. е. почти н наибольшем возможном 
.отдалении от мозга, если это расстояние измерять не по прямой линии 
а с учетом пути. который надлежало бы пройти от мозга до гонад по 
завит хам раковины. У головоногих гонады сконцентрированы у заднего 
конца тела. У аннелид они расположены вдоль тела, но у малощетин
ковых червей эти органы часто локализованы в нескольких сегментах 
тела, и притом не в конечных.

У первичнотрахейных центральная нервная система состоит из не
большого головного узла, по строению напоминающего головной узел 
кольчецов, и двух брюшных стволов, значительно отдаленных друг от 
друга. но сходящихся вместе у за диски щечного прохода, чего у аннелид 
не наблюдается. Как у аннелид и членистоногих, в эктодерме нервного 
сплетения нет. Гонады отходят от заднего конца тела, образуя длинные 
।рубки, проходящие через большую часть тела, но не достигающие 
головы.

У членистоногих нервная система достигает высокого уровня со
вершенства, так же как и органы чувств, но построена по тому же 
принципу, что и у аннелид. Здесь различают центральную нервную 
систему, периферийную и симпатическую, которая расположена внутри 
тела. Общее направление эволюции этой системы—срастание ганглиев 
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в крупные центры вплоть до почти полного слияния их в одни узел или 
несколько узлов вокруг глотки -и в передней части груди.

У ^некоторых примитивных насекомых-протур большая часть го
ловной мозга заходи՜ в грх гь и заканчивается у Accrento/non в сред- 
нсгрудь, а у Izoderiomon — даже в заднегруди [5].

Гонады всегда расположены в брюшке. Исключение от этого пра
вила составляет лишь своеобразная группа пантопод.

У этих организмов имеется зачаточное брюшко, которое у их пред
ков было развито гораздо лучше в, по-видимому, вмещало гонады, но 
редукция брюшка вынудила гонады к переселению. Так как в груди 
имелись нервные центры, гонадам пришлось разместиться в конечно
стях, обычно в двух задних парах случай беспримерный среди прочих 
животных.

В противовес вторичноротым, среди перинчноротых можно найти 
очень большое количество разнообразнейших примеров паразитизма. 
Во всех случаях между интенсивностью редукции нервной системы и 
повышением плодовитости наблюдается прямая корреляция. Здесь мы 
ограничимся приведением лишь трех примеров паразитов, выбранных 
среди ракообразных.

К эктопаразитам принадлежа! рачки из рода Baccalaureus (семей
ство Lauridae, Ascocerafoidea). Эти рачки развиваются на ветвях поли- 
пог и? рода Girardia. Их большие двустворчатые раковины нормально 
прикрыты телом полипа, нс сами рачки прикреплены к ветви полипа сна
ружи. Тело рачка очень маленькое, но сохранило четкие следы сегмен
тации. обособленное брюшко, сравнительно крупный нервный центр, 
глотку и пищевод. У самки кишечный тракт вышел из тела и распла
стался па внутренней поверхности обеих створок раковины, образовав 
здесь многочисленные ветвления, которые снаружи покрыты толстым 
слоем яичников, питающихся непосредственно на имх. Этот своеобраз
ный пример хорошо иллюстрирует стремление яичников отдалиться от 
нервных центров.

Примером эндопаразита может служить хорошо изученный рачок 
Sacculina (отряд Rhizocephalu). паразитирующий п геле крабов. Взрос
лая особь представляет округлый мешок, связанный с телом краба от
росткам։! и набитый яйцами. Oi нервной системы остался один нервный 
ганглий. Прочие органы атрофированы. Еще замечательнее пример 
рачка Xenocoeloma (отряд Copepoda), паразита анпслид из рода Poly- 
cirrus. Этот паразит имеет форму удлиненно-овальной шишки, одним 
узким концом прикрепленной к наружным покровам хозяина. Но экто
дермальный слой этой шишки образован телом червя, а соответствую
щий слой паразита отсутствует, хотя его подкожная мускулатура сох
ранилась и хорошо развита. Внутри шишки две трети ее длины зани
мает полость, выстланная внутри перитонеальным эпителием хозяина. 
Этот эпителий прилегает к покровам паразита, по-видимому, к остат
кам его кишечного тракта. От органов рачка остались лишь гонады, ко
торые как бы привиты червю. Паразит—гермафродит, но с обособлен
ными семенниками и яичниками. Яйца оплодотворяются самим рачком 
и в его теле, а затем выделяются в воду через отверстие на вершине 
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тела. Это редкий пример многоклеточного, если не гчи:ить губок, во 
взрослой фазе полностью лишенного нернной системы. Этот пример 
.хороню показывает способность гонад функционировать совершенно 
самостоятельно от прочих органов животного.

С интересующей нас здесь точки зрения, эволюция строения нерв
ного аппарата перми чноротых чрезвычайно проста и укладывается в 
общую схему. Наиболее интересна для нас эволюция нервных стволов. 

У примитивных форм их может быть до десяти, более или менее равно
мерно распределенных по окружности тела, хотя в брюшной зоне их 
всегда больше, чем в спинной. У высших форм сохраняется лишь два 
сближенных брюшных ствола, что. с нашей точки зрения, следует объя
снить доминирующим влиянием пищевого тракта. Этому же влиянию 
мы приписываем тенденцию ганглиев скопляться вокруг лотки и в 
груди. У форм, ведущих активный образ жизни, органы чувств разви
ты хорошо, и сильно разрастается головной мозг. Если, в силу г.браза 
жизни, органы чувств развиты слабо, то центр нервной системы пере
мешается на грудь под желудок, превращающийся в основной центр 
поступающих раздражений. Этим объясняется строение нервной сис
темы некоторых протур, о котором мы упоминали выше. У этих форм, 
ведущих подземный образ жизни и питающихся мертвой пищей, органы 
чувств сильно атрофированы (у /:охгш/ощо;г ш?՝; ич глаз, чп уг г I.

