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ФАУНА МЛЕКОПИТАЮЩИХ АНТИЧНОЙ И 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРМЕНИИ

Н. с. МАИАСЕРОВА

Институт зоологии АН Армении, Ереван

Приведены результаты изучении остеологического материала из памятни
ков античной и средневековой Армении. Определены основные продета- 
л in ел и охотничьих животных. характеризующих хозяйственную деятель
ность в среднепеконои Армении.

P/րվւսծ ԼՆ Հէոյասսոոնր ս/նւո/ilj ե մ/՚էնաէյար/ւ հուշսւրձաննհրի ոսկրսւրսւնակաՆ 
ոէս1էւմՆս»ս[։րմսւն սղւղշունրներր\ ՈրոշԱած Zib րնսւանի ե որսորդւսկան 

կե^<սնինե[’[։ 'ււմնակւսՆ Ներկ ալս։ ցուցիչները, որոնք f.bmfJutifgntJ են միջնաղիս֊ 
/<Д րնակչութրսն տն՚ոեսակւււն էքործէսնեքսթյունրէ

The resultsol the study о; osteologies! malerials from antique and medie
val Armenia were pointed out.

The main repre.ventai'.ves of hunting animals characterizing medieval 
people's burning activities were established.

Фаука Армении- -млекопитающие- о.՛ геологический материал.

Значение остеологического материала мз раскопок археологических 
памятников в качестве основного научного псточиика для изучения 
охоты, животноводства, происхождения, эволюции и породообразова- 
ния домашних животных общеизвестно. Однако, если исследования 
•ламятников раннего голоиена (неолит, энеолит, бронза, железо) в ука
занном ианраллани.н проводятся в д<х таточно широких масштабах, то 
аналогичная работа над материалом из средневековых памятников не 
получила должного размаха. Материал из археологических памятни
ков средневековья Северной, Южной, Центральной и Западной Евро
пы освещается в основном в работах иностранных авторов. Слабее 
изучены животноводство и охота Восточной Европы [3, -1. 10—12].

Изучение археологических памятников античной и средневековой 
Армении начато сравнительно недавно, в, видимо, этим объясняется 
малочисленность исследований по воссозданию особенностей быта и 
уклада жизни средневекового населения Армении. Что касается непо- 
средственно костных остатков, то имеются лишь данные об остатках 
птиц, обнаруженных при раскопках средневекового города Двин [2].

Материал и методика. В теченж ряда после?! их лет систематически исследова
лись костные остатки из раскопок археологических памятников античности я средне
вековья Арбенин Остеологический материал, обнаруженный при раскопка։, неудов- 
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летворительион сохранности в отно 'т. я к та.1, называемым кухонным игтаткам 
Практически полностью отсутствуют экземпляры дли кранпологч сито inyeinin жи
вотных. нсд։к гаточни оснований ։ для остеологической характеристик; с; о. Матери 
ал представлен н основном фрагментами черепа, обломками рогоз, верхними и ниж 
ними челюстями. В составе костных остатков, обнаруженных ։:рп раскопках, име
ются кости, принадлежащие ках диким, так и домашним жсаоткам Определено и 
научено свыше 5 тысяч экземпляров костных остатков из 19 памятников античной и 
с редиевсново н Армении.

Результаты и обсуждение Дикие животные. Речной бобр—Castor 
fiber L. Литературные данные свидетельствуют о наличии бобра в 
Армении, Турции и Иране до последнего времени [17], по другим [I], 
сто обитание в Армении весьма сомнительно. О. геологические остат
ки бобра обнаружены в Шенгавитском поселении. Ill тыс. до н. э. и 
в Аргнштихннили, I тыс. до и. э. [6].

При раскопках античного памятника Капе был обнаружен фрагмент 
нижней челюсти печного бобра. Обломана восходящая часть, повреж
ден передний отдел резцовой части н резец. В зубном ряд) отсутству
ет последний зуб.

Нахождение остатков речного бобра на территории памятника 
Капе является документальным свидетельством обитания этого зверя 
в Армении вплоть до средневековья и расширяет ареал его былого 
распространения. Барсук—Meles nicies L. Представлен фрагментом 
нижней челюсти (памятник Арташат). Вероятнее всего, в средневековье 
барсук добывался охотниками тля тех же целей, что и сейчас, ради 
шкуры и жира, частично мяса. Остатки этого вида были обнаружены 
в раннем голоцене в раскопках памятников Аргнк. Цамакаберд, Лча- 
шен, Шамирам [7|. В настоящее время в Армении встречается северо- 
иранский барсук, населяющий Закавказье и Северный Пран.

Европейская лесная кишка֊ Fells Silvestris Schred, ՛ ՛.» п ։ н гра
нена по всей Европе, Малой Азин и та Кавказе В Армении встре
чается в лесных районах северной и юго-восточной частей Пред
ставлена фрагментом лицевой части черепа (памятник (вин). Ка
менная куница Martes foitio Erxl. Обычный вид для фауны .Армении. 
Представлена фрагментом нижней челюсти и черепа из расковок Дви
на. Была отмечена в материалах нз раскопок раннего голоцена, памят
ников Хатунарх, Шенгавит, Хурджин Хамер. Лчашен, Аргинпихиннлн, 
Кировакан, Алаверди [7|. Лисица Vulpes vulpes L. В Армении ос
татки лиспи обнаружены почти ио всех культурных памятниках голо
цена. Фрагменты челюстей, бедренных костей а мета подий зарегистри
рованы в материалах средыевековых городов Двин, Арташат, Аван. 
Джейран—Gazella subgutturosa Gold. Единственный представитель 
рода газелей в фауне СССР. Его ареал в конце XIX и начале 
XX вв- занимал обширную часть равнинных полупустынь Восточною 
Закавказья. О наличии гжейранов в середине прошлого столетия н 
долине среднего Аракса упоминали Нордман и Шопен (цитировано по 
А. А. Саркисову) [8]. Друг-.с авторы [9] отмечали, что местность 
между Ереваном я Нахичеванью вполне подходяща для обитания 
джейрана, но его в этом районе больше нет. Остатки джейранов были 
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обнаружены в памятниках раннего голоцена [7]. Фрагмеш стержня 
рога из ’памятника Катн-ахпюр является свидетельством обитания 
этого вида на территории Армении и в средневековье. Кавказский бла— 
одн ый олень Cervas elaphus maral Ogilby. Единичные экзо.мп 
ляры его остатков представлены обломками рогов и мета подий, 
обнаруженных при раскопках памятников И джвва некого района, па
мятников Аван, Катнахпюр, Шамшадип, Джогаз. Ныне отсутстует, 
судя по литературным данным, в недалеком прошлом встречался в 
лесах Северной. Восточной и Южной Армении. Остатки оленей из. 
памятников раннего голоцена свидетельствуют о широком распро
странении этого вида на территории Армении [7]. Косуля Capreolus. 
cupreolus I.. В материалах аз раскопок косуля редка и представлена 
единичными экземплярами. Найдена в материалах л.» расколок па
мятников Шамшадия и Кпранц (фрагменты рога). В числе опреде
ленных костей имеются фрагменты из археологических памятников 
раннего голоцена.

Арменниский муфлон՜ Otas аттоп gmelini Blyth( — arme.nlana Nas.) 
твид азиатского муфлона, находящийся под угрозой исчезновения. В 

изученных сборах имеются отдельные экземпляры мстаподий, две плюс
ны и пясть. Размеры метаподнй не отличаются от таковых из памят
ников раннего голоиена. Наиболее ранние находки муфлона в голо
цене датируются IV—V тыс. до и э. (памятник Хатуиарх и ’Мохра- 
блур) [5]. Безоаровый козел- Capra aegagrtis ErxL Представ
лен стержнем рога из памятника Огмик. Остатки, принадлежащие 
безоарово.му козлу, были определены в материалах из раскопок эпохи 
неолита [5].

Итак, изучение костных остатков животных из раскопок античных 
н средневековых памятников Армении показывает, что в количествен
ном отношении остеологический материал неравноценен (табл.). Наи
более богатый֊ из памятника Двин (23% от общего количества ко-

Количесгао костных остатков млекопитающих ил памятников античной и 
средневековой ,4рмснии
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Динк 1188 212 834 б 101 5 2 — 15
Арташат 727 220 420 7 78 2 — — 2
Армавир II 6 о 3 3 О — —
Капе 287 17 12 2 8 1
Джогаз 1'»7 55 15 17 10 — 4
A tn тара к 13 3 1 — — —
Огмкк 455 291 90 10 64 —— 2 —
Сарапат 5 3 — — —
Л паи 217 12 158 10 7 — 1
Ш’амшадии 1054 528 455 63 1 — — — 7
Катнахпюр 283 80 179 16 4 — 4
Захариберл
7 памятников Иджеганск >г<>

.1 3 7 — 1 — — —

р-нл 751 470 177 61 32 — — 8
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֊той). наименьшее— из памятников Ог.мнк и Какчахпюр (соответствен- 
но 8 и 6%). Выявлено 18 видов млекопитающих, из них 10—дикие жи
вотные, 8—домашние. Костных остатков диких животных мало. 42 
экземпляра, принадлежащих ш пнмально 40 особям разных видов. В 
среднем по всем памятникам на долю диких животных приходится 
0,8% общего количества определенных костей. Количество костей и 
особей диких животных по отдельным памятникам колеблется е не
больших пределах. В материалах из Двина, Шамшадпна остатков ди
ких млекопитающих сравнительно много, и Капсе. Арташате. Авале 
они представлены единичными экземплярами; в Лштпраке. Огм.и«е. 
Захарабаде костных остатке?, диких животных не обнаружено вообще. 
Возможно, это объясняется плохой сохранностью материала или за
висит 01 формы сбора костей на местах раскопок. Кроме того, могло 
практиковаться срезание мяса на местах охоты, дабы облегчить его 
доставку, или животные, не использовавшиеся в пищу, так называе
мые «пушные» виды лисица, куница, дикая кошка, разделывались на 
месте охоты, и естественно их отсутствие в материалах из раскопок, 
т.е. вряд ли могут быть сомнения, что дикие животные добывались и 
использовались населением в больших масштабах, чем это «ид ио из 
анализа материалов раскопок. Об этом свидетельствует крайняя ма
лочисленность в костных остатках таких животных, как муфлон или 
безоаровый козел, видов, широко распространенных и несомненно до
статочно многочисленных в .Армении не только в средневековье, ио «1 в 
гораздо более поздние времена.

Таким образом,, весьма ограниченное количество диких животных, 
как показывают результаты изучения костных остатков, позволяет за
ключить. что экономическое значение охоты в античной и средневеко
вой Армении не было так велико, как у жителей поселений раннего 
голоцена. Признав ограниченную роль мяса диких животных в инта
лий населения, можно предположить, что потребность в мясе удовле
творялась хорошо развитым животноводством, составляющим основу 
хозяйства.
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МОРФОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЦЕСТОД 
HYMEN0LEP1S NANA (SIEBOLD, 1852) WEINLAND, 1&58 

И Н. FRATERNA STILLES, 1906 И ИХ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

С. О. МОВСЕСЯН. Г. В. СМ БАТЯ Н, Л. Г. МАРГАРЯН

Институт зсимогни АН Армении, Ереван

Изучение морфологических и биологических особенностей цепней 
Hymenoteois папа н Н frater па у споит шно и перекрестно инвазнр? 
ванных крыс и мышей существенных различий между ними не выяви
ло. Морфологическое сходство, возможность перекрестного трая.чжи,.՛ 
их облигатных хозяев н другие общие признаки ։;е лс:ат о;’.чсези1Ы 
считан, их самостоятельными видами

//։սուս Նասիրված են աոնետների և մկների!!. Ո(1ՈՕ է՛ H. J քՕէքէքՈՕ երիզորդների 
մոր!իոք ոդիական ե կ է նսարէսն՚ո կան աոս.ն.\նահատկոէ^րո։Նն1;րր բնակ։սն հ խա
չաձև վարակի էքհպրումր 'Հդաքի տարրէ։ րօ ւ(1 չուն ։սէդ րեստռդների միքև Հայանա- 
րհրված շկ։ Վհրշնական տերերի խաչաձև վարակման հնարավորությունը և այր 
րնդհանար աւէանձնաԿատկոէքէյուններ հի՛եր շեն սւայիս Հաս.տս։տե{Ու, որ ուսում
ն՛ասիրվող տեսակները ինրնուրույն հնւ

Morpli'Mogtca! and biological peculiarities of ! lytnenolepis папа and //. 
fraterna chains in spontaneous and cross-invascd rats and mice have been 
sliidtcd. Essential ditferen-es between these resides have not been reve 
a cd. Simllariiy o: Here species by morphology. their obligate hosts', 
cross-invasion possibility and other general signs do no? give ground to 
confirm that the studied species arc independent.

Henmi Hymenolepis папа и H. fraterr.u -особенности морфобиологические.

Ленточмые гельминты—карликовый цепень Hyrnenolepis папа и мыши
ный цепень Hymenolepis iraterna—практически яс отличаются друг 
от друга ио морфология и близки по биологии [2, 3, 8]. Лишь немно
гие авторы находили некоторые различия в размерах крючков ։:i хо
ботке [11], длине стробилы [7] и локализации циетииеркоилоз [2, 9]. 
Исследователи, считающие указанные виды самостоятельными, нахо
дят. что их следует отнести к видам с одинаковой морфологической 
структурой, но с разными биологическими особенностями, выражаю
щимися в различии во взаимоотношениях с организмом хозяина [4, 
7. 10].

Те же, кто считает эти виды идентичными, учитывают, что паразит 
может обладать различными свойствами в зависимости от хозяина 
(внешняя среда для цсстоды), в организме которого он развивается; 
изменение экологических условий (т. е. хозяина) приводит к измене
ниям морфологических признаков [3, 5]. Действительно, попытки пе 
рекрестного заражения мышей и крыс выявили значительные измене
ния морфологии цестод при смене хозяина. В то же время мышиный

Сокращения. ЭИ- экстенсивность инпазищ ИО -индекс обилии 
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цепень // 1га1егпа оказался для мышей более специфичным, чем для 
крыс, и его развитие у таких близких видов проходит неодинаково [3|

Существует и другой подход к вопросу об идентичности // папа 
и II. ;га!егпа, как к различным штаммам одного и того же вида [12]

Для получения дополнительных критериев сравнивали спектр ан 
тгешж карликового и мышиного ценней [6]. По мнению автора, об
ширный круг хозяев, в организме которых карликовый цепень дости 
гас։ половой зрелости, и обнаруженная изменчивость их антигенных 
структур позволяют рассматривать эти цестоды как «лабильные орга
низмы», ин (ивндуальное формирование которых зависит от влияния 
•случайных изменений факторов среды.