Что же касается половой системы, го она всегда подчиняется вы
явленной нами общей закономерноеп:. но пн :: та свое; бразным спо
собом (паитопода).

У кишечнодышащих нервная система состоит из эпителиального 
сплетения во внешних и некоторых внутренних покровах гола и цент
ральной нервной системы. Эта последняя образована ниркум рильиым 
кольцом, отодвинутым назад от рта (периф.'нипгпальное кольцо), сшш- 
ным и брюшным тяжами, расположена в эктодерме. Брюшной тяж 
укорочен, расположен лишь и стволе. но аЛгивпсе спинного [8| Перед
няя часть мозга в эмбрионе закладывается так же, как оста и.паи. но 
в дальнейшем опускается внутрь тела в связи с образованием тесь 
бороздки. Вдоль нее формируется нервная трубка, по оси которой кон
центрируются ганглиозные клетки, совсем как у хордовых. п;> цесь 
этот процесс локализован на небольшом отрезке тела. Верхняя засть 
трубки сохраняет свое исходное строение [11].

Гонады расположены правильными рядами в передней части ство
ла, следовательно, довольно талеко от головы, развиваются а цело
ме. проникая в него вторично. Их распределение в теле юво.п.но из
менчиво; по длине тела они ио-лес или менее сконцентрированы на шре- 
деленном отрезке разной длины; в поперечном сечении иногда распо
лагаются в боковых лопастях далеко от нервных тяжей, ииог же 
близко к ним. несмотря на то, что гонадам были бы пс:р\дш пнн 
более отдаленные от них участки юла. Но гонады более отдалены от 
брюшного тяжа, чем от спинного. У некоторых форм зрелые гонады 
резко раздувают покровы тела, несколько напоминая почкообразование 
у гидр. В заднем кольце каждого ряда происходит постоянное новооб
разованно гонад.
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Хотя способность кишечножаберяых к регенерации очень высока, 
вегетативное размножение им не свойственно, оно известно лишь у од
ного вила (Ва1<ап6^1о8$ия ргоН1еги$) и происходит путем поперечного 
деления.

У крыложаберных нервная система еще более примитивна и пол
ностью эпителиальна. Она состоит из главного ганглия, расположен
ного над ртом, от которого отходит несколько нервных стволов вокруг 
рги. и лофофлора, брюшной нерв проходит под ртом. Вся система очень 
бедна ганглиозными клетками Кроме того, существует несколько нерв
ных сплетений, связи между которыми установить то сих нор не уда
лось.

Пр-.-д готе нервной системы противоречит сложность процесса раз
множения, в котором преобла тает вегетативный никл. 11оловой аппарат 
сосюйт из одной или одной пары гонад, расположенной у рта недалеко 
иг главного ганглия.

Строение погонофор тщательно изучено Ивановым [4|, у кото
рого мы заимствуем следующие данные: нервная система находится 
всецело в толще кожного эпителия, образуя, по-види.маму, сплошное 
сплетение. В эпидерме спинной стороны протосомы залегают объемна- 
■ •՛՛ нервная масса и цельное нервное кольцо, о՜ них сзади отходит нер
вный гяж, достигающий заднего конца тела, этот тяж расширяется в 
ьДасГ'йнку в передней части метасомы. У 8р{‘гоЬгапс1йа в области ме- 
юсомы дорсальная часть эпидермы впячивается внутрь, образуя глу
бокую бороздку, на дне которой проходит нервный ствол. Эта бороз
дка. глубокая спереди, постепенно сглаживается кзади Поскольку у 
фрЬоЬгапсЬла протесом а очень короткая, эта бороздка начинается поч
ти на уровне прикрепления щупальцевой кроны

Гонады имеют трубчатое строение, мужские располагаются в зад
ней чисти метасомы, от уровня зоны сгущения пвихрепи к՝л ьиых ни нл. 
до заднего конца тела. Место ■впереди 0'1 этой зоны до переднего конца 
метасомы вмещает женские гонады. Пшхнюфоры раздельнополы, по 
распределение гонад в двух смежных, ио обособленных зонах позво
ляет предположить, что их предки могли быть гермафродитами.

оболочников нервная система развита слабо, она подверглась 
вторичной редукции. Центральная нервная система сводится к цент
ральном՛. ганглию, расположенному около рта, и нескольким нервам. 
Вдоль спины проходит дорсальный тяж, который \ эмбрионов асцидий 
и взрослых аппеидикулярий представляет нервную трубку. Но у-взрос
лых оболочников, кроме апиендикулярнй, он редуцирован и утратил 
свои нервные функции. У оболочников допускают существование нерв
ных сплетений такого же типа, как у иглокожих и близких к иевро- 
.лиё позвоночных, по этот вопрос окончательно не выяснен [7].

Гонады расположены гроздями в брюшке, обычно далеко от голо
вы, но у некоторых асцидий, в особенности у сильноэволюциоиирован- 
ных форм, они иногда значительно приближены к центральному ган
глию.

У ланцетника нервная система в целом построена но тому же :илу, 
как у позвоночных, с большим спинным мозгом вдоль хорды, по мозг 
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развит слабо, хотя в нем уже имеется полость-желудочек. Нервная 
система всецело .расположена в глубине тела, имеется настоящая нев- | 
роглия.

Гонады расположены в два ряда, метамеризированы в том же по- | 
рядке, как и миото.м. У Лзу/пт^гоп левый ряд гонад полностью реду- ( 
цнрован. Гонады занимают большую часть длины тела, но начинаются | 
довольно далеко от головы, кончаются у заднепроходного отверстия. 
В разрезе они расположены © нижней части тела, так же. как у рыб, 

■г е. в зоне, наиболее бедной нервными разветвлениями, и в наибольшем 
отдалении от спинного мозга.