Целью нашей работы явилось морфологическое и биологическое 
изучение цепней //. папа и II. 1га(ета у спонтанно иниязированных 
крыс и мышей г учетом основных признаков, по которым их считаю; 
самостоятельными видами, а также перекрестное заражение жннотны.. 
указанными пегтодамн.

.Материал и методика. Для исследования нспользоияли 45 белых крыс породы 
<Внстзр> и 51 белую беспородную мышь I-месячного возраста. На спонтанную ив- 
назированиость обследовали по 15 грызунов каждого вида

Для перекрестного заражения использовали 36 мышей и 30 крыс, которых пе
ре.։ опытом дегсльмингнзнровали дронцнтом. Дегсльмннтизироваиие и заражение кры 
н мышей проводили после предварительного голодания животных Грызунов разде
ляли на две подгруппы одна контрольная, иезараженная, а животным второй груш։:, 
перекрестно скармливали инна цестод, вы деленные из кишечника крыс (//. лани) и 
мышей (Н. [га/егпа). С этой целью половозрелы։ членики цестод помещали в чашки 
Петри, наполненные физиологическим раствором, извлекали из них яйца и подсчиты
вали их в счетной камере пол микроскопом Животных заражали путем внесения пи
петкой через рот взвеем яиц цестод.

В рацион всех групп подопытных животных входжчи онсс. творог и хлеб.
Вскрытие животных проводили на 20 день после заражения. Для примеров пес 

тод готовили временные препараты, для чего ткани цестод просветляли н глицерине 
Для приготовления постоянных препаратов цестод окрашивали квасцовым кармином. 
Результаты промеров статистически обработаны.

Результаты и обсуждение. Обследованные белые крысы оказались 
спонтанно зараженными на 60%. а белые мыши на 50% (табл. 1);

Таблица 1 Инаалированность крыс и мышей до и после перекрестного заражения

Вид животного

Спон тайное 
заражение

Вид животного

Перекрестное 
заражение

ЭИ% ИО. экз. ЭИ % ИО, 4КЗ.

Крысы (/7. папа) 60 15 Крысы (Н f rater па) 50 5.5

Мыши (Л/, frater па) 50 9 Мыши (/?. папа) 70 8.3

ИО составил 15 и 9 экз. соответственно. После вскрытия белых крыс 
и мышей, перекрестно инвазнрованных яйцами цестод //. 1га1егпа и 
II. папа соответственно, ЭИ крыс (Н. }га1егпа) составляла 50%, а 
мышей (I/ папа)— 70% при индексе обилия 5,5 и 8,3 соответственно
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Цесгоды после перекрестного ннпазироваиия, в отличие от цестод. 
обнаруженных при спонтанном заражении, оказались вялыми. мало
подвижными, почти прозрачными. При извлечении этих цестод ։՛.■։ ки
шечника членики отделялись друг от друга, в л.дствкс че-п мы нс 
смогли кроизвес!а измерения. Следовательно. можно согласиться с 
.мнением Астафьева [I}. что при смене хозяина карликойы:. нспень ска
зывается недостаточно адаптированным к организму нов. л -.озяи’. а. 
что, однако, не препятствуй возникновению пивазионпего процесса 
1> дальнейшем с увеличением пассажей степень адаптация паразита к 
организму нового хозяина возрастает.

Изучение локализации мышиного и карликового пенней при спои 
тайном инБазировании показало, что мышиный цепень легализуется в 
основном в третьей четверти топкого кишечника. а карликовый ке- 
нень—в четвертой, что соответствует литературным данным [2, 9]. 
После перекрестного заражения и у крыс, и \ мышей наблюдались ра
нее не описанные изменения локализации цестод а нижней части (Зи 
4 четверти) тонких кишок, причем иазаэкровэншп. гь падала в нап.ц-.в- 
ленни к верхней части. Исходная локализация, возможно, завися» о։ 
особой посте н м ста бол й з м а ж 11 вот । ։ ы х - хоз я св.

В табл. 2 приведены результаты морфометрического нсслсювааии 
цестод крыс и мышей, из которых следует, что число крючков у обо
их видов одинаково. Различий в размерах крючков нет. чего нельзя 
сказать о длине стробилы.

Таблица 2. Сравнительные уапн՝:е марфоме/ринсепчх показателей цестод 
Н. папа и Н (гатегпа

.. п ։л_ Число крючков Размеры крючков; Длина кестодц, 
вид цестод „а хо6огис мм (МН-П,) мм (М±ш)

/-/. напп (Криги) 20-21 0.0016 *0.0004 25^0.25
U.fraterna (мыши) 23—24 0.001/±0.0006 -5b*O 67

0.01 >Р>0.002J*
Однако Жуае |11], будучи сам сторонником мнения о самостоя

тельности этих двух видов, выводит размеры стробилы из числа мор
фометрически значимых признаков из-за широкой их зарнаблльнрети.

В табл. 3 приведены сравнительные данные о трех видах цестод, 
из которых видно, что между IL fraterna, //. папа и 11. steramiuea, вы
деленных от мышевидных грызунов, не՛։ каких-либо существенных раз
личий.

Итак, наши исследования по морфологии и биологии цестод //. па- 
па и //. fiaternu не выявили различий между ними, что свидетельству
ет об их идентичности. Что же касается цестоды //. папа, выдел-՜ иной 
у человека и описанной Сибольдом, то, по-впдимому, она является спе
цифичным паразитом в основном для человека. Б то же время для 
окончательного вывода о степени общности между этими видами не
обходимо всестороннее изучение этих цестод, выделеных у человека.

В работах Спасского [8] оба вида цестод отнесены к роду Roden- 
lolepis. Генов [10] включает их в состав рода Hymenolepis Weln- 
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Таблицы 3. Сравнительная таблица морфологических показателен //. папа. 
Н. fraterna и //. strarninea

Вид^цксто- Хозяяв Л0Х"М- "
крючков, мм

Длина 
стробилы, 

см
?\ вторы

It. папа человек тонкий ки- 24—30
шечннк 0.014—0.018

1.5-3,0 Васильков!, 1953;
Бадалян. 1963. Гейнс, 
1975 и др.

Л. папа крыса тонкий кв- 20—24
шечннк 0.015 0.017

0.5-4.0
иногда до 7

Дюжарден, 1845;
Бадалян, 1963

20-24: 0.016- 2.5* *) собственные дан
ные

И.fraterna мышевидные тонкий кн- 20-24; 0.018
ГрЫЗуНЫ III С‘ШИК

0.5-8.0 Гарктв < н др., 1957:
Кузнецов и др.. 1959

17-27
0.015 0.017

1.8-4.» Генов 1984

20 24 ; 0.017- 4.6* ՛) собственные дан
ные

ft. strarninea мышевидные тонкий ки- 20—24 
грычуны шечннк 0.014—0.016

2.5-9.5 Скрябин и др..
1945; Ген-в, 1981

20-22
0.013 0.015

6.0-15 0 Ахумян, 1950

land, 1858, (табл. 3). признавая правомочными следующие виды: 
АЛ fraterna (Suites) и А/. strarninea (Goeze. 1782).

Поскольку все указанные названия (Н. fraterna. Н. папа. 
И. sirarninea) давно уже вошли в гельминтологическую терминоло
гию этого рода, мы, так же как и Генов, рассматриваем их в составе 
рода Hymenolepis.

На основании анализа литературы и собственных данных мы при
шли к выводу, что на данном этапе исследовачнй, с учетом приоритета 
•описаний указанных видов нсстол. валидными можно признать Нуте՝ 
nolepis sirarninea от мышевидных грызунов и /7. папа от человека.

В итоге эти виды с синонимами выглядят следу ютим образом: 
Hymenolepis strarninea. (Goeze, 1782) Wcinland, 1858.

Хозяева: мышевидные грызуны.
Синонимы: Taenia strarninea Goeze, 1782: Т. microstoma Dujar

din, 1845; 7.՜. miirina Dujardin, 1815 nec Gmelin, 1790; Hymenolepis 
fraterna (Sidles, 1906); H. n.ma fraterna. Stilles, 19)6; H. intermedins 
Baclgalupo, 1927; H. baeigalupoi Joyeux el Kobozielf, 1928; Vampiro- 
lepls fraterna (Stilles, 1905) Spassky, 1954; Rodenlolepis strarninea 
(Goeze, 1782), Spassky, 1963.

Hymenolepis папа (Siebold. 1852) Weinland. 1858.
Хозяин: человек.
Синонимы: Taenia папа Siebold, 1952: Dipl a canthus папа (Sie

bold, 1852); Taenia aeglptiaca Bilharz in Siebold, 1832; Vdmpirolepis 
nona (Siebold. 1852) Spassky, 1954.
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КАРИОЛОГИЧЕСК1 IE ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕСТОД 
HYMEXOLEPfS УАУА (SlEBol.lX 18."2> II //. FRATMXA

STILLES. 1905

Л. Г. МАРГАРЯН. Г В СМВАТЯН

Институт зоологии АП Армении, Ереван

Морфометрический лнз.тип цеггол //. ш.-.чг и Н. խշա па. выявил пхсттР: 
потных сходство хромо.'ом лих видов сохраняется, значите՜՚աււյ пзмаг.г 
ются их размеры Сделан вывод ой Ндеити гноста гггследованных видов 
носи. формы п размеров Хромосом. При перекрестном заражении жн

11.11111՝ Ո հ (!. }Гй!1‘ГПС: րեստողնեէփ ձևաչսփակււ/ն i[lqt{niAH<i;jniu[r ձ,<71/.7 '"^0 
բրր>մւէսոմնհ{</ւ ձէէքւ և չափեբի հ՛ույն;npւր/։ն: !էհ՝։ւ>քան/. ն1.;ւ/ր խաչաձև <ք աբակւսս ից 
Հհտո այղ ս։հսակն1.բի pfrnd aitni!b!.p{i նս ա՚ևւսք} >ուՆչ> ւ:/ա Հպանւլում Լ, Նկա՚-յ-Լչքէ 
փ И խվում են ւյրաևքք շափսւ՚րրւ Աքէվաձ ( այն եզրակացրու) , ap tnumdbuj- 
սիրվող տեսակները Նույնանման են։

Morphometric analysis of /Л г>ап;7 and /7. fralcrna cestodes showed the 
chromosome мхе and shape ideniity. In case of cross-infect on of ant- 
nials tee similarity of those }’ch.-oiiios ;nie species is remained and r eir 
sizes arc considerably ihanged. The species studied wrre concluded so be 
identical,

Цестоды H папа i: II. {rutertu:—кариотип.

В последнее время появилось значительное число работ [3, 5, 6], пе
ресматривающих принятую систематику ги.монолепидид (Hymenolepi- 
dala). В этой связи большой интерес представляет изучение хромосом 
представителей указанного семейства, так как для современной систе
матики карнологяческие критерии, наряду с другими (морфо.км и ческа
ми, биологическими и т. д.), также важны.

У 13 изученных ранее видов цсстод из семейства Нymenolepidae 
(табл. 1), число хромосом в диплоидном наборе составляет 10 либо 12.
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Таблица 7 Число хромосом изученных видов подотряда Hymenolepidala (отряд 
Cyclophyl lidea Bcneden in Braun. 1900)

== - TW-,

№ Вид Диплоидное ..
число Литература

I /7. anrhocephalus 12 Jones, Ifl'lj
2 И. microstoma to Proffit. Jones, 1969; Douglas. 1962;

Hossain, Jo: es. 19 3: Monaloy, 1972
3 Н. папа 10

12
Jones, 1915
Monaloy. 1972

4 Н. fraterna 12 Jones, 1945
5 Н. dimlnuta 10. 12 Jones, 19J5; Kisner. 1957. Monalov.

1972
6 Н. sitelH 12 Monaloy, 1972; Evans. Ward, Nowak

1981
7 Н. f arclmlnosa 12 Monaloy, 1972
1

8 Н serpent ulus siurni 12 Jones. 1945
о U. s. turdi 12 Jones. 19-15J

10 Aploparaksis sp. 12 Jones, 1945
1 J Protogiheila blariue 10 Jones. 19-15* f
го Di orchis rallti 10 Jones, 19451 ••
13 D. reynoldsi 10 Jones, 1945

‘Согласно Джойсу [8, 9], хромосомные наборы //. папа и //. fraterna
имеют но 10 хромосом, причем у последнего вида эта величина «еста- 

|бильна. В го же время кариотип /7. пали содержит 12 хромосом |11|
Противоречивость литературных данных послужила основанием 

для проведения кариологичеекого анализа /7 папа и //, }ги(егпи. Мы 
имели в виду также идентификацию исследуемых видов как самостоя
тельных или синонимпых, относительно чего существуют разные мне
ния.

.Нлдт'ршм и методика, Цегтод выделяли ил кишечника крыс (Н. нала) и мышей 
(Н. }га:епч;) Методы обработки материала и приготовления хромосомных нрепзра- 
той были ранее [I]. Наблюдения ирокодилп на давленых препаратах. Изучали пр 
15—20 экземпляров цеетод каждого вида Морфометрически^ данные получили пл 10 
метафзиных пластинках. выбранных с учетом хорошего разброса Учитывая следую
щие параметры хромосом: абсолкпную длину хромосом в микронах, 1. ՛ ■.■уммзрную 
длину всех хромосом » наборе, относительную длину I. -мтпашолгк՛ длины хромосо
мы к обшей длине ган.шнднаго набора, выраженное и про.ми.те. и длину гаплоидного 
набора а микронах. т <՝. половину суммарных длин всего набора.. .Анализ хромосом 
проводили по рисункам, выполненным с помощью рнсовз-ишого аппарата Вее мор
фометрические данные подвергали*л. статл■тнческой обработке

Результаты и обсуждение. В соматических клетках дробящихся <з- 
родышей Н. папа и //. (гШегпа (рис. 1) нормальное хромосомное число

* *л\ ' м •• ** •• •* •-
• б

91 • • •* ••

Рис. 1. Рисунок хромосом в бластомерах (а) и кзрнограм.мы (б) цеетод 
II. пили (I) и //. palerna (И) у спонтанно иввалнровлнных животных 

(I—//. папа от крыс. II—Н. frnlerna от мышей). 
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в диплоидном наборе равно 12. Хромосомы, как правило, сильно спи- 
рзллзованы. расположены компактно. Они хороню окрашиваются, име
ют палочкообразную или овальную форму, центромерный участок не 
дифференцируется- На основании морфометрических показателей мож
но выявить следующие особенности хромосом Н. папа и //. fraterna 
(табл. 2) Как по абсолютной, так и по относительной длине у обоих

Ти •'•лиц и 2 Сравнительные морфометрические данные хромосом П. папа и IJ. fra
terna у спонтанно зараженных мшютныу

Абсолютная длина Относительная длина Длина гаплоидного
№ пар хромосом, .мкм Хрол 0 :ом. % набора, мкм

гомологом
//. папа Н fraterna //. папа //. fraterna //. папа /!. fraterna

1 1.9+0. i 1.7+0.1 23.7+0.5 23.1+1.0
2 1.6+0 1)3 1.5+0.1 21.1+0.3 20 4+0.7 3,9+0.1
3 1.3+0.03 1.3+0.1 17.2+0.3 1б.0±0.6 3.6+0.1
4 1.2+0,03 1.1+0.1 15.5+0.4 14.6+0.5
5 1.1 ±0.03 0.У±0.04 13.7+0.4 12.2+0.3
б 0.7+0.03 0.7+0.04 8.9+0.3 8.5+0.4

видов выделяются хромосомы крупные (1-я и 2-я пары) и малые— 
(3-, 4-, 5-, 6-я пары) Все нары хромосом можно расположить в посте
пенно убывающий ряд (рис. 1. табл. 2) При сравнении абсолютных

Рис. 2. Рисунок хромосом и бластомерах (л) и Карврграммы (б) нее ход 
Н пйпи (1) н //. fraterna (11} у перекрестно зараженных животных 

(I—И пани от ливней. II— Н fraterna от крыс).

ДЛИН одинаковых хромосом /7. пипа л //. fratt гпа (рис. 2) выясни
лась недостоверность различий между ними (р ио всех случаях боль
ше 0,10). Эго относятся и к относительным длинам хромосом и к сум- 
мирным длинам гаплоидного набора. ։

Таким образом, сравнительное морфологическое исследование хро
мосом Н. папа । /7. fraterna при спонтанном лнвазирования животных 
позволяло выявить идентичность кариотипов этих видов.

После перекрестного заражения животных число хромосом в мета- 
фазных пластинках сохраняется равным 12. нс изменяется также фор
ма хромосом (рис. 1. 2). Сохраняется возможность идентификации хро
мосом в ряду от самой большой до самой малой. В то же время 
происходит резкое уменьшение размеров хромосом (табл. 3). Раз
личия в суммарной глине гаплоидного набора между хромосома
ми фонтанно и перекрестно зараженных животных для //. папа со
ставляю։ примерно 63%, а для //. fraterna 64%. Подобное явление 
ранее отмечено не было. Уменьшение размеров хромосом, могущее 
быть следствием деструктивных изменений в погибших клетках, щс- 
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клгачается, так как применявшаяся методика осуществима только с 
живым материалом.

При сравнении абсолютных и относительных длин хромосом // па
па и Н 1га1епи1 после перекрестного заражения жиоотп ах (табл. 3, 
рис. 3) выявляется, как и в случае со спонтанным заражением, иден
тичность хромосомных наборов исследованных видов (во всех случа
ях р больше 0,10).

T a G лича 3. Сравнительные морфометрические давние хромосом fl паи.՛։ и И fra- 
tertta i> перекрестно зарахенниу tutor них

Лбсолгатнач дл. h i Относнту..ы։ач лли-лз Длина ia л итого i
s._ i(aii хромосом, мкм хромосом, % набора, мкм

1 OMO.7OI ов
Н. папа. Н. J rater пи Н. пипа И. /rater па Н. '! frat er пл

J 1.1+0.02 1.0+0.02 22.7+0.4 22.5+0.4
2 0.9+0.02 0.9+0.02 19.9+0.4 20.1+0.2 2.4*0 1
3 0.9+0.02 0.8+0.02 17.8+0.3 18.0+0.2 2 2+0.1
4 0.8+0.02 0.7+0.02 15 8+0 3 W.G+0.5
5 0.7+0.02 O.7i».O2 14.5+0.3 14.4+0.4
6 0.4+0.02 0.4+0.02 9.2+0.3 9.1+0.3

Итак, сходство Н. пина и II. ]га1егпа по биологии, морфолог и։, ка
риотипу, а также возможность перекрестного заражения хозяев этими 
паразитами позволяют утверждать, что исследованные виды иден
тичны.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕВОК-ГИБРИДОВ 
(S MICROTUS SCHlDLOWSKil ARGYROPULO. 1933X

MICROTUS SOCIALIS В!АО. И/АГА77 S ELLERM, 1941)

С. Р. МАКАРИН. К. .Ա ДАДИКЯН. С. Б. ПАПАНИН 

Институт зоологии АН Армент։, Ереван

У гибридных полевок (Ձ \Hcr.dus sthMlotatkU х Microtus socialis 
binomlnatus} выявлены отклонения or родительских форм п иорфоиетрк 
ческих показателях и гнстоструктуре надпочечников, семенников и спе
цифических кожных желез.

Դաչտամկների հիրրիդների ( '} АЦсг ^քէէՀ ST 1.՜ itPlX՛ Հ '• 7 Miff Օէ 11Տ snclalis
luni.mlftlllUS) itfiin, '.ւսմեմաս>ած ծնւււյական ձևերի հԼա նկատվեք Հ ձևաչափական 

ցուցաՆիչների չեղոէմ !ւ մակերիկամի, սերմ անարանների ոլ մայկային յուրահա
տուկ րյեւրՀԼրի հյուսվածքների փուիոխուքւյէււնւ

Changes ire revealed յո moiphomHrtc Indices and histostrueturc of adre
nals, specific skin glands in hibrid-voies (Չ Microtus schidlowskll X 
X ՜ Microtus socialis binominatns) as compared with parents' forms.

Гибрид паленки- -надпочечники—< сменники—՛. пецифические кожные железы.

Межвидовое скрещивание серых полевок удается не всегда, а при по
ложительном исходе полученные гибриды часто имеют нарушения вос
производительной функции и 1некоторых систем органов. Так. Захаря- 
ном [5] была предпринята попытка получения гибрида между ЛЕ so
cialis binominatus X ЛЕ schidlowskii (последних он принимал за 
М. guenthery Гибриды получить не удалось, тогда как при скрещива
нии внутри исходных форм репродукция протекала интенсивно. Имен
но на основании полученных данных автор причислил западную попу
ляцию Л/. socialis schidlowskii к малоазийскому виду ЛЕ guenihery. 
О систематическом положении вида W. schidlouskii. обитающего на за
паде Армении (Ленинакан, Ар:ик, Талин), до их пор пет единого .мне
ния. Даль [41 рассматривал эту полевку как ЛЕ guenthery sc hid- 
l&fyskii, а Громов [3] отнес се кая подвид к ЛЕ socialis. Еще рань
ше [10] эта группа фигурировала как ЛЕ socialis schidlowskii.

Характерной чертой группы общественных полевок являются су
щественные морфологические различия между пх формами при неиз
менном кариотипе. Сравнение электрофоретической подвижности -не
которых ферментов также нс выявило различий । между М. socialis 
schidlowskii и М. socialis bi nominal us 11 ].

Нами было получено потому ено от скрещивания րք ЛЕ socialis 
binominatns X ժ ЛЕ schidlowshii. а Ахвердян [21 вывел гибриды 
от реципрокного скрещивания. На основании кариологического и 
ферментного анализов исходных и г.чбридтых форм автор пришел к 
выводу, чт » изолированные популяции /И. socialis schidlowskii, 
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обитающие в западной части Армении, являются самостоятельным 
видом — M. sc/iidlowskii.

Исследование надпочечинков было предпринято в связи с тем. 
что структура этого органа у грызунов имеет выраженную видовую 
специфичность |6. 7| Поскольку гибридные самцы оказались сте
рильными, а активнесн» некоторых специфических кожных желез кор
релирует с активностью гонад [II], были в-следованы к названные 
органы (гонады, анальная железа, железа углов рта и подог, г зонные 
желозы).

Материал и методики Объектом лсслидоваиия служи-и։ гнбпидПи. > ՛ wv.kh о։ 
CKpeniiPiuntN Af. .'xhnH'K'Skli и М. sacialis, отлепленных соответственно в 
Г.-ыннгвом к i 1джсв.'шском районах. По.п’пок обоих пили:. ; tic.ibio лпоптлипп вна
чале несколько дней содержали о отдельных боксах, затем из них создавали сме
шанные группы (1—3 самки schtd towskii и I самец М 5 eta its) с последую
щим содержанием в ездках площадью 51) см2, либо и вольерах п . ощадью 5.7 я2, 
Uu.'icriuiKofl •лужилп опилки и сено Корм (сухое зерно трава овощ՛ ) н воду да
вали a! libitum. Эксперимент приводили пр:: слсгтвенни?,! о֊ш meiniii, у.тыпа.ш 
чн. ло пометов, полученных от каждой съемки, число ютеиышой о приплоде 
процент выживаемости детенышей, у1пегие и размножении гибридных с.лмцов и 
самок.

Проводили морфометрию внутренних органов исходных и гибридных форы. Ис
следовали особенности гистологических структур падло ечиикоа. ссм-.ишшон и спе
цифических кожных желез (анальная, и углах рта, подошвенные) у ксш> дозрелых 
Л{. schtdtowskti - 20 ососек. s< cialis— 12 o.'o'cfi и F, — 7 особей.

Органы взвешивали, фиксировал! в 10%-ном растворе формалина. ФСУ, жид
кости Буэнз Парафиновые срезы окрашивали гематокенлин-эозниом. азаном по 
Гейденгайну, железным гематоксилином. Промори железистых долей в а альиой 
железе проводили па микроскопе Эргапал» с помощью окуляр-млкрпметрз и выра
жали в мм».

Результаты и обсуждение. От двух пар 2 М. schid Lowskii X 
’X о* М. socialis было получено 9 пометов с общим количеством детены
шей 55 (в среднем на помет 6, J). Половозрелостп достигло il поле
вок-гибридов (7 самок и 4 самца), что составляет 20% от родивших
ся. Промежутки между выводками составляли в среднем 16,5 диеА. 
Наибольшая смертность наблюдалась в возраст? до 1 месяца. Попыт
ки скрещивания внутри поколения Fj не дали результатов вследствие 
стерильности самцов. Самки же оказались плодовитыми участию- 
вали в возвратном скрещивании с обеими родительо. :мв фирмами. 
Потомство от возвратного скрещивания г М. suciatis оказалось пло
довитым, а в потомстве от возвратного скрещивания с Л! scltidlow- 
skii самки были фертильными, а самцы стерильными.

Морфометрические показатели внутренних органов родительских 
форм и гибридов суммированы в таблице.

Относительный вес семенников у самной-гибридов ок из лея в 
4—5 раз меньше, чем у исходных фсу.м. Выявлены различные стадии 
нарушения сперматогенеза. Часто в спермиогенном эпителии обна
руживался только один герминативный слон—клетки Сертоли (рис. 
1.2).

Как видно из данных таблицы, над: ючники гибридов характе
ризуются большим относительным весом, ՝.-։ у родительских форм
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У полевок-гибридов архитектоника органа претерпевает заметные из- 
мпнеиия [8]֊ арочная зона отсутствует, ее замешают 5—6 рядов илот- 
КО?ралположс։:ных клеток: пучковая зона содержат необычно круп
ные Кортнкоциты п разных функциональных т .֊янпях (отсюда и вы-

Рие. I. И с 2.
Ри.՜ I. Ссмеин. полсат-тб, -хэ Нез е окрл .1 гематоксилин- 

'ом1нои. окуляр Х10. об х 10
Рас. 2. Семенник ц*ходваА формы

раженная мозаичность структуры). Сетчатая зона, у исходных форм 
представленная узкой полоской между пучковым слоем и медуллой, 
у гибридов снимает более половины объема коры н часто вплотную 
подходит к лол капсул яркому елею органа. В мсдулле нзяпочечелкез 
гибридов-полевок обнаруживаются нарушения обычного расположе
ния медуллярных клеток в капсулах (р::с. 3. 4).

Большой относительный вес надпочечника. вписанные наруш.-ння 
зональности органа у полевок-гибридов, а также структурные преоб
разования в самих алс-юксртнко ••тег. являются проявлениями л«;:.֊ ю- 
логического напряжения организма [9].

У гибридных полевок, хак я у родительских форм, имеются три 
вида специфических кожных желе։: анальные. з углах рта—сальные, 
секретирующие по голе ргновому т ։пу, и подошвенные. с эккрнновым 
типом секреции

По етрукту) ...н Ы еЗЫ У ' . СХОДНЫ с г.|.ч шы.МИ 
родительских форм Однако имеются и большие морфоструктурные 
различия: соединительнотканные междольковые ирг..•дойки ныражолы 
слабо, форма желез округлая и клетки мелкие (рис. 5, 6). В функ
циональном отношении анальные железы гибридов умеренно актив 
иы, не выявляются большие просветы желез, клетки в меру запол
нены секретом. У самцов картина сходная, при наличии даже круп
ных желез отмечается невысокая активность их. нет митозов, в то
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Иесовыс показатели полсийк-гипрадоа и родительских форм

Вид Вес органа Головной 
мо.ч 1 о а ты 1 кдпочеч- 

ник П i'ikii П.чень <֊ С С Н'МК.Т Легкие Сердце Вес 
живо к г: о

5 лбе., мг 453.3+
23.44

475* 
53

17.75+
2.81՜՜

490+
42.9

1917+
0.325

172+
37

*01 +
25.5b

21 ±
29 п=18

V:
отн. 15.9+ 12.6+ 0.53+ 14.2+ 53+ 5.17+ 9.17+ 6 <8 + 35 2+3.39

1.36 0.7 0.05 О.бГ 272 О.6 0.79 0.82

абс., мг 465+ 653+ 21.0+ 481 + 2113+ 220+ 267.9+ 22'..19+
ո 125<J 25 27.56 3.53“ 38.9 112 35.69 24.46 43.74

о<о
о*н. 11.4+

0.94
14.16+
0.36

0.57+
0.10 '

11.56+
0.4

52.6+
2.39

5.17+
0.59

6.64+
0.52՜՜

6.15+
0.61

40.35+2.4 >

р
абс., mi 398.1+

15.бГ
114.16+
24 54

22.57+
1.32

450.3+
17.57

1658.8+
174.8

100.75+
27.9

293*
20.26

271.4+
39.3 ո - 7

“|
отн. 11.76+ 3.0+ 0.64+ 12.8+ 46.79+ 2. М+ 8.29+ 7.47+ 35.76 • 1 38

1.37 0,83 0.04 0.6 4.74 0.55 0.64 0 64



время как у родительских форм просветы заполнены секретом, об
ломками клеток, что свидетельствует об активной деятельности желез.