У позвоночных нервная система достигас- исключительно сильного 
развития, но се аппарат в целом расположен так же. как у ланцетни
ка. Гонады, которые у рыб занимают значительную часть тела. сокра
щаются и концентрируются в задней части тела. У высших ’млекопи
тающих мужские гонады перемещаются наружу.

Ч.о же касается паразитических форм, то у вторичноротых они, как 
?ло ни странно, не обнаружены, если не считать некоторых глубоко
водных рыб (СегаИ(Я(1еа), у которых карликовый самец прикреплен 
головой к телу самки ш питается за ее счет.

Хотя строение вторнчноротых в целом удовлетворительно укла
дывается в нашу общую схему, мы хотели бы вкратце остановиться на 
некоторых его особенностях,

1) Расположение гонад всегда отвечает закону гонадохории, 
прячем на многих примерах хорошо прослеживается приближение го
над к нервным центрам в тех случаях, когда эти последние достаточно 
атрофированы Наибольшее сближение достигнуто у крыложаберных. 
Однако в 'некоторых случаях гонады проявляют стремление локализо
ваться в определенном участке тела, как, ©прочем, и у некоторых пер
вичноротых (сравнить олигохет), в силу каких-то дополнительных об- 
сиятельств, если нервная система развита слабо.

2) У полухордовых центр нервной системы располагается не вок
руг рта, а сзади от него, совсем как у протур, о которых мы говорили 
выше. Здесь опять-таки должна сказываться роль специфики питания. 
Каждый раз, когда функции рта сильно упрошены, а органы чувств атро
фированы, основным центром возбуждения становится передняя часть 
пищевода, чем объясняется локализация эволюции нервного ствола 
кишечнодышащих именно ։иа этом участке. Нечто подобное должно 
было произойти у одного рода погонофор.

3) У полухордовых и крыложаберных, кроме спинного мозга . име
ется и брюшной, который к тому же, по крайней мере у полухордовых, 
активнее спинного. Но в дальнейшем и в противоположность тому, что 
имеет место у первичноротых, брюшной ствол исчезает, а спинной пре
вращается в спинной мозг. Мы думаем, что здесь должна сказываться 
большая индуцирующая роль хорды, относительно которой эмбриологи 
накопили большое количество данных. Таким образом, образование 
спинного мозга мы рассматриваем как производное деятельности хорды, 
специфичное для всех хордовых.
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Ил всех животных лишь иглокожие обладают .множественной (трой
ной) нервной системой. Такое строение нуждается в объяснении. Бекле
мишев [I] видит здесь результат своеобразной эволюции нервной сис- 
•ем.ы кишечнополостных, которая разделилась на эктодермальную и 
эпидермальную сети. Но это объяснение сомнительно, потому что ни у 
кишечнополостных, ни у других примитивных форм такого разделения 
не наблюдается. С другой стороны, гистологическое строение н закладка 
нервного аппарата всех трех сетей иглокожих очень сходны. Мы думаем, 
ч:и в данном случае, как и во всех подобных, где имеет место отход от 
обычно։: схемы, объяснение следует искать лишь в историческом фак 
чире. т. е. в специфике эволюции соответствующей группы животных.

Происхождение иглокожих достаточно туманно, но обычно допуска- 
10։ их образование за счет общего гипотетического предка—ди плевре», 
который сначала вел свободный образ жизни, а затем осел на дно, при
крывшись к нему :ртом. совсем как это делают сейчас личинки асци
дии. Затем рот перекочевал на противоположный ьчшец тела. У прими
тивных пелмагозоа имелась лишь одна гонада, как \ голотурий. Допус
кают. что лишь одну гонаду должна была иметь и дкалепрея.

Если эта схема в целом правильна, то логично допустить у диплс- 
иреи наличие нервной системы обычного типа, с цирку моральным коль
цом й.сетью нервных тяжей Из этой системы’могла непосредственно 
ыкпшкнуть энтоневральная сеть, которая в дальнейшем более или ме 
нее атрофировалась у большинства иглокожих, но сохранилась и ;аже 
усилилась у морских лилий, что можно связать отчасти с образом жиз
ни этих последних, а ։акже с тем фактом, что у многих морских лилий 
двиёт или ею придатки сохранили двигательные функции. Но появление 
ииэ >ги рта привело к образованию новой сети с новым циркуморйль- 
н«м кольцом, которая в дальнейшем углубилась внутрь гели, создав 
гшюневральную систему, а эктонеаральная развилась позднее но той 
же схеме из поверхностного сплетения нервов. Она является, следова- 
те.'1ьно, самой молодой. В свете этой трактовки эктодермальную сеть 
морских ежей можно было бы отнести к гшюневральной, а в поверх 
постном нервном сплетении над панцирем видеть зачаток новой экто 

.дермальном сети Как бы то ни было, энтоневральная сеть является. 
аочниди։мому, исходной. Интересно в этом отношении строение позвон
ком некоторых примитивных ископаемых морских лилий. Эти позвонки 
имеют глубокую борозду, на дне которой должен был проходить энто- 
невральный лучевой ствол. Отсюда можно заключить, что этот ствол 
углубился в луч в силу того же процесса, который привел к углублению 
прочих стволов в более позднюю геологическую эпоху. Что же касается 
;инад, то после оседания диплевреи им нс нашлось места ни у нового 
рта, где образовывался новый нервный центр, ни у старого, где еще 
имелось цнркуморальное кольцо, это привело к размещению в лучах, 
а у морских лилий со временем—в пииулах. У форм с достаточно ре
дуцированной энтоневралыюй системой гонады мигрировали вторично 
аокру суборэльного полюса. Вторичным является и их расположение 
д՛ юлотурий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя в настоящем обзоре не удалось охватить совокупность всех՜ 
вариантов строения нервной и половой систем, вам все же .:՛ едстав- 
.'иигся, что сказанного достаточно 1ЛЯ подтверждения выдвинутых ис
ходных положений. Ио эти положения позволяют сделать г некоторые 
дополнительные допущения.

С нервной системой обязательно связана мускулатура существа 
каине которой и отрыве от нервной представляется немыслимым При
бавим, что миобласт образуется почти одновременно с ненробдлегом] 
ни с некоторым опозданием. Индукционная роль нервной систем л дол- 
жим сказываться на органах чувств, а также на многих других оганзх 
и 1канях. Но с половой системой положение совсем иное. Она *акла- 
ияьаегся позже большинства органов'и развивается достаточно само- 

сгоятельно, как об этом свидетельствуют, между прочим, примеры пара- 
зкгнзма, приведенные нами выше. От нервной системы ее зависимость 
пемнка, ио совсем особого, а именно антагонистического типа Э՛ -т ан- 

। -понизу мы себе представляем следующим образом.
Основная роль нервной системы заключается в выработке <ащит- 

• ibix реакций организма против раздражений, исходящих из ч-ешней 
среды. Это приводит ко все большей интеграции организма i:..д -управ
лением нервной системы н связанной с ней специализацией пункций, 
гканей и клеток. Но, как известно, специализированная клеть.» всегда 
более или менее заторможена в росте и дроблении, тем бо •„■- -ано- 
ки1ся невозможным се превращение в гамету. Соответственно. «овым 
плескам для своего полного развития необходимо как можн- лучше 
защититься от влияния нервной системы и выработать для этого :ащи- 
шые приспособления, выбрав при этом, для своего пребывания • • чиюлее 
благоприятные участки тела. Этим, объясняется часто стране .с.ие гоно- 
uMiOB в теле, ряд особенностей в строении гонад и их распо.в. ,;.еняе в 
it.'it- живо-ног >. Этим определяется и биологический смысл !JK : го- 
падохории.
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тЬРЦЗЪЬР ♦ РЕФЕРАТЫ

биолог. жури Армении, № 5.(43). 1990 УДК 612 833- 159.9:62.007.51

РЕЦЕПТОРНАЯ СИСТЕМА И ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

И. .4. ВАРДАНЯН

ЕрНИПИ ЛСУГ. г Ереван

Согласно современным представлениям в психофизиологии, составляю
щие рецепторную систему рецепторные приборы воспринимают непре
рывно поступающую информацию из окружающей среды и траисформи 
рую՜ энергию различных раздражающих воздействии в специфическую 
активность нервной системы. Причем силу (амплитуду) входного сигн.ч- 
ла рецепторный прибор преобразовывает в выходной сигнал ПД (по
тенциал действия) на аксоне, представляющий собой серию импульсов, 
частота следования которых при постоянной амплитуде определяется 
силом (амплитудой) входного сигнала. Этот способ передачи информ..- 
ими называется частотным кодированием.

Между тем из данных точных экспериментов хорошо известен фе
номен так называемой адаптации. выражающийся в том, что со време
нем происходит исчезновение или уменьшение импульсной активное;н. 
хотя воздействие раздражении продолжается, т. е. продолжается непре
рывное поступление информации на вход рецепторного прибора.

Содержащееся здесь противоречие позволило выдвинут!, гипотезу: 
уменьшение или исчезновение импульсной активности на выходе рецеп
торного прибора справедливее было бы связать не с адаптацией, а с 
тем. что уже на уровне элементарного рецепторного прибора рецеп
торная система из всей непрерывно поступающей информации выделя
ет именно ценную информацию. Причем передача ценной информации 
происходит не непрерывно, а порциями—квантами, это позволяет еде 
дать вывод, что и состояние рецепторной системы меняется квантово- 
дискретно.

Актуальность исследования определялась не только теоретической 
ценностью—выяснением функций, которые выполняют рецепторные 
приборы в организме и функции рецепторной системы вообще, а также 
поисков фактов, обосновывающих гипотезу квантования, сформулиро- 
ванную в остро»! и отчетливой форме Б. Ф. Ломовым; «...без квантова
ния образа психическая регуляция вообще, по-вндимому, невозможна», 
но и практической ценностью необходимостью создания в машине си
стемы счеловек—машина» интерфейса человек машина с механизмом 
учета природы функционирования рецепторной системы человека, ее ди- 
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намическях характеристик, следящею ла ее. состоянием и создающего^ 
условил для оптимального восприятия и переработки воспринимаемой 
человеком информации.

8с, биб..ногр. 6 назв.

Полный чеке; статьи дел. и ВИНИТИ. № Н69-В90, от 16.111 1990 г.

Поступило 9.VIIJ 1989 г.

Биолог жури Арминии. .V? 5.(43).1990 УДК 579.674 664 642.2

ДРОЖЖЕВАЯ МИКРОФЛОРА СПОНТАННЫХ ХЛЕБНЫХ 
ЗАКВАСОК

Г> Л. БАГИЯН, Л. Л. ЕРЗИИКЯН, AI. Л. СТЕПАН Я К 

Институт микробиологии АП АрмССР. г. Абовян

В Армении в сельских районных пекарнях, как и в быту, используются 
спонтанные хлебные закваски (ттхмор), микрофлора которых исследо
вана недостаточно.

Настоящая работа посвящена изучению видового состава дрожже- 
вон микрофлоры хлебных заквасок, употребляемых в различных райо
нах АрмССР, а также выявлению соотношения различных видон дрож-- 
жей в заквасках.

Установлено, что микрофлора хлебных заквасок спонтанного бро
жения представлена в основном дрожжами и молочнокислыми бакте
риями. Численность дрожжей колебалась в пределах 1-ГО5—2.95-10՜ 
клеток, молочнокислых бактерий—1,5-105—8.1 • 10е клеток в 1 г заквас
ки. Соответственно с возрастом г.еста количество дрожжевых клеток в 
заквасках в основном увеличивается.