Гис. 3. Рис. 4-
Рнс. 3. Коркоинй слой («дрспиаг!» л пу ковам ;<жы) надпочечника 

полсвш-габрмдз.
Рис. 4 Медуллярный слой надлочешика полыши-п.'брпда~-иаруи1С1ше

Ри:. Л » не 6.
Рис 5 Апальпаа ж лезл шиснки-гибрнда. 
Ри? 6 Амильная А?_»ело игходной формы.

Размеры анальных желез гкбрндез-полевок достоверно нс отли
чаются от токовых ИСХОДНЫ. 1 . V՛ ։ ! .//... .•.;•։ I .V5tO.lt;/И. $0- 
с1а11$ -20-0.43 г։ 1'8 '» ■

Железы в углах рта у .И « . .՝/ <//•)».•; : и Л1. 5гс1аИз, как и у 
других серых полевок |||]. г.р. ктлил֊ и комплексами, отделенными 
друг от друга соединительнотканными прослойками. Железы ориен
тированы по ходу волосяных фолликулов, а их протоки открываются 
в волосяные сумли. У самг л железы крупнее, чем у самцов. У гибри
дов у. лезы в углах р а пр.-д. таплены рас зитой железистой тканью 
с круп „ и толями. Активно.ть к . з .ла'о выражена, протоки уз-
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кие. клетки не заполнены жировыми вакуолями, почти не встречают 
ся митозы (рис. 7, 8).

Рис. 7. Рис. 8'.
Рис. 7. Железа з углу рта подсеки-гибрида.
Рис. 8, Железа и углу рта исходной формы.

Строение подошвенных желез гибридов повторяет родительские: 
те же клубочка эккриновых потовых желез, расположенных в подош
венных мозолях 'И подушечках пальцев. Протоки желез открываются 
в гребнях эпидермиса па вершинах мозолей и подушечек, а секре
торная часть залегает в толще дермы (рас. 9, 10).

Рис. 9.
Рт 9. Подошвенные железы наценки-гибрид.։

Рис 10. Подошвенные железы родительской формы

Рис. 10.

Таким образом, полевки-гибриды, полученные от скрещивания 
М1сго1их хс/псМиЮЯки ЛИсго/их хое1аИх, по морфометрическим 

показателям, гистологической структуре органов отличаются от роди
тельских форм.

В надпочечниках гибридных полевок нарушена нормальная ар
хитектоника. Специфические кожные железы полевок-гибридов при 
аналогичном с родительскими строением обладают и некоторыми осо
бенностями: доли анальных желез мельче и соединительнотканные 
прослойка выражены слабее, чем у исходных форм.

Функциональная активность всех специфических кожных желез 
полевок-гибридов ниже, чем у родительских форм, что хорошо согла
суется с известной зависимостью; с понижением репродуктивной ак
тивности особи снижается и активность ее желез.

Стерильность самцов-гибридов от скрещивания М1сго1пх $М1. 
1оывкИ х, £ М(сго1нх хос/аПх подтверждает мнение [I], согласно 
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которому родительские формы являются обособленными видам:։. При
чиной стерильности гибридных самцов является, ло-ви.тимому. обна
руженное нами нарушение сперматогенеза.
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ II ИЗМЕНЧИВ >СТ11 
БРАЧНОГО КРИКА ЛЯГУШКИ /7Г£.-1 .S.-11-7J Vj7 (A\TRA:

HYUDAE) В АРМЕНИИ

Э И. ЕЕИ АЗАРЯН. Г С. /// НЕИ ДЕР*

Ерсваискнп государственный университет, кафедра хосмопш. 
^Боннский университет Германии

Бранные крики Ну!а .я гей.’.՛»;/.՛ были запл-ани շ пруду неда »՝ .■:> от ho? 
вана при температуре воздуха от 6.5 до 20.5е. .Длительность крика, ՛•;■• 
ло импульсов на крик, интервал и период крика имеют отрицательную 
корреляцию с температурой, а число импульсов и секунду положитель
ную. Все параметры криков (доя цл них и больше!) сгесеии) соана.тю 
С соответствующими параметрами криков И savignyi а Израиле.

Ну!в SUVigfiyi-ի ամուսնական կանչր ձայնագրվեք Լ երևան/՚զ ոշ Հձօո. հԱէնր- 
վող ւճւէ/կում օւյքէ 0,5—20,5* С. ջե/tifւսււախէ՚ււնք, պայմաՆՆԼրում քէէսումնսաիրէւէ- 
թշէէւններր Mr ւրրՎէ. չ. րրր Ifuib;), սրեո յսրՆ, մեկ կահ;}։ /րմււ/ոււււնե/ւքւ
քրսնւրր1ւ1<, կանւ/ր ւք1րքար}աւքօ/րքր րրւ կ օր/li ք !./էէրսրսսր1րձրսն(ւ

ղ"քէէւթյրէւն п։ЬД ք-ա զասական, {ո/կ ,(1.կ վ ա յրկյանօււ՛ քրմսքՈււսնհրքւ
It ու)1՛ րհրմասա[րճանքր միքև' ւյրական Հաքրաք!-ւրակզւ4/1 ւսրՆր

ՕաՆչերի ք>Ո/Որ պարամ ետրերր (րստ որում երկոէս/ր' шпш1]1г/ աւքւււ[) էամ- 
ընկնում AI> ('ufiiupnli //. SO V i Vl -{՛ կանչերի էամաւ>յաս>աօ{սան պարամետրե
րի հեսէէ

calls of H\Ja ՀՀէԿ^ո՛.՛1 '.yeie iceoide.l in a pomi near Yerevan al 
air tc.nperaturcs bet се» 6.5 -no 20.5... Call մւ.-ր no::, number o! pul-

' Директор Института зоологии, профессор.
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ses per call, infercDll Interval and call period ate negatively correlated 
with temperature, while the pulse rate is positively correlated. Two call* 
parameters are in wery good agreement with ttie corresp «nding call 
parameters of Pyia sat\gn\՝i ։ti Israel.

Фауна Арменик֊Ну1а savig/iyt—биоакустика— брачный крик.

Установлено [1], что в Армении обитают лис формы обыкковеия^И 

квакши: в северной части- У/у/и чгЬ ,rea schelaownikowl. ti цен
трально;։ и южной—Ilyin sauigngi. Результаты ранее проведенного 
биоакустического анализа брач-ных криков [2] подтверждают эти сзе-Ч 
Ленин. Бранные к^нки сгмпа //. a. scltfflkowiiikowi, записанчьи,- под ДЯ 
лижаном, очень тонко соответствуют гаковым /7. и сгЬогеа. обитали 

щей в Средней Европе [3, 4] Крики Н. sauignyi были згрс-гнетриро- 
ваны под Ереваном, ное. Маркера и Ехегнпдзор, при температуре во-1 
ды от 14 до 2С:;, при этом была установлена корреляция разных пара
метров криков с темпериту рэп воздуха. Проведен также сравннтель-J 
ный анализ этих данных с результатами исследования брачных крн-| 

кои 11. savignyi из Израиля [6]. Олиако поскольку имеющихся данных՛ 
[2] для сравнительного анализа было недостаточно, нами в 1990 г. бы-1 

ли зарегистрированы многочисленные брачные крики при различный 
температурах воздуха. Полученные результаты были подвергнуты । 
статистическому анализу.

Материал и я-.՝ уедини. Bpumtwc крики Hylu aavipjiyi Anilouln. 1827 регнетрнровз- 
;-:6—«мая п 22—29 иач 1993 г. п пруду, рл. положенном G к.՛: ՛. северо-западу от! 
Грсзапд. и непосредственной близости от дороги □ Аштарак, при температурах ноз- 
духп От 6.5 до 20,5°. Были записаны кряки примерно 10 самцов. Запись криков и | 
последующую обработку проводили согласно методике Егиазорянз и Шнейдера [2]; 
Полученные в I9S9 г. ддпный также был» включены о итюпстнческий анализ.

Зашиь Kt.'-'MyjiiiK.iniiPHHWx vii; ■ о? пропдпо мп магнитофоном Slcllavox SP-8 
н микрофоном Si:nn;iclivcr МКН 8I6T Обработку tn и риизг-м.и;.՜. и на основании рс-; 
цплло piMM (Теки 'ti 02 A, I v-;՛՛: с ■ ос- ; И ;с гм'пп ), (он- грамм (Kay Electric So- 
naxraph 7u29 \) и спектр граv.it (X <)е I Л ИЮ А) Стити՜titHvCKtiii учет вели при' 
помощи пр.граммы 5:atg:ainin.-s (SIS .’ Inc. Кос:.\ lie. (JIIAi

Результаты и обсух-сдение. Несмотря на широкий дианазач темпе-, 
ратур, в котором были записаны брачные крики, они имели одинако
вую структуру и состояли из сильно приглушенных импульсов, кото
рые при низкой температур? воздуха были хорошо слышны, а при вы
соких температурах из-за зы-сохой частоты импульсов в фазе затуха
ния в большинстве случаев прерывались (рис. 1). Длительность крика

t

Рис. I. игцпллогрлмми ,.и?л дачных регистрированных лрл
температуре поды 6.5° (наверху) )и 20.5° (внизу).
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(рис. 2), число импульсов на крик (рис. 3), интервал между и։ами 
(рис.4) и период крика (рис.5) отрицательно коррелировали с темпе
ратурой воды, однако частота повторения импульсов коррелировала 
положительно (рис. б). В широком диапазоне от 6.5 до 20.5° изме.че-

темлературд воздуха <"С) ’՛ температура воздуха Р’С)
Рис. 2. ' Рис. 3.

Рис. 2—6 Изменение разных параметров крахов в зависимой г и ы тем 
пературы воздуха: длительность крика (рис. 2). рыпульсы/крнк {рис I), 
интервал между криками (рис. 41. период ..рнка (рис. 5|. nv.iiy.it..

ния параметров криков были значительными. В таблице приведены 
результаты статистических учетов. Вес регрессии подчиняются урав
нениям первой степени.

Сравнение полученных результатов данными ранее проведенных 
исследовании [2] выявило некоторые расхождения. Важнейшим из по
лученных в данной работе результатов является то .что число импуль- 
сов. положительно коррелирует с температурой воздуха. При первом 
анализе в небольшом диапазоне температур от 14 до 20° получилась 
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отрицательная корреляция, которую мы назвали временной [2], так 
как она нс соответствовала данным, полученным для других квакш. 
Далее оказалось, что наклон линии регрессии, вычисленных для про
межутка температур 6,5—20,5°, меньше наклона линий, вычисленных 
для диапазона 14—20®.

Уже результаты ранее проведенных исследований [2] ныявшш 
большое сходство между брачными криками //. в АрмсяиЙ и
ккакш в Израиле, принадлежащих к одному ни ։.у [б] Результаты 
•тих исследовав нп подтверждают этот вывод и. кроме того, являются 
превосходной базой для детального сравнения. При температуре воз
духа 8" длительность крика имеет расхождение около 20 мс. Это раз
ница при 1.свышенвп температуры уменьшается до нуля (рис. 7). Чи
ло импульсов на крик отмечается незначительно (ряс. 8).. Интервалы 

между криками при 8՜ различаются примерно на 85 мс, при по-

-рр’турл 903духа (‘С}

Рве. 7,

температура воздуха (’С)

Рис. 6.

Рис. 8. Рис 9.
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Рис. 10.

(рис. 6). Окрашенные Окружности—данные 1989 г.: неокрашенные 
лаяние 1990 г.

Рис. 7—10. Сравнение некоторых параметров брачных криков // savignyi, 
обитающих в Армении и Израиле: длительность криков (рис. 7). импуль- 
сы/крик (рис. 8), интервал между криками (рис. 9). период крика 
(рис. 10), импульсы/с (риг. II) ( —) Н. aatiignyi з Израиле. Ре
грессии на рис. 7—9—согласно Шнейдеру и Нево (1972). на ряс. 10. II 
соответственно новые учеты на основании большего количества данных

( — ) If- .tavignyi в Армении со степенью достоверности 95%.

еышенни температуры разница постепенно уменьшается и при 20е до
стигает нуля (рис. 9).

Очннь важным является соответствие двух параметров, криков 
период кряка (рис. 10) и последовательность импульсов (рис. II). 
Этот факт заслуживает особого внимания, поскольку указанные при
знаки. согласно данным, полученным Шнейдером [5) в отношении 
/7. meridionalis. во время брачного периода играют решающую роль в 
акустической ориентации самок. Из этих результатов следует, что у 
H.savigny: в Армении и Израиле два наиболее важных для распозна
вания криков параметра одинаковы.

Результаты статистических учетов

Величина (У) п Регрессия г Р-тест

Длительность крикл, мс 59 У=217.12-3.9«? —0.67*’* •17.01***
Импульсы/крих. п з.т> У - 20.61 ֊0.07' -0.19*'* 14.68***
Интервалы, мс 59 У-401.01 10.98» —0.69* ♦♦ 51.60*”
Период крика, мс 59 У=601.96 13.96* — 0.67**' 47.10***
Импудыы/с, Гн 59 У= 86.3S+ 2.72* -0.65’\ 41.10’**

Коэффициент г уровень значимости корреляция пар л метро» с температурой воз
духа *-5. I, ♦•*-0.|%.

X температура иоздухя и С; у—зависимая величина.
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Для трех других параметров можно обнаружить очень близкие со
отношения. Это охивстствяс существует, несмотря на то, что регионы, 
в которых проводились исследования, находятся на расстоянии при
мерно 1200 км друг от друга, Это лишний раз доказывает, что брачный 
крик является весьма специфичным и точным при шиком исследуемо
го вида.
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О ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВИДОВОМ И РАЗМЕРНОЙ 
СТРУКТУРАМИ СООБЩЕСТВА В ЭКСПЕРИМЕНТАХ С

П РИ Р( )Д НЫМ Ф ИТОГ IЛ А И КТО) ЮМ

Л Ո. ЛЕВИН. А. >1 ХУ ДОЯ И. И. Г. БУЛГАКОВ. В. И АРТЮХОВА

Московский государственный университет им. М В Ломрносоиа. 
кафедра зоологии позвоночных и обшей экологии

Показано, чти высокие отношения азота к фосфору в питательной сре
де (20—50) стимулируют развитие Chloropkyta, тогда как Ct/ttnophyta 
лучше растут при низких отношениях (2—5). С ростом Х:Р средняя 
масса клетки C'nlorcpinda увеличивается. л Cyanoptu/iu—уменьшается. 
Посредством варьирования соотношения питательных ресурсов можно 
управлять распределением фитопланктона в естественном альгопенозе.

1հսսւմնասիրվա^ է հիմնական If ենսա ծին տարրերի' ազոտի b ֆոսֆորի հտրարե֊ 
րո.ի:ր.:Ն ւսզղերոէթյուՆր րնտկսմ. ֆիտոպ/անկտոնային համակարգի տեսակային ե 
շափանիշսրլին կաոուցվածքի վրա։ Սնն գամ ի քավայրու մ ազոտի և ֆոսֆորի րտրձր 
հարաքւերոէթյոէնում (2— 5)։ խթանում Լ СМОГ.!թ!1\'էս տեսակի զարզարումրւ 

տեսակի րշիշներն ավեյի քավ են աճում ազոտի ե ֆոսֆորի փոքր 
հարարերոէթյուն/էէմ (2—5). NlP մեծարման հետ Oltlorophvl i տեսակի րյի՛ 
ների միլին մասսան մեծանում Լ, իսկ ՀՕՈՕթհ\4U տեսակի րրիլներինր' վւոո- 
րանռմ։ Փորձնական սէվւալների մշակումը дпЧЦ •՛. տայիս, որ րնւււկան ա/զոցե- 
նոզՈէմ ֆիտոպլանկտոնի րաշխվածոէթյունր կարեւի է ղեկավարել կենսածին տար
րերի Հարարնրության ւքւո.ի ոխութլամրւ

Trie Influence ot basic nnlrlcns nitrogen and phosphorus ratio on laxono- 
mlc and size composition of natural phytoplankton community has studied. 
High ratios N:P in nutrient medium (20—50) stimulate growth of Chla- 
rophyta, while Cyanophyia grows better at low ratios (2—5). The mean 
cell mass of Chlarophyta Is increasing but the one of (.'ycnophyta Is de
creasing with the raising of N : P ratio. The analysis of experimental da
ta shows that it is possible to manage г distribution of phytoplankton in 

natural algal community by varying of nutrient resources ratio.
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Фити/минктю՛.—дпраодициг аууктирямн—а./г-т—^осфо;>.

-Управление структурой альгоцеиоза в контексте настоящей -работы 
поннмается как изменение относительного обилия таксономических 
или размерных групп фитопланктона при целенаправленном возлей- 
ствии на сообщество управляющими факторами среды. Управление? 
может оказаться целесообразным при оптимизации размерных, био
химических, токсикологических, трофических, продукционных харак
теристик фитопланктона и целях регулирования типов пветония иодо 
смой, обеспечения кормовых потребностей растительноядных рыб и 
беспозвоночных, а также осуществления биоэнергетических техно
логий.

Остановимся подробнее на обосновании трофических аспектов оп
тимизации альгбцеиозов. В рыбных хозяйствах, где наряду с другими 
видами выращиваются толстолобики, возникает проблема обеспече
ния их полноценным кормом. Полноценной следует считать пищу, 
которая обладает положительным индексом избирательности, усваи
вается с максимальной эффективностью и нс причиняет вреда орга
низму рыбы. Предпочтение в питании белого толстолобика, являю
щегося облигатным фитопланктофагом, определяется /размером и 
систематической принадлежностью водорослей. Размер просветов 
фильтрационного сита белого толстолобика в точение всей жизни со
ставляет 20—22 мкм. что и определяет минимальный размер отфнль- 
тров.знных частни [2. 7]. Если перевести линейные -размеры в весо
вые, то оказывается, что белым толстолобиком должны потреблять
ся клетки массой не менее I нг. В данном случае для рыбохозяй
ственных целей оправдано создание условий для укрупнения размер
ной структуры сообщества.

Наиболее интенсивно толстолобики выедают клетки протококко
вых, звгленовых. диатомовых водорослей [6]. При этом цианобакте
рии они, как Пра-зило. избегают пз-ш их низкой пищевом ценности 
или даже токсичности [2].

Ря.1 данных свидетельствует о том. что у зоопланктона существу 
вует аналогичная с растительноядными рыбами избирательность в 
отношении поедания различных таксонов микроврдорослсй. Оказыва
ется. ։кч:лоногие и ветвистоусые ракообразные избегают питаться 
крупными колониальными и нитчатыми вилами св незеленых 11, 9]. 
При высокой своей биомассе цианобактерии могут с помощью виде 
ляемых таксонов вызвать угнетение жизнедеятельности рачков (10. 11].

Таким образом, конечные прикладные пели предусматривают рс- 
гулироваиие водорослевого ценоза в направлении доминирования кле
ток хлорококковых, диатомовых, эвгленовых .и уменьшения доли си- 
незс.'н-иых, а также рост представительности в общей биомассе круп
ных видов водорослей.

Наряду с физическими в химическими методами подавления ак
тивности определенных таксонов фитопланктона возможен и чисто 
экологический подход, т. е. управление жизнедеятельности различ
ных ։рупп микроводорослсй при помощи создания соответствующих 
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условий, основанных i։ia потребностях этих групп в ресурсных факто
рах среды. В частности, можно принципиально менян, run цветения 
путем внесения основных биогенных элементов в таких cooi ношениях, 
которые соответствовали бы клеточным квотам оптимизируемых групп 
фитопланктона по этим элементам (3, 5]. В указанных работах со
держатся модельные обоснования предлагаемого способа управления 
и обзор эмпирических данных о воздействии та фитопланктон отно
шений компонентов минерального питания. Ряд положении этого об
зора свидетельствует, что наиболее оптималынымн։ для зеленых водо
рослей являются отношения, превышающие 20—25 [14]. Напротив, 
синезеленые, как правило, занимают доминирующее положение в со
обществе при отношениях 5—10 [13], более высокие значения часто 
ингибируют их рост. Показано, что стимулирующее или ингибирую
щее влияние соотношении биогенных элементов может поен;:. и бо
лее узкую, видос пени фичсскую направленность.

Задача настоящей работы состояла в эмпирическом выяснении 
влияния разных соотношении минерального азота и фосфора :а видо
вую и размерную структуру природного альгоцеаоза.

■Мдте/шйл л ч( тоолка. Эксперименты с природным фитопланктоном бы.ш ио- 
.тпвлеяы п контролируемых условиях. Для этого вода из рыбоводного пруда (Ас
траханская область) переливалась в шесть аквариумов объемом 2(1 л, ՛■: которые 
затем добавлялись суперфосфат и аммиачная селитра и разных количсстпсиных со
четаниях. Исходные бномаегы каждого вида зо всех аквариумах были одинаковы. 
Чтобы исключить эффект выедания зоопланктоном, поду перед писеенпсм юбавок 
пропускали через ячеистую сет։, с соответствующим размером ячей я оставляли ла 
дпос суток в темноте. Одни из аквариумов служил контролем, т. е. и нем исход
ная концентрация биогенных элементом была равна фоновой. В течение опыта нее 
аквариумы о-держались на открытом воздухе. В табл 1указзны вача. i.nuo кон
центрации ;։..«>։.•< ;• ф<г.фпр.з и их ео-пиошении в каждом аквариуме с учетом при
родного фона.

С помощью микроскопирования определялись численность и одиопремспно мас
сы клеток фитопланктона (путем измерения индивидуальных размеров) Получен
ная биомасса служила основным, функциональным показателем различных система
тических труп

Схема второго опыта с более широким набором исходных соотношений био
генных элементов (табл 2j ne имела принципиальных отличий за исключением то
го, что отобранные образцы прудовой полы были перелиты в днухлитропыс колбы.

Результаты и обсуждение. Диализ конечной биомассы нолем как 
по крупным таксонам фитопланктона (порядки протококковых г. воль
воксовых, отделы зеленых, диатомовых и енлезеленых). так и на 
уровне доминирующих родов г вилов. Чтобы разобраться в термино
логии. необходимо поястять: все низкие таксоны были поделены на 
доминирующие (их биомасса составляла не менее 20% от суммарной 
на шестые сутки опыта хотя бы в одном из аквариумов), 'Непредста
вительные (биомассой не менее 1%) и субдоминирующие (все осталь
ные) виды и роды.

Выяснилось, что стимулирующее воздействие на порядок прото
кокковых оказывает самое высокое отношение азота к фосфору, рав
ное 1(5. У других порядков и отделов увеличение отношения ведет к 
ослаблению роста. Самая заметная деградация роста у дианобакте- 
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риП наблюдается при отношении 16. Стимулирующее воздействие вы
соких oTi.i-Шемин заметно я ыа примере протококковых домннантов— 
Scene.! esmus dcttniinatus и ;ю.та Coe i as t г tint У представителей 
диатомовых и синезеленых зависимость обратная.

Гибл и ц а /. Действ; tie •J7.։rfr.p;,| 1 о ՛ ՛..- п ц а 2. Л ей г та уккцт՛ фак тары
роста водорослей о опыте Л? 1. роста водорослей в опыте Аг 2.

Конце։։ ։|».пьп1. О к. е*.тра н г.
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Анализ средних размеров особей показывает, что повышение от- 
сюшенйя азота к фо.фору в среде закономерно уменьшает объемы 
клеток вольвоксовых н еинезеленых и несколько увеличивает (при 
величине отношения, равной 16) клетки протококковых.

Следует отметить, что в данном случае речь идет не об нзм нении 
абсолютных индивидуальных размеров клеток, а о смене доминиро
вания в сообшестзе видов с -разными размерами особей. Например, 
при повьшпении отношения азота к фосфору средн протококковых 
начинают преобладать виды с более массивными клетками.

Влияние высоких соотношений азота и фосфора па пре ктави- 
тслынн’ть размерных классов проявляется только в отношении самых 
крупных -клеток (более 10 иг), которые повышают свою относитель
ную биомассу.

Из приведенных данных следует, что от.нишнне азота к фосфору 
является действующим фактором распределения фитопланктона в 
прудовой воде. Однако довольно узкий набор отношений (от 5 до 16), 
испытанный .в описанном опыте, ле охватывает всего возможного ко
личества сочетании управляющих флтопл&лкто.чом факторов.

В связи с этим в другом эксперименте нами была предпринята 
попытка проследить за реакциями таксонов фитопланктона на более 
широкий (по амплитуде и количеству) набор соотношений.

Выяснены конечные биома-гсы для трех основных биогенных эле
ментов. Отношения, превышающие 5, как видно, заметно преобра
жают структуру альгоценоза в направлении абсолютного доминиро 
вания зеленых. Кривая зависимости для зеленых имеет один пик. со
ответствующий самому интенсивному росту. Этот пик приходится на 
отношение азота к фосфору, равное. 20. У диатомей и цианобактерий 
максимальная биомасса достигается при низких от-тош-.-ииях (2 5). 
Увеличение азотных добавок влечет за собой угнетение разни?ня.

Сравнение поведения доминирующих видон и родов из этих отде
лов показывает, что кривая для Scene ic units quadrieauda врак- 
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тнчеекн полностью совпадает с кривой для всего отдела. Другой 
представитель протококковых, род й1(1утосу$Н$, имеет и второй пик 
биомассы при соотношении 100. Для диатомеи 81сркапр{Ц$си& и 
М/гхе/па оптимальными являются отношения в диапазоне от 5 до 20. 
Наконец, еннезеленая водоросль ЬИсгасузНх нанлучшнм образом раз
вивается при отношениях 2—5. Более высокие соитношення являются 
для пес ингибирующим фактором.

Анализ зависимости средних размеров особей от различных соот
ношений азота в фосфора показал, что оказывается, данные кривые 
почти совпадают с кривыми биомассы. Самые крупные клетки зеле
ных обнаружены в колбе с отношением 20. При болен*, высоких отно
шениях средние размеры уменьшаются, но •все же остаются больши
ми, чем при отношениях 2 и 5. Отметим я увеличение объема клеток 
диатомей при стократном превышения количества азота над фосфо
ром я среде Цианобактерии имеют монотонную тенденцию к сниже
нию объемов клеток по мере роста отношения азота к фосфору. От
метим также, что поскольку клетки размером более 10 ֊иг чрезвычай
но .редки в общей биомассе, к крупным клеткам .мы отнесли те, ко
торые входили в диапазоны 1—3,2 и 3, 2 10 иг. Так, особи массой 
1—3,2 1Нг занимают доминирующее положение в сообществе при отно
шениях 20 и 50. при более иигзких и высоких отношениях их относи
тельная биомасса снижается. Обилие клеток массой 3,2—10 иг макси
мально ври отношении, равном 5. Представительность трех самых 
мелких размерных классов падает при переходе от отношения 2 к 
отношению 50, однако при отношении, равном 100. они ©новь занима
ют доминирующе? .положение.