При посеве заквасок в молоко выявлено, что их микрофлора при i 
кислотности до 120сТ. помимо дрожжей, представлена в основном мо
лочнокислыми стрептококками, а выше 140՜ Т-палочковиднымп фор
мами молочнокислых бактерий.

Из хлебных заквасок были выделены !98 штаммов дрожжей. При 
идентификации дрожжи были отнесены к видах: Khodotorula. rubra, 
Candida krusei, C. guiltier mondii, Torulopsis candida, T. dattlla, 
Saccharomyces cerevisiae с преобладанием последнего.

Установлено, что почти во всех заквасках наряду с хлебопекарни- i 
ми дрожжами S. cerevisiae присутствуют՜ сопутствующие им нежела- : 
гельиыс дрожжевые организмы, относящиеся к ролам Torulopsis, Can
dida, Rhodptorula, составляющие 46 -52% в заквасках, взя
тых из долинных районов. Закваски из горных и предгорных районов 
(Севанского, им. Камо, Сисианского н Горисского) хлебопекарных
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дрожжей содержат сравнительно больше (76—80%), чем закваски из 
районов долинной зоны Араратского, Эчмнадзинского, Октсмберян- 
ского (48—54%).

8 с., табл. 3, бнблиогр. 9 наэн.
Полный текст статьи деп в ВИНИТИ. № I467-B90 от 16.111 1990 г

Поступило 20.Х П 1989 г.

Биолог, жури. Армении. № 5.(43). 1990 УДК 613.632 К 615.099.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНАХ ЖИВОТНЫХ 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ДИХЛОРБУТЕНАМ И

Ф. Р, ПЕТРОСЯН, М. С. ГИЖЛАРЯН 
НПО «Наярит», Ереван

Гистологическим, гистохимическим и морфометрическим методами ис
следования изучены восстановительные процессы в головном мозге, 
сердце, легких, печени, почках и семенниках белых крыс при остром и 
.֊рышчсско.м отравлении 1,4- и 3,4-дихлорбугенами (ингаляция и вну
тр кжел удочное введение). Для пато-морфологического исследования 
животных убивали через 24, 48 ч, 5. 10. 15 и 30 сут после однократного 
воздействия и через 30 дней после завершения хронического отравления 
.тихлорбутепами.

Исследования показали, что через 5 суток после острого воздей
ствия па фоне ослабления интенсивности микроциркуляторных нару
шений структурные изменения в большинстве органон сохранились: в 
головном мозге хроматолиз и сморщивание нейроцнтов: в легких 
бронхопневмония и мелкоочаговая альвеолярная эмфизема; в сердеч
ной мышце—зернистая дистрофия кардиомиоцитов-. в печени зерни
стая и жировая дистрофия, реже некроз елатонитов. В почках характер
ного для дихлорбутенового отравления некротического нефроза спустя 
5суток после воздействия не отмечалось, .. выявлялись дистрофические 
изменения эпителия извитых канальцев. К 15 суткам деструктивные 
изменения в органах животных, за исключением . о.ювною мозга и лег
ких (при ингаляции), полностью восстанавливались

При хроническом отравлении днхлорбу генами через месяц проис
ходит восстановление поражением структуры большинства органов, за 
исключением слабо выраженных д։:с ;» фвч.с ■:՛< протиферативных 
изменений в легких, печени и головном мозге. Наиболее трудно восста
новительные процессы происходят в семенниках, вследствие некротиза
ции и атрофии всех слот зародышевого эпителия большинства семей- 
ны канальцев, а также клеток Серт. ли и Лейдига, и сочетании с изме
нениями оболочек кровеносных сосудов.

7 с., бнблиогр, 10 казн.
Полный текст статьи дел и ВИНИТИ. V- 1170 В90 от 16 III 1990 г.

Поступите 21. IX 1989 г.
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биолог, жури. Армении. 5.(43). 1990 УДК 577.448.576.80.85

АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРМОФИЛЬНЫХ 
АКТИ НОМИ ПЕТОВ

А. Г ГУЩЕ РОВ А. С. Н БАГДАСАРЯН. Э. К. АФРИКИН 

Институт микробиологии АН АрмССР г Абовяк

Термофильные актиномицеты, составляющие отдельную таксономиче
скую группу, близко родственную бациллам, представляют значитель
ный интерес для получения различных физиологически активных соеди
нений. В последние годы из культур этих организмов выделен и изучен 
ряд новых перспективных антибиотиков.

Объектом исследований служила коллекция хорошо изученных и 
идентифицированных штаммов термофильных актиномнцетов, выделен
ных из различных почв. Спектр антибиотического действия изучался 
наложением ломтиков с иептоп-кукурузиого агара на агаризованную 
среду с культурой тест-объекта.

Результаты исследований выявили выраженное антагонистическое 
действие штамма Tim. candidas к грамотрицательным, а штамма Thm. 
viridis к штаммам актиномнцетов. В целом изученные штаммы термо
фильных актиномнцетов не обладали антибиотическими свойствами но 
отношению к испытанным культурам аэробных слорообразующих бакте
рий. неспороносным бактериям, дрожжам и несовершенным грибам.

Изучена специфика подверженности исследованных 20 штаммов 
актиномнцетов к действию 30 различных антибиотиков. Выявлены оп
ределенные различия в спектре действия отдельных антибиотиков, кор
релирующие с систематической принадлежностью испытанных культур. 
Делается заключение о возможности использования этих особенностей 
для систематического разграничения термофильных актиномнцетов.

5 с., бнблиогр. 10 назв.

Полный текст статьи деп. и ВИНИТИ

Поступило 12.111 1990 г
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Биолог жури. Армении, 5. (43), 1990 УДК 577.448.576.80.83

ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ТЕРМОФИЛЬНЫХ 
АКТИИОМИЦЕТОВ

Л. Г. ГУМЕРОВА. с. Н. БАГДАСАРЯН

Институт микробиологии АН АрмССР, г. Лбоняк

Установление специфической биосинтетической активности некоторых 
видов термофильных актииомицетов в образовании новых антибиоти
ков и ферментов, например, хитиназ, даст основание считать, ч:о в 
данной группе .могут быть выявлены ферменты важного научпо-прак- 
гичес.когб значения.

Объектом исследований служили 20 штаммов .ермофильных акти- 
комицетов, выделенных из почв различных эколого-географических ре
гионов. Температурные пределы роста культур 37—70՜

У всех изученных культур обнаружена амилолитическая активность, 
нуллуланаза выявлена у 4-х штаммов, в гом числе у одного штамма 
термофильной микромоноспоры. Целлюли гнчсская активность уста- 
новлена также у 4-х культур, из которых 3 представители термомикро- 
моноспор. Инулиназа обнаружена у 5 культур разных видов термо
фильных актииомицетов.

Исследованные штаммы характеризовались очень слабой протел- 
.лнической активностью. Фактически она заметно проявлялась лишь у 
одного штамма-Tha. Candidas. Вместе с тем, вес штаммы обладали 
сильно выраженной активностью дснитрнфикан!!!: Активная ннвер- 
газа выявлена \ половины выделенных культур. У 3-х штаммов термо
фильных микромоноспор установлена глюксзоизоморазиая активность, 

В специальной серии опытов установлена фумаразная активность 
у 2-х йикрОмоносиор и одной культуры термофильного актикомицета. 
Достаточно высокая аспартазная актвность обнаружена у одиог-- 
штамма термофильного актвпомицета На основании полученных ре
зультатов предлагается использовать эти штаммы для получения из ф\ 
маровон кислоты яблочной в аспарагиновой кислот с использованием 
иммобилизованных клеток и ферментов.

Ряд изученных штаммов проявлял липолитическую активность, 
спектр которой изучен к различным природным и синтетическим жирам.

5 с., библиогр. 3 назв.

Полней текст статьи дсп и ВИНИТИ

Поступило 12.111 1990 г
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Био. и?, жури. Армении. .X? 5. (43). 1990 УДК 582 232.04:577.334

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОСТАВ БИОМАССЫ

М И К РО ВОДО РОСЛ И С П И РУЛ И Н А

Р. ХАДДАД, Л. С. МАРКОС»И 

Институт микробиологии АН АрмССР, г. Лбовян

Средн известных микро водорослей для получения бел ково-вита.ми иных 
продуктов организмы рода $р1ги11па имеют ряд преимуществ. Наряду 
с высокой продуктивностью, богатством белкбв, незаменимых амино
кислот каротиноидов, эти микроводоросли не содержат целлюлозы, что 
обеспечивает высокую усвояемость (примерно 90%) их биомассы. Спи 
рулона является также источником фикоцианина, фикоэритринов и мно
гих других физиологически активных соединений.

В работе представлены результаты исследования динамики роста 
и биохимических особенностей 3. р1а1еп$1х. выращенной ва различных 
питательных средах.

В качестве основной среды была использована среда 1аррука, а 
также ряд других простых сред с добавлением минеральных и природ
ных субстратов. В этих целях применялся нитратный азо г и отрабо
танная после метанового брожения экскрементов крхшюго рогатого 
скота культуральная жидкость (метановая бражка) Культура микро- 
водоросли выращивалась в специальных трубках при 30°, освещении 
1000 люкс и постоянном продувании воздуха.

В результате проведенных опытов показано, что наибольший выход 
биомассы (2,7 3,2 : л) в течение 20 дней наблюдается н среде Заррука 
и при использовании второй среды с добавлением 10% метановой браж
ки, хотя начальный рост на этой среде заметно мед теплый. В средах, 
содержащих одновременно 1% МаХ'О.: я бражку, а иноке се высокие 
концентрации (2 5%) выход биомассы заме-но ниже. Сравнительно, 
большое содержание белка (65 75%), а .минокисл и г, хлорофиллов а и 
б, каротиноидов, фикоэритринов также коррелирует с интенсивным рос
том и высоким выходом биомассы. Представлена сравнительная ха
рактеристика аминокислотного состава белка биомассы, свидетельству
ющая о со богатстве незаменимыми аминокислотами.

Результаты опытов позволяют заключить, что для получения вы
сокоэффективной биомассы микроводоросли Спнрулица кормового и 
пищевого назначения ее культивирование можно осуществить в сравни
тельно простых и дешевых средах с добавлением метановой бражки.

0 с., библйогр. 8 иазв.

Полный текст статьи дел. в ВИНИТИ

Поступило 12.111 1990 г.
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НЕУТОМИМЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ФЛОРЫ
И ФАУНЫ КАВКАЗА

(к 120-летию со дня рождения А. Б. Шелковннкова)

Исполнилось 120 лег со дня рождсин ; 
выдающемся естествоиспытателя Алексан
дра Бебутпянча (Борисовича) Шелковп : 
лова (Шелковннкяна), имя хотирого . тт- ;т 
й одном ряду с такими крупнейшим;։ кал- 
>,а;и.аедами натуралистами, как И А Буш, 
А А Гроссгейм, Н. Я Дкнннк. А. И. Квз- 
лакпн. Л Ф Ляйстер, I Я Радде, К А. 

рЕитуинн .. др Он по прану считается од 
ним из основоположников '.пучения фллр 
и фауны, организатором охраны природы 
Сонегйкой Армении.