Подводя итоги проделанном работы, приходим к выводу, что от
ношение концентраций растворенных в воде азота и фосфора являет
ся одним из регулирующих факторов структуры прудового альгоце- 
«юза. Поместив фитопланктон в частично контролируемые условия, 
мы получили возможность следить непосредственно за потреблением 
и ростом клеток в той среде, которую сама создала. Результаты 
.первого из описанных опытов свидетельствуют о том, что абсолютная 
концентрация фосфатов в исследованном диапазоне и па фоне задан
ных азотных добавок нс влияет ։на ми-кросукцсссию в аквариумах 
Изменение же содержания азотных солей действует примерло в том 
же ֊направлении, что и -изменение соотношения между этими элемен
тами. Однако увеличение исходной кошиытра-цнн азота в воде не 
всегда ведет Очеви диым эффектам. Скажем конечная биомасса при 
высоких концентрациях доминирующих видов протококковых снижа
ется. т.е. при не слишком больших перепадах исходных концентра
ции азота отсутствует монотонность отклика. Неочевидно также вли
яние азота на размерную структуру сообщества. Поэтому, с нашей 
точки зрения, распределение групп водорослей определяет все же от
ношение основных биогенных элементов. По варьировать это соот
ношение, имея перед собой цель управления сезонной сукцессией, 
следует при помощи увеличения или уменьшения азотных добавок.
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Что касается действия конкретных значений установленного фак
тора, то соотношения 15 и 20 наиболее «благоприятно влияют па р<х:г 
зеленых, и, в частности, протококковых видов. Заметим, что i более 
высокие отношения (50 и 100). не приводя к абсолютным максиму
мам биомассы зеленых, тем нс менее никак не меняют их дом., п.'ру- 
ющее положение в сообществе. Успешное развитие еннезелелых оп
ределяется низкими отношениями азота к фосфору (2 5). Во всех 
остальных случаях рост отдела и составляющих доминантных видов 
заметно замедляется. Для шатомей, возможно, стимулирующими 
являются отношения, лежащие в пределах 5—20.

Очсвилг.ю, что содержание биогенных веществ в питательной сре
де должно соответствовать потребностям в них клеток фитопланкто
на. Это касается как абсолютных концентраций азота и фосфора, 
ink и IX соотношения. Потребности фитопланкто шых организмов в 
компонентах минерального питания (или клето'пные квоты) нспосто- 
яины и сильно Варьируют в зависимости от фазы роста |3| Соглас
но нашей гипотезе, оптимальным для данного вида или группы видов 
водорослей является соотношение лимитирующих субстратов в воде, 
равное соотношению минимальных квот по ним для этих видов. Ми
нимальной квотой мы называем го количество потребляемого клет
кой вещества, уменьшение которого приведет к цр$кфЛщенйю де
ления.

В ряде работ содержится описание методов определения потреб
ностей мнкровядорослой в азоте и фосфор? [3, ֊1]. Гам же приведе
ны конкретные значения клеточных потребностей для ря та видов (зе
леных водорослей и цианобактерий, выращиваемых в лаборатории в 
условиях за коли гель кого культивирования. Сопоставляя эти данные с 
конечным։! биомассами видов в прудовой поликультуре. приходим к 
выводу, что в среднем для зеленых водорослей соотношение потреб
ностей близко к их оптимальному сочетанию в исходной среде, т. е. к 
20. По-видимому, для некоторых видов, протококковых стимулирую
щими могут быть и более высокие отношения, порядка 30 40 Для 
Scenedesmus qtiadricauda соотношение биогенных элементов, приво
дящее к максимальному росту, оказалось в три раза меньше, чем 
соотношение квот. В данном случае скорее всего в опыте по вы
числению потребностей минимальная квота но азоту не была достиг
нута, а прекращение деления произошло в результате самозатоиения 
клеток.

Цианобактерии(Anabtiemz. Ли ю՝: Нч) также могут обладать вы 
сокам отношением минимальных квот (около 20), тогда как рост 
представителей этого отдела в прудовом сообществе сдерживался 
именно этим отношением. Однако среди синезеленых доминантой пру
да, эффективно развивавшихся при отношоннях 2—5. ие было предста
вителей указанных родов. По-видимому, преобладавший среди циа- 
иофнтовых Microcystis (во втором опыте) имеет иной оптимум отно
шения. что подтверждается данными Ри и Гитами |12]. Согласно 
этим данным, оптимальным для рода Microcystis является отноше
ние азота к фосфору, равное 9. Эта величина выведена авторами из 
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•отношения потребностей водоросли в биогенных элементах и близка 
к оптимуму в наших опытах. Потребности водорослей в названной 
работе нс совпадают с мнннмальлыми квотами, ։ем не менее соответ
ствие между потребностями Microcystis и оптимальными для него 
дозами мин -ральиых юбавок говорит о неслучайности полученного 
результата. Данный пример характеризует тпанобэктсрии как силь
но эврибионтные организмы по отношению к сочетанию азота и фос
фора: верхняя граница соотношения потребностей у них доходит до 
100, как у Anabaena cylindricu [8j.

Результаты проведенных опытов совпадают и с данными других 
авторов. Из уже цитировавшейся работы Смита [1-1] следует, что в 
озерах цианобактерии доминируют в гот период, когда отношение 
азота к фосфору меньше 25. При превышении этого соотношения на
чинаю! преобладать зеленые и татомовые водоросли.

Шиндлер [13] в опытах по экспериментальному удобрению ма
лых озер обнаружил, что при внесении удобрений г отношением азо
та к фосфору, равным 30. па протяжении всего опыта н сообществе 
фитопланктона доминирует зеленая водоросль Scenedesmus. После! 
того, как в другом озере отношение вносимых элементов было доведе
но до И. н нем стали преобладать синезелеяые азотфнксаторы рода 
Anabena. В дальнейшем, когда и в первом озере отношение снизили 
до 5. в нем сменился тип «цветения»: доминирующее положение так
же заняли синезеленыс {Aphanizometion graclle)\

Отношение биогенных элементов влияет и на размерное распре
деление организмов. С его возрастанием увеличивается средний раз
мер особи зеленых и уменьшается средний размер особи еннезеленых. 
Оптимальным для Chloropbyta и здесь является отношение 20. Отме
тим, что самые крупные клетки диатомовых встречаются в колбе! с 
исходным отношением 100.

Изложенные результаты показывают, что путем варьирования ко
личества и отношения вносимых азотных и фосфорных компонентов 
минерального пи гания можно регулировать таксономический и раз
мерный состав природного фитопланктона in vitro, и управление 
идет, по всей видимости, на уровне родов и даже видов водорослей. 
Для понимания механизмов, действующих при управлении на՛ альф- 
ценоз, и для проверки практической действенности .метода необхо
димы эксперименты с лабораторными алыоценозами и испытания в 
природных водоемах.
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РОСТ И ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДЕ СЕГОЛЕТК0В СЕВАНСКОЙ 
ФОРЕЛИ ГЕГАРКУНН (5.4 Л МО /5СЛ/СН.4 V (U-CiARCUXl К.)

И РУЧЫ-.ВОП ФОРЕЛИ (5.4/. МО FARIO L.)
В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ

3. /1. ТН1РЛНЯН. .7.4 Л.1ЕКСАПЯН. Л .4 ЛБОЯН

Г1Н0 «Лрмрыба». Ллаккое форелевое кояйство. Ереван

На осноалнни рыультптон и «учении роста и потребления кислорода при 
пирапишании молили севанской и ручьевой форели и заводских условиях 
с примененном стандартных гранулированных кормов предлагаются мо
дели роста, рассчитана потребность а воде в зависимости от массы ры- 
бм в температуры воды

8>ս»էմս>սիրվեք Հ զԼղարքսՆ*, և կ ш ր J ր ш ի.-ш ,սւ ի Նույնամյա մսւնրաձկան աճՆ 
Л1 թթվածնի ողտւսղւէր$րււմ ր հոր.\ արան^յին րոէծմաՆ պայմաններում։ Աոաշարկ- 
փսմ Լ աճի և շնշաոական նյութափոխանակության պարզ մաթեմա սրիկակէսն 
մ^յէր

Иичид^шЛ Աէվյսւ(ն1րի հիմնէն С—շվս- ր կվ: ( է տարրեր քաշի մաՆրաձկանր
^աՀա^էվող յրի րաՆսւկությ»,Նր շերմաշիՆ պայմանների ,ետ կապակցված

Growth and oxigen demand of ihc under-yearlings of sevanl gegarkunl 
and Armenian brook iron! in the haichcry were studied. The mathemati
cal model ol growth and respirators metabolism arc presented. Water re
quirement for various temperature unde artificial propagation has calcu
lated

Фареаь сеслн(кая еегаркини—фо?,-.^ си^г ения u< ^</гcrneн/«x• «։огпрои.н’о<)| too.

Дли решения задачи сохранения и восстановления популяции севан- 
скн\ <|iopc,icf( в условиях продолжающегося сокращения ее численно
сти важное значение имеет повышсннс эффективности искусственного 
поспронзнодства, в частности, выращивание я выпуск жизнестойкой 
поквтиой модели. Значительный питсрсс представляет внедрение се
ванских и ручьевой форели в товарное производство.

Вопросы искусственного воспроизводства севанских форелей изу
чены недостаточно [4, 15, 16]. а к заводскому выращиванию молоди 
ручьевой форели мы обратились впервые

Сокращении: УРВ -удельный расход ни дм
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В настоящей работе представлены результаты роста и потребно-՛ | 
сти в воде молоди гегаркуни и ручьевой форели при интенсивном вы*1 

рашивании в заводских условиях до массы, соответствующей периоди 
ската в природе [5, 6].

Материал и методика Работу проводили в Лзатском форелевом хозяйстве ц 
1989—1990 гг. Оплодотворенная икра получена на Лнчкском и Джермукском рыбга 
водных заводах. Молодь ныращнпалн з 8 лотках .411.1 и помещении ։։клубацкиню>1 
личиночного цеха. Температура поды Я.8—17,2՜, содержание кислорода 7,6—8,9 мгЛ 
(76—93% насыщения), pH 7.3—7,5.

Обычный водообмен в лотках—25—35 .мин, потребление кислорода изучалось ПЛ] 
водообмене от 20 мин до 1.5 часа. Молодь кормили стандартными ։ рану.трр&ннйяй 
кормами.

Измерении содержания кислорода проводили при помощи прибора Ц-7 Хорибэ»» 
(Япония). Потребление кислорода определили балансовым методом [8]. на осн՛? '.I 
нанки полученных данных расчислили потребность в воде [7, 8].

Всего произведено 139 наблюдений в 5 сериях и течение суток при нормально!! ]| 
активности рыбы. Результаты изучения обмена статистически обработаны по 
принятым методикам, модели роста раскислены на мпк|х>-ЭВМ ь •՛:<■ ֊нретацни В. 3 | 
Гулина.

Результаты и обсуждение- До массы I г личинки обоих видов со

держались при плотности 2,5—3 тыс. шт./м-’ (8—10 тыс. ШТ./м3). В ! 
процессе дальнейшего выращивании наблюдались резкая дифференци
ация по линейным размерам и .массе, п связи ( чем молодь троекрат-. 
но сортировалась. Высокая вариабельность по массе характерна для 
молоди гегаркуни и в естественных условиях [5].

Здесь рассматривается рост основной группы молоди. Оконча

тельная плотность посадки для гегаркуни составила 350 шт/м2 н для; 
ручьевой форели—610 шт./м2,

Результаты выращивания молоди приведены в табл. I.
Следует отметить, что температурный режим и другие условия 

содержания отнюдь нс всегда соответствовали оппималыным, н лучшие 
показатели роста вполне реальны .

Для молоди обоих видов характерна низкая двигательная н пи
щевая активность. Она чрезвычайно пуглива и в присутствии людей 
практически не питается. В спокойной обстановке мальки кормятся 
как в толще воды, гак и на дне лотков. 1

Высота слоя волы 0.2—0.25 м, что. по-видимо.му, является опти
мальной, так как мальки придерживаются дна при любом уровне во
ды в лотках.

Проведенной работой показана возможность выращивания круя-; 
ной молоди гегаркуни и ручьевой форели в течение одного рыбовод 
кого сезона на стандартных гранулированных кормах типа РГМ при 

лотковом содержании.
Полученные данные позволяют представить математическую мо

дель роста молоди, что может оказаться полезным для прогноза при 
других температурных условиях. ■

Не преследуя цели оценки того или иного способа моделирования | 
[9, 14], мы считаем, что предлагаемая модель наиболее удобна и при- [ 
емлема для описания роста при искусственном разведении. Имея в
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Таблица / Раст молоди гегер/.уни <• ручиееой форели « .•Нотсл'О.м форелевом
шмйстве

1 сваркунм Ручьевая форель
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49 34 8.9 0.098 0.085 60 45 8.9 0.164 0.139
64 49 9.8 п.213 0.1 Г.) 75 60 9.8 0.213 0.241
77 (12 10.1 0.29.5 0.287 88 73 10.1 0.297 0.о51
95 81 10,1 0.467 0.4 9 107 92 10.1 0.661 0.5-16

106 91 10.7 0 463 0.624 117 10'2 10.7 0.815 0.670
115 100 10.3 0 749 0.753 126 41 10.3 0.787 0.786
125 НО 10.4 0 713 0.913 136 121 10.4 1.110 0.926
134 но 11.8 1 051 1.090 145 130 11.8 0.924 1.079
150 135 12.9 1,449 1.479 1С>1 116 12.9 1.341 1 .404
2 4 169 16.0 3.992 3.502 191 178 13.8 2.446 2.224
233 21Н 16.0 4 80՛ > 5.066 211 :\’9 16 0 3.600 4.147

278 263 14.6 5.870 5.562

основе уравнение параболического роста [II]. она представляет массу 
как функцию накопленного тепла, выражаемого в градусо-днях.

За начальный момент роста условно принимается время начала 

кормления на этапе смешанного питания. Начальный вес полага
ется милым и не учитывается. Исходили также из того, что качество 
волы соответствует принятым нормам [2, 7], а рацион практически не 
ограничен (вернее, ограничен потребностями самой рыбы).

При этом уравнение роста имеет вид

Я _ Ь
\У։։ = а^^, (1)

1=1
_ II _

где №-։ -вес рыбы при ?, -1։; У - сумма накопленного тепла за
I ֊1

время п (п, п3--- п։); а и Ь — коэффициенты, рассчитанные методом 
наименьших квадратов или итерационным способом для прямой рег
рессии.

По данным наших наблюдений, рост молоди гегаркуни за 233 сут. 

после выклева (218 кормовых дней) при конечной плотности посадки 
-150 шт/м-' удовлетворительно аппроксимируется кривой

Мп = 1.17484-10՜՜* £ и 1ла*։. (2)

• —I

Сумма тепла для достижения массы 5 г составляет 2655 град.-дней, 
что при средней температуре за весь период роста 12,3° соответствует 
216суткам (возраст 231 сут).