А. Б. Шелковинкой родился 27 марта 
(ЙЛпрелн) 1870г. в г. Заката.։ы в поенной 
семье. Его отец. Бебут .Миргиросоиич Шел- 
■ковяпкон, был родом из нухннских армян, 
г звании генерал-майора прославился в 
русеко.турецкой войне 1877-78 гг

В 1881 г А Б. Шелковников поступи ՛ в 
Пшкесклн корпус н Петербурге. который

* Подробно о генерале Б М. Шелков- 
Н11ХОВС с.м.: В. Попо. Генерал Бебут Мзр- 
тнросович Шелковииков.—Братская по
мощь пострадавшим в Гурции армянам. 
М„ 1897. с. 465—490; Элчнбскян А. Гене 
рзл-майор Б. М. Шелковнпков. Ереван: 
Изд-во АН АрмССР, 1911 

лконч-л в 1886 । 3 1892 г он переехал s 
Закавказье, где поселился о своем именин 
• ёк-т.чггл в бывшем Ареакко.м уезде Ели֊ 
авезп...1ь.К1)й (Гянджинской) губернии.

1 ՛)!.'< ■ интенсивно занимался хозяй- 
• тго I. т. широкую работу по изучению 
природы родного края, кропотливо соби- 
! I I Богатую коллекцию животного и рзс- 
। г;т ьногл мина Восточного Закавказья

Пз пр|>т.|/кенк!| более чем десяти лег, с 
1904 .1 1916 гг А Б. 1 Полковников в ка- 

<■• гве научного сотрудника и руководите 
л ։ i;p:i;fii,'.'.i.: активное участие в органн- 
•лисп бо.'апп'юскйх и зоологических экс
педиций бывшего Кавказского музея а 
|>|фл;ке. Им были предприняты поездки

. к райский уезд, в Муганскую Маль 
i кую и Шлрнанскую степи, большие экспе- 
.линп в К.чриногайскис и Туркменские сте 

՛: Северного Кавказа, в Верхнюю Снане- 
глю и Западную Мегрел.чю, в до.тдны рек 
Кура и Араке, на озеро Севан, шмние по
ездки н Абхазию и Персию. В результате 
лих зкеиедиций коллекции Кавказского 
музеи были обогащены огромным количс- 
.-.ним мптеряалов. имеющих большую цен
ность А в Шве.тпях Кавказского му- 
,.сй> был ш-.ублпкеван ряд интересных ст.т- 

гей Л Б Щс-ткъ>ог։1։копа.
С п.пзлп 1920-х годов вся паучно-лрйК- 

ги' еггчм .шштслпность А. Б. L1Kлковнико 
бы..ш разрывно связана с Советской 

Арменией, гд-? он по •оручеишо Паргинз- 
.а ко.миссарнзга про вещения республики 
песноп 1922 г. приступает к организации 
Г lecrHcmih-iKTopiriccKoro музея Армении, 
...sr.ipui’i иаходилея в подчингнип Ергв.ч:-:- 
ского .■'Ьсуинвсрспгсти. В 1925 г. Шслко4-- 
пь’ков переходит на работу в Народный 
комиссариат земледелия и организует Сель- 

кохезяйственлын музей, а в 1927 г - Бота
нический сад ССР Армении, одновремеюго 
возглавляя зтн учреждения. За период с 
1922 по 1930 гг. А. Б. Шелковникову уда
стся несмотря на финансовые затрудне
ния, отсутствие необходимой матернзльнз- 
тсхническоп базы и соответствующего пер
сонала. наладить планомерную исследовз- 
телы.кую рабкиу к организовать целый ряд 
нлучиы.х «кспедипнй в различные районы
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■'"֊•՛ :iy6.:n.-,i Большую помощь ему оказы
вал.! Академия наук СССР, Всесоюзный 
институт прикладной ботаники н новых 
культур, некоторые хозяйственные учреж
дения ССР Армении.

Экспедициями Л Б. Шслковнякова была 
охвачена почти вся территория ССР Арме- 
:-Hi! н Нахичеванской АССР Гак, н 192.3— 
1932 гг. им были предприняты экспедиции 
з долину реки .Араке, обследования горы 
A. area (Арлгаи). Пйракарского. Котайк- 
■-■юно, Ахтй.шискоги, Алавердского районов 
и Запгезурз, бассейнов озера Ангср-лнч, 
рек Во;; -чэн, Мисками и др Особое ина
че; ;:е .смели экспедиции и бассейн озера

1 ■ ценимы заслуги А. Б. Шелкои- 
никова й изучении животного мирз и рас
тительного покрова Севанского побережья. 
С юта 1923 г. он в течение ряда лет сне- 
тс-.-'аг:՛՛.• аозг.ивл; । экспедиционные 
:<';с.:<щ։;в.лн.’м Сельскохозяйственного му
тей и Bi 1таннчс֊-ко;и Армении п лтом
у.-’••не В программ}՛ работ больший За

и; ...педнцнн АН СССР, действо- 
зашдей лэ территории Армении с сентября 
1926 г. л возглавлявшейся академиком 

Ю .Ъящнсон-Лессннгом. были включе
ны ыи՛?. с :б:>танн՛ сект՛ исследования в 
бэ i? i Сенам иод руководством ч.1е 
•з ;.«»р..чиндейта АН СССР Н. И. Куане 
.. ;֊за Непосредственно ни месте работы 
были .дщ.з.щаны н приведены начальни
ка" и՛. .шла \ Б. Шелковниковым. В со

1 в отряда з качестве научных сотрудни- 
. >?. дон:, и ботаник Э. Н Кара-Мурза и 

. 'O.roi Г. В. Соснин Две комплексные экс* 
. •-•липце органнлонаиныс летом 1927 к 
1928и .мели целый .мучение флоры бае- 
;енкь чрл. распределение растительных

• бще.л» и jaiiBcHM.ocni от почв, характе- 
оз и направления склонов, и частности, нзу- 
:<-не распространения лесной рзститель- 
। • тн । уцелевших <еоз. Огр-д включи.՛: 

я ври in’iii н зоологические исслсдова- 
"՛ I । . и . лша оз.