Рост молоди ручьевой форели при конечной плотности 610 шт./м3 
за 278 сут после ныклева (263 кормовых дня) описывается уравнением

№£ = 3.4817 10՜® V г. 'п7Г։™. 
I I

(3)
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При среднесуточной температуре 12,3° количество тепла для дости
жения 5-граммовой массы составляет 3051 град.-дней, или 248 кормо

вых дней.
Графики роста молоди гегаркуни и ручьевой форели в двойном 

логарифмическом масштабе представлены на рис I. Наилучшее при-
бл-нжение получено при сгла
живаю։ функций с применени
ем итерационной ироне куры. 
Обе кривые с высокой вероят

ностью сглаживают эм пи ри че* 
ческие данные (Р>0.999).

Потребление кислород:։ изу-

6.0 

uo

tux

PlK. 2.Рис. I.
Рис. I. Рост молоди гегаркуни и ручьеиоН 
штриховая линия—гегаркуни, темные точки 
пая форель... По оси абоннсс- -сумма тепла, 

ват—вес рыбы. г.

форели Светлые точки и 
н спльаныи л ’ння- ручье- 
градусо-лнн, но t.c-н ордл-

Рис. 2. Потребление кислорода молодые гегаркуни и ручьевой форели 
1—гегаркуни. 2- ручьевая форель. 3—объединениях рсгрг: -I—гра*
пицц доиернтсльпого интервала. Светлые том я ручьевая форел. тем-
ные точки—гегаркуни. Но оси абсипсе—нес рыбы, г, ш> осн 

потребление кислорода. мг/час.
<lp.lllliur-

чали путем прямых измерений его содержания на втокс 
сохранении обычного режима технологических операций

■ные данные (пересчитывалнсь ио уравнению [8]:

О — (Оз — От)• с| • С/.9 • 360 гп.

Во всех случаях следили за тем, чтобы содержание 
вытоке из лотков не < пускалось ниже 5 мг л.

и вытоке пр» 
[ I ] - I 1олучед

к и сморода

Оптимальной температурой при выращивании мальков гегаркуж 
считается 15—18° 116] (.)д«иако нами было отмечено, что при темпера 
туре воды выше 16,5° происходи! заметное угнетение дыхания (корр« 
ляция г= 0,89, Р>0,95). В связи с этим мы сочли целесообразны! 
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исключить при расчетах данные, полученные при температуре 17° и 
выше.

У мальков ручьевой форели в диапазоне температуры 12.8—17.2՝ 

сохранялась средняя положительная корреляция.
Связи между временем водообмена и потреблением кислорода не 

обнаружено.
Данные о потреблении кислорода, приведенные к 15° по Кроту [3], 

представлены в табл. 2-

Таблица 2. Потребление кислорода молодью гегаркуни и ручьевой форели, приведен
ные к 15՜ мг/час на 1 эко.

п п+Зх 8п-1 V Пределы

Гегаркуни

1.35 9 0.31 +П.039 0.116 34.7 0.181- 0.5 0
1.46 15 0.47.»±Э;(|35 0.116 30.4 0.249֊ 0 78.1
1.60 б 0.428+0.068 0.166 38.8 0.266-0.706
2.Ш .4 0 642+0.1'87 о 247 38.5 0 247 — 1.138
4.80 11 1.230 ±0.079 0.251 20.4 0 855-3 404

Ручьевая форель

1.70 18 0.435 ±0.021 0.087 20.0 0.3'6-0.550
1 .НО 13 0 ; 13+0.024 0.088 19.8 0.369-0.634
! .90 4 0.603+0.059 0.118 19.5 0.459—0.727
2.0 5 ().87бТ0,081 0,181 20.7 0.629-1.055
3.6 6 0.802+0.067 0.164 20.5 0.625 0.987
5.9 5 1.713^0.104 0.232 13.5 1.389-1.954

Потребление кислорода мальками гегаркуни аппроксимируется 
параболой р—0.305 'Л՛՛0-՝93 ручьевой форели—р = 0,30-1 \У°-951,

Обе кривые с большой вероятностью выравнивают эмпирические 
данные (Р>0.001) и практически нс отличаются по Е-критерию (Р< 
0.05).

Полученные «нами показателя обмена значительно ниже расчет
ных по ранее установленным зависимостям [16] для гегаркуни 1 бли
же всего к лососевым в целом (табл. 3).

Таблица 3. Потребление кислорода молодью лососевых по данным ризных авторов 
(15'. мгО^/час на ! шт.)

Гегаркуни (наши данные)
Пес гмЛн.

Г
I егаркуни3 1 ‘Т'У.Г.'м* Лососевые4 
(Рыжков) (Нимберг)

нлблю ;<-нкы՛. । асчеглые*

1.35
1.46

0.355
0.473

0.399
0.428

0.645 
0.6.84

0.711
0.761

0.570
0.604

1.60 0.420 0.464 0.731 0.823 0.Ы8
2.10 0.642 0.592 0.902 1.041 0.797
1.8 1.230 1.238 1.691 2.122 1.494
5.0 ՛-— 1.284 1.744 2.198 1.541

Примечание: Ра хчигаьо по формулам: 1-0.305 \У1,8г֊3 ; 2-0.806 'Л՛'0՜6;!
3-0.54У \Уоеб’: 4-0.712 \У •7' ,1.57.

Потребление кислорода мальками радужной форели [16] одина

кового веса почти в два раза выше, чем у гегаркуни и ручьевой форели. 
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Более низкие показатели, полученные нами, по сравнению с рас
четными ко Л Рыжкову, возможно. являются следствием проявления 
эффекта группового дыхания [II] и связаны с особенностями поведе
ния мололи н прямоточных лотках.

Таблица ■։. Удельный расход воды при выращивании молоди гегпркуни и ручьевой 
форели при равной температуре, л.'с на кг

юли ера «ура,
Мосса ___________ _______________ _______________________________________________

рыбы. I
б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0.008 н.010 0.011 0.012 0.014 0 1115 0.017 0.019 0.021 О. 23 О.П25
2 0.008 0.009 0.01 > 0 011 0.013 0.П15 о.ик» 0 018 0.021 0.022 0.024
3 о ооч 0.009 0.010 о.ои 0.013 0.014 0.016 0.018 0.020 0.0*1 0.1 24
4 0.0 7 0.008 ОДНО о.он 0.013 0.014 0.016 0 017 0. 1 1 0.0/1 0.023
5 0 007 0 008 0.010 0 он 0.012 0.014 0.015 0.017 0 019 .0’1 о.‘>23
6 0.007 0.008 0.009 о.011 0 012 0.014 0 015 0.017 0 019 0 1>21 0.023

Коварнапион।։ым анализом полученных зависимостей для гегар-
купи и ручьевой форели установлена несущественность в разнице на
клонов линии регрессии (ГЬ —0,029 <0.05), а коэффициенты а в обо

их уравнениях практически одинаковы. Таким образом, обе регрессии 
могут быть объединены и установлена общая зависимость потребления 
кислорода от веса рыбы. Эта зависимость, но объединенным наблюден
ным данным, аппроксимируется уравнением (^=0,30! \У0Л1Э, все ис

ходные величины оказались в пределах доверительного интервала с 
вероятностью >0,05 (рис. 2).

С использованием объединенной регрессии представляется возмож

ность определить полную потребность в растворенном кислороде (с 
учетом побочного расхода), а также УРВ при разной температуре 
[3] для рыб любого веса до б г (табл. 4). Содержание растворенного 
кислорода в воде принято на втоке 10 мг/л (на уровне «нормального 
насыщения), на вытоке—6 мг/л. т. е. выше критической концентрации 

для лососевых [2. 7].
Показатели УРВ для гегаркуни и ручьевой форели, полученные 

нами, близки к данным Е. Лейтрица (0.024 мг/л при 15,5°С и 0.007 мг/л 

при 7,2°С) и почти вдвое меньше рекомендуемых для лососевых в 
целом.

Результаты проведенной работы необходимо учесть при органи
зации выращивания накатной молоди для воспроизводства, а также 
при разведении гегаркуни и ручьевой форели в товарном рыбоводстве-
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паразитологии им. А. Б Алек.акяна. Эчмиадлпг.кзи рпйонная сзняшдстанпня.

Арлратскзч районная санэпидстанция. Октсмберялскзл районная санэпидстанция.. 
Министерство здравоохранения Республики Армения

Исслелопана фауна кровососущих двукрылых Араратской равнины 
(P'tlebofo nld t>: Cil c.uTie, Ceea’.opogonidte. SHnulHdae, Tahan՝i tn). 
За период 1970 1988 гг. иыяилено 75 низов двукрылых. Из-за уменьше
ния очагов развития численность кровососов заметно пнжаетея. Неко
торые видь- стали крайне редкими

Ուսոէմնտսիրվահ ք, Արարատյան դաշտավայրի ար յէւէնածւսծ երկթևանիների • 
էիսւոէնան 1Ձ70—fffSS թթ. մաս անակււ/շրջաններումէ ՀայԱւնարերվաձ Լ երկթևա
նիների 7$ տեսակէ կարդացման օջախների փոքրացման հետևանքով արյունա
լուծների րանակոէթյՈւնր նկատելիորեն նվաղևյ Լէ Որոշ աեօակնհր tjUtpAftJ են 
ծայրաււսւիճան հազվագյուտ կամ րՈքորովիՆ անհետացեք հնէ

The fauna of bloxlsuking Upteren {Phlebotortiidae, Culfcildae, Ceruiopo- 
gonldae. Slinttliidae, fabanidae) o. Ar.iiai valley las been shidied during 
the perlo-h of B'70 19-S. "5 species of rose insects have been revealed. 
Because о» de eloping the organs’ decrease Jhe number of bloodsuckers 
Is markedly lowered. Some of the spcr.es became extremely rare.

Փ<է՚յւ:.է Армении—кровососущие днукры.։՛.;..-

В Араратской раинжче широко распространены кровососущие двукры- 

.ibie, доставляющие беспокойство как людям, так и сельскохозяйствен
ным животным. У последних эго вызывает снижение нагула и молоч
ной продуктивности.

В настоящей работе представлены результаты изучения состояния 
фауны и экологии кровососущих двукрылых в Араратской равнине. За 
период 1970-1988 гг. антропогенный пресс в .эд; и игольной мерс повли
ял на природную среду, на биотопы развития кровососов, что создало 
новые условия для формирования состава фауны этих насекомых.
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Материал п мШо<)ика. Сборы и.мл:о и пренмагинальных Фаз кровососущих дву
крылых проводили с 1948 по 1988 гг н районах Араратской равнины (Араратском. 
Эчмнадзинском, Маедсском п Октсмберщгском) и в г. Ереване. Активность папа 
дспия крозосссущпх двукрцлых устзпавлнвали 5 и.и։ 15-мин\тнымп учетами знтгН, 
мологнисскнм сэгком вокруг человека и на сельскохозяйственных животных 
Количество в:рослых комаров у՛; тывгли с помощью стандартных липких бу
маг, рязиешяиаемых в помещениях различного типа к в природных биотопах. Произ- 
во шли 1,-1.-..ч<с ночные сборы мокрецов пл ультрафиолетовую лоаушку (ПРК-4). 
Сборы пи лреимагинальным фазам кровососов вели в местах их лы плода по обще
принятым Методикам [2. 3. 12. 13] В работе использовали также материалы рай
онных санэпидстанций.

Результаты и обсуждение. Видовой состав кровососущих двукры
лых ио районам Араратской равнины неравномерен (табл.) Выявле
но: москитов 12. комаров—20. мошек- ֊9, мокрецов—16. слепней - 
И) видов.

Москиты (сем. Р1ИеЬо1огп1<1ае) в течение 1950—1965 гг. регистри
ровались в большом количестве л.ч территории г. Еревана и его окрест
ности [7, 8]. Позднее их фауна во многих точках Еревана и Эчмиад- 
зииского района заметно обеднела. Исчезли или стали малочисленны
ми популяции ряда видов (Рк. рараЬаз^ РЬ. с1ипепз18, Рп. каг^еРЖИ

Распространение кровососущих двукрылых по районам Араратской pw.nn՛֊՛ и Гранину
=

Название систематических трупп £ Э а- 
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Сем.— РШеЬок>пИбае

1 Р111еЬи(оти& рара(а$1 Йсор.
2. Р>1. рег/ШехМ ։гап$саисп$:.(.::т Рсг(.
3. РА. а(/. с/:1неп$։к Ь'<*а*$1
4. РЬ. !:)ЬЫ А Т. Ь
5. РЬ. ЬапйМакИ Зйопг.
б. /’А. а//. тауог Л пн.
7. РА. а1ехапдг1 5:по
8. Р/1. }аЬн$1еН 81п1.
9. РЬ. угнали РагссЬ.

10. РА. &1։Н
II. Рп. рлгЩьыску* 1 Perl.
12. РН. ке^епР Раи

Сем — СиНсШае

13. АпорАек (АпорЬе1ев) ри.пЬезии Ьь-*рЬ.
14. Ап. (Ану е(ао1яег
15 .1 ч ?.4 I.) таеиНреппР, Мд.
16. Ап. (Ап.) кугсапкз РаВ.
17. Ап. (МугптуЩ) $։։регр1с։и$ (пая\։.
18 I Ггип։-1авп1а ипрП1си1а1а Е<1՝л՛.
19. СиИ$е1и (о/ц՝1агео1<Ча Мае*}.
20. С. аппиРЧа $сЬг.
21. Аейех (рск1его!а1ик) са$р1и$ Р<։11.
22. .4. (О.) саа/йик Лог^аИв Мд.



2 3 4 5 6 7

Eltfl ВИЧ.

23. Л. (0.) pulchribirsis Rond. •+֊
24. A. (Acdimnrpha) vrxans Mgr 1
25. .4. (Flnlaya) gcnicutatus 01.
26. Cnlex (Си lex) mimcllctts Noe
27. С. (C.) iheileri Th. x x
28. C. (C.j plpiens plpiens L. x x x x

-1-

X
X X

29. C (C.) piplens inulesttis Fur.
30 C. (Barraudlus) molestus Fie

X 
t 4- 

ч

4՜
X X

31. C. (Nebculex) hortcnsis Pic.
32. (.. (N) territans Wal

Сем. Ccratopogonldae

3З Cutlcoides (Monoculicoides) niibeculosus M g
aj^.»WZKleif. x x x x
£?. "£м(М.) punctieiiills Beck x x x X X
or- C. M* ) parroti Kieff.
1ч C. (Pontccullcdides) suevus Kiel!.
’L C. (Oecacta) pictlpennis lioeg. 4-
“՝s C. (0.) nhtiklawensh Khal.
39. C. (0.) odibilis Ans։. I

obtains Aus։. — —
41 C (().) kt: re ns is Quiz
42. C. (Sllvattcullcoidf's) Subfascipennis Kieff.
13 iB'.'liranmyia) salt rar ins Kieff.
44.’?G.(B.) clrcumscriptus Kicfi. x — —

4

456. C (Culicoides) pulicaris L
4 7. С. (C.) halaphitni Kieff. 4֊ 4

4 С.0М,—S;mnl lilac

>8. Fhfilnc'iethu dellshdnense Rnbz.
49. Eu$lmulin/n armeniaa. tn Rubz.
^"Wtlhetmia ntcdlicrrnnea (Puri) x
51. Wilhelm in paraeqaipa (Pur!)
52. tyilhelmla? turgatta Rubz.
53 Ohttchovitt margaritae Rub?..
54. Odagmla ItirlishPrtkoi Rubz.
55. Tetlsimulitun? condici Bar.
56. Stmulfum (Sitnulium) kurwvste Rubz. e։ Dhaf. —

Сем. - Tabanldac

57. Nf,morins c-mcasict.s Ols, — -f- -r
55. Ckrysops (/Ictercchrysops) fiavlpes punctt-

fer Lw. — — — —
59. Haemathpota pallet^ Lw. — x« x
60. Dasyraimphis umbrinus Mg.
61. Hybomtra (Hybomitra) pecullarls Szll. Ц-
62. H. (s. s/r.) erberi Bi . Ц-
63. /7. (Sipala՛) acuninata Lw. -J- 14՜ ** ——
61. Alylotus (Atybdus) qnudrifarlus Lw. -- 4՜ 4
65. Af. (s. str ) Jluwog.’jttatns Szil.
66 At. (s. str.) puichebas karybcnthinns Szil.
67. Tabnnus leleartl z\usL ' 4. 4-

, 58. 7.՜ unlfasciatus Lw. —
g9. 7. qiiatuoriiotutus craxis Ols. 4՜
-/) T Ir.drae vappa Bog. et Sam.
7I. T. brom bis flavafemo rains Si rob!. — x
y2. 7. iaetetinetus sordes Bog. ei Sain. — —
4З. T. spectubills Lw. x x x —

+ 4֊

^4. 7. autumnalis brunnescMS Szll. 4-
№|||Therluplectes tricolor Zell. 4. _ _ 4 4- 4-

Условные обозначения: •—многочисленный вид; ----- малочисленный йнд: 4—рсд-
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и др.) вследствие благоустройства территории больших городов, за
страивания их многоэтажными домами, уменьшения количества част
ных домов и т. л. (4, 12]. Однако в последние 5 лет наблюдается вос
становление популяций москитов в бывших очагах выплода (г. Ереван, 
ущелье р. Раздан: район улицы Ангедзор).

Валовой состав комаров (сем СиНсй!ие) широко представлена 
районах Араратской равнины (5. 6, 9. 10. 15. 16]. Повсеместно рас
пространены малярийный (Ап. тасиНрепгия) и ряд немалярнйныхвн- 
дов комаров (С. р. С. ։НеИег1, Ае. сазрша и др.). Стали
реже встречаться популяции видов /1л, зирегрЫиз в галечни
ках реки Азат, Лл. кигсапиз—в отдельных точках поймы р. Араке, 
Ап. с/йгч^ег- -в водоемах родникового питания (Арташатскнй и Ма- 
снсский р-ны: г. Ереван). Раисе многочисленный вид 4л. р1ип:Ьеи$ 
сейчас встречается крайне редко. В некоторых районах Храратской 
равнины средние показатели обилия взрослых комаров рода Апорке1ея 
остаются достаточно высокими: на одно помещение их приходилось в 
1969 г. 13.86 экз.. причем численность .4л, т. тасиИрепп^ состапляла 
97—99% от общего сбора [5, 6]. Так же многочисленны были С. р р1- 
р1епз [9. 10]. Высокая активность комаров отмечалась и на сельско
хозяйственных животных в марте и в сентябре [1]. Пренмагмкальные 
фазы комаров развиваются в стоячих и текучих водоемах. Из них спе
цифичными для равнины являются: водоемы фильтрационного и ։ рун- 
юного происхождения, заводи оросительных и дренажных каналов, об
разованные вследствие неправильной их эксплуатации, декоративные 
и противопожарные бассейны, заливные луга, тростниковые болота, 
песчаные карьеры и др. В каждом районе равнины типичных аиофе- 

•логенпых .водоемов насчитывается до 18—35. Несмотря на уменыие- 
•нисза последние 10—15 лет очагов развития проимагинальных фаз.об
щая численность как малярийных, так и немзлярниных видов кома
ров все еще остается относнтелнно высокой. Отмечены многочислен
ные биотопы для развития комаров в Арташатском (с. Айгепат, Баг
рамян, Овташеп. Араксаван и тр.), Эчмиадзинеком (с. Айкашен, Ме- 

■цамор, Аршалуйс, Ала га и др.). Масисском (с. Давташен, Овташеи. 
Айнтап, Саят-Нова и др.), Октсмбсряпско.м (с. Арсвик, Мецамор, Ай- 
гешат, Аргаванд и др.) районах.

В послевоенные голы численность комаров резко упала из-за со 
крашения площадей анофслогсиных водоемов и применения контакт
ных инсектицидов остаточного действия. С 1944 г. малярийные кома
ры стали обнаруживаться в Ерасхской степи (Араратский р-ч). В по- 

■следуюшие годы они появились и в ряде других районов Араратской 
равнины. Исследованиями выявлено также абсолютное доминирование 
немалярийного комара С р. р1р!енз (до 99,25%) в разных биотопах 
равнины 110].

Из кровососущих мокрецов (сем. Сега1оро£опи1ае.) широко пред
ставлены имаго Си!. пеМй и Си!. рипс!1со1Нз. По численности они яв
ляются доминантами в сборах на ультрафиолетовую ловушку (ПРК-4) 
я на животных. Из всего видового состава мокрецов пример ՛□ 50%
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rJUob встречается нс более чем б о.\։шм р; ■?. А..:... .ц« \
отмечалась на сельскохозяйственных животных н 1963 и 1965 гг. ։՛ 
Октехгберя неком к Эчмиадзинско.м районах (с. Аргавашл, Пшатавзн. 
Мёцамор, Аршалуйс): в учетах насчитывалось от 200 до 357 зк.:. мок 
ренов. После 70-х годов учеты, проведенные в тех же пунктах, пока
зал» снижение их количества в 1,5—3.2 раза. Резко сократились пло
щадь местообитаний мокрецов. Из-за хозяйственной деятельности че 
ловска разрушены биотопы мокрецов н окрестностях ряда сел Apia 
татского, Эчмнэдз и некого и Октемберянского районов (Д.лптакар 
Мргашат, Лусагюх. Марка ра, Цахкун-к. Мармарашощ Джраовит. 
Пшатавам я др.). Учеты в указанных пунктах показали сни/Кепь՛.՝ чис
ленности личинок в 1,5 -3.5 раза. В настоящее время популяции мок- 
реаов развиваются в чистых стоячих водоемах-забояочонпостя՝:. ..бра- 
зучошнхея от разливов рек и речек, в лужах, питаемых от артезианских 
источников, от разлива дренажных каналов, в песчаных карьерах, в 
которых накапливается вода от поливов садов и огородов. Наиболее 
многочисленны преимагиааЛьиые фазы мокрецов С. putted-oliis и 
Cub. riethi. В некоторых сборах (площадью 10x10 см. глубиной 5мм) 
’давалось извлечь от 259 до 320 экз. личниок С. puncffcdllis. Пренма- 
гннальные фазы обоих видов были нами обнаружены в лужах, п;։ бе
регу дренажных каналов н гростннкраых болот (Мшшсскпп, Эчмпа 
дзинский, ОктеМберянский р-ны), в старицах рек Сев-джур, Касах и 
др. В тех же биотопах выплажкваются немногочисленные популяции 
мокревов С. odiatua С. circttnisiriptiis, С. pictipcnnis и др. В приб
режной в viuce ре;.:։ А ак была собрана единственная копуляция 
мокреца С. saevus. В мелких ручьях, преимущественно родниковых, 
гндйдены представители редких вид։ ц С. picti pennis, С. salinarius, 
С. pulicaris. В мелких болотах и ручьях Араратского района ныпла- 
Живастся микрец С. s/iaki&wensis.

Фауна имаго мошек (сем Simuliidae) обеднена, многие вилы нстре- 
чаются в 1—3 районах [3, 14]. Па разных сельскохозяйственных жн- 
вбтных вылавливаются немногочисленные представители мошек 
II7. (itrgdica, W, medi tern. пен. Od. itirii'slienikui, T. condici и др. 
Преимагинальные фазы мошек ранее выялаживались в массо
вом количестве в реках Раздан, Гедар, Касах и др Так, только в 
р. Раздан развивались 12 видов мошек. Исследования показали, что 
после 1960 г. из р. Раздан и Гедар постепенно стали исчезать мошки, 
вначале редкие популяции, затем многочисленные. Причина гибели— 
'загрязнение их вол выбросами промышленных л коммунально-битовых 
предприятий. Погибли популяции мошек и в других водостоках рав
нины. Наблюдается тенденция к исчезновению мошки ОЬ. margaritae. 
•развивающейся в реке Воднгст (Араратский р-н). Такая же участь 
постигла Od. kiritshenfcoi, Т. condici. IV. mediterranea, вы- 
плажнваюшихся paniee в некоторых крупных водостоках Ар-зратскон 
равнины. Их местообитания более или менее сохранились в среднем 
течении реки Азат (ниже Азатского водохранилища) Многие чистые 
ручьи, питаемые подземными источниками, с богатой водной расти
тельностью. служат местообитаниями ряда видов мошек {Od. kirit- 
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tshenkoi, Cii. delizhunense, Еиз, armeniacum. В Араратской равнине 
сохранилась единственная популяция мошки Sim. kurense, в реке 
Араке (Маркара, Эчмиадзинскнй р-н. Ранчпар, Масисский р-н).

Представители сем. Tabanidae но числу видов занимают ведущее 
место средн кровососущих двукрылых Араратской равнины [14]. По 
сравнению с 1970 г. упала численность имаго н исчезли многие их био
топы. примерно у 50% слепней. Так, в некоторых пунктах Арташатско- 
го и Эчмнадзинекого районов в учетах 1962 и 1966 гг. активность кро
вососов па животных была относительно высокой: от 15 до 62 экзем
пляров. После 70-х годов в этих точках численность слегшей снизилась 
в 1.3—2.6 раз. В настоящее время из всего видового состава наиболее 
многочисленными являются имаго слепней /'. bromiiif: flauofemorafus, 
'Г. spectabilis. Haem, pallens и др. (Араратский, Арташатскнй, 
Эчмиэдзинский р-ны). Прсимагинальные фазы г&мигидробиоптных 
слепней, составляющие основной фон нападающих на животных, 

.выплажнваются я основном в стоячих водоемах в сообществе с кома
рами а мокрснамл. Развитие рсофилыных слегайей (Nem caitcasi- 
cus. Т. unilasciaitis и др.) протекает в текучих водоемах, в то время, 
как Chr. ftavlpes ри net if er встречается как в текучих, так и в стоя 
чих водоемах (рек Касах и тростниковые болота в окр. села Арата- 
шеи, ЭчмнадЗнПскнн р-н).
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Биоло: журя Армении, № 1.(1 lt.J991 УДК 595.765.8:591,342,5

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧИНОК ДВУХ ВИДОВ РОДА 
SPHPXGPH'.R.A SOL. [COLEOP/ERA, BUPRESTiDAE) 

ИЗ ЗАКАВКАЗЬЯ

И Е. ЗЫКОВ*. 41. К). 0.7 Л III ЯII
Орехово-Зуевский педагогический институт". 

Институт зоологии АН Армении. Ереван

Олнсып.по'ся личинки 2 ги оз рода Splienopteru Sal. Spit. saricta Rent 
из Koa&i mucronata и Sph. seulptiMlPs из Echinops sp. Результаты ис
следований могут быть использованы при диагностике личиночного 
материала.

ՀւՕյաուոանից նկարագրվում 1,ն SpkCWplei'it -Sol. н4оД սէեսակքւ՝ Spit. 
SpnCltl Relit- Л Sp/l, SCItlpltCplllS H^yd. թրթուրներ/: համապւսէոէսսխտնարսւր 
KoUi’U և ECflirtOpS sp. քույր/հրքւ արմատներ/'::/! Հետազոտությունների
սւրզրսնրներր կարող հն ::ւ/ո:աւ/ո/:^վե/ թրթուրների որոշման ժամանակ:

The larvae о! two species of the genus Sphencpieru Sot. Sph. sancta 
Reiil, tram Soatit ■ i.cronattt and Sph. scuiptlco/lis Heyd. Irom Ec hi naps 
sp.-~from Armenia are discribed. The results of Investigation would be 
used for determination of the larval materials.

Փպ/tia Армении—луАк-.''..՛шл-ս—Sphenopiera.

В фауне Закавказья глатки рода Sphenopleru Sol. представлены при- 
блнзнтелын 60 видами, большинство из которых на стадии личинки 
являются важными ксило- и ризофага.ми. Однако именно эта стадия 
развития златок остается наименее изученном, личинки многих видов 
до сих пор не обнаружены. Ниже приводится описание ранее не из
вестных личинок двух видов рода Sphenoplera из Армении.

I. Sphenopiera (С hry sob lemma) sancta Renter.
Описание. Личинка желтоватая с интоисивно окрашенными 

опорными площадками переднегруди, покрытыми склеротизированиы- 
.м.ч мнкрошиииками. Длина исследованных фиксированных личинок 
№֊32 мм.

Голова почти полностью втянута в переднегрудь, склеротизпровала 
спереди. Эл истом буроватый, склсротизпрован сильнее гипостома, име
ющего красновато-коричневую окраску. В мыщелках и у сочленовых 
ямок эпистом и гипостом буро-черныс. Расстояние .между мыщелками 
эпнетома в 2.9—3,6 раза больше ширины мыщелка. Антенны двухчле- 