Се՝,.н. я ч. 1ЯИЯЦСП.Ч՛ и местом гнездования 
же тн?. пернатых. Наконец, в 1932 году 

.1: >вь учрежденным Севанским музеем бы- 
i '>рг..и;:зоиана зоологическая экспедиция 

-з зз. ՛ -.ван. что дало возможность зна
чительно пополнить новыми материалами 
фонды музея. Научные результаты се
ванских экспедиций Шипли отраже
ние и сборниках грудой «Бассейн 

озера Севан (Гочка)», «Отчетах Ака
демик наук СССР», изданных во второй 
половине 1920-х—начале 1930-х годов. ,т 
такж< в статьях А. Б Шелковкнкова’. На 
ссиове вышеуказанных материалов он при
ступи. к составлении? большого труда 
«Негре!о'1о§1з Аппепюя». который к сожа- 
■юнию. остался незавершенным.

<՝. 1901 г Л Б.Шелкоиииков являлся кор
респондентом Зоологического музея АН 
СССР*’, был пожизненным членом Русско
го географического общества, представите
лем нэучио-нсследоЕательскон секции Ко
митета по изучению к охране природы Ар
мении при Нзркомземе республики.

Именем А. Б. Шелковкнкова названо 
свыше 10 новых видов и подвидов живот
ных н растений. обнаруженных в пределах 
Кавказа.

В начале 1930-х голой по сфабрикован* ! 
пым обвинениям А. Б. Шелковнпков, ка®. 
нрпиержеиен теоретических взглядов круя- । 
кс-йших русских экономнстон-зграрники 
Н Д. Кондратьева, А. В. Чаянова, А. Н. 
Че.ншцева и др., вместе с несколькими сое-՛ 
нна.'шетами народного хозяйства Арметш 
<.\ А.щалбсхян. А. Атанасян. С. Камсарз- 
кан, Г Кочарян. Б. Мамин. О Пирумяи, 
А. Серсбрякяи и др.) подвергся репрес
сиям. был арестован н почт։՛, год находил
ся в тифлисской тюрьме. По возвращений 
и Ереван он скончался от инфаркта 19 
мап 1933 г.

Вел сознательная жизнь и плодотворна!; 
. скте-тыю.г։, неутомимого труженика ка\? 
кп А Б. Шслковнпковз целиком была ш- 
т:’.н;| благородному делу изучения, охрани 
н преобразования природы свое. Родини

С । например Шелкстникоп А. Б. Се* 
напекая научна։: экспедшии- Хорурдаи^ 
Лйастан (Совстскзя Армения), 1927. 9сент. 
(наарм Щ|.); Севанская ботаническая Эл?-: 
лединия 1927 года (Краткий очерк).—Бюл- 
летень бюро гидромсгеорологическ։։® ж-., 
с.!е;?шлний на озере Севан (Гокча) под ՛ 
ред проф. В. Г Глушкова. Эривань, 1927, 
,\К 1—3, с. 16—21; Материалы по орннГО*՛ 
фауне озера Севан —Труды Зоологическо* 
го сектора Грузинского отделения Заказ* 
клзского филиала АМ СССР, 1934, !, 
с 143—160.

См. справку



СПРАВКА ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ АН СССР 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А Б. ШЕЛКОВНИКОВА

Зоологический музеи 
Академии наук СССР.

Ленинград
4 февраля 1930 г. № 333

Зоологический музей Академии Наук СССР удостоверяет, что Александр Борнео- 
зич Шелкозникоа уже более 3(1 лет известен ему как выдающийся исследователь при
роды Кавказского края, многочисленные путешествия которого з различные места этой 
страны достаанл։։ для научной работы весьма разнообразный и с большим знанием 
лела собранный научный материал, в виде естсственно-исгорнчсскнх коллекций. днен- 
н«к<»; ''писанием посещенных мест ?։ их природы, фотографических сни.мкон и др. 
Весь чтит материал в прежнее время сосредоточивался в бывшем Кавказском музее в 
Тифлисе, через которым специалисты Зоологического музея АН неоднократно получа
ли необходимый им для научной обработки зоологический материал, в котором всегда 
звачптельш ю долю составляли коллекции, собранные А. Б. Шелковииковым. Большое 
значение имели также л ля хетальной обработки этих материалов отчеты А Б Шелков- 
инкопа о своих исследованиях. обнаруживавши՛.՛ в нем широко образованного натура- 
лнста, в достаточной мере вооруженного теоретическими знаниями и владеющего тех
ническим методом для многостороннего подход;։ к исследованию природы.

В монографиях по фауне Кавказа, составленных сотрудниками Зоологического 
музея и частью опубликованных Кавказским музеем, неоднократно отмечались заслу
ги А. Б Шслковилкона н деле изучении природы Кавказа и имя его постоянно встре
чается на страницах зтих трудов,

В настоящее время \ Б Шелхоиинкон перенес и Армению свою рогатую опытом 
игследозагсль;кун> работа о нонра-дмл ее на пользу этой обширной, но мало нзучеи- 
Вой еще страны, нуждающейся для своего экономического развития прежде всего и 
исследовании ։: выявлении ее естественных производительных ресурсов; Зоологиче
ский му ей Ак-дч-ч.1П на՝ . СССР. являясь центральным для всего Союза лаучпо-ис- 
следовательским Зоологическим институтом. приветствует это. так как А Б. Шелков 
ников, являясь руководителем Сельскохозяйственного музея Армении, продолжает и 
ныне поддерживать тесный контакт н научной работе обоих этих учреждений: толь 
:. । такая дружная, совместная работа даст хорошие результаты в деле изучения при
роды Армении.

И. 0. директора подпись

Тихи. секретарь подпп֊ 1.

Центральный государственный исторический архив Армянской ССР, ф. 375. он 2 
д. 59, л 2—2 об.. Подлинник машинопись.

СТЕПАН ГАРИБДЖАНЯН.
ГУРГЕН АВАКЯН.
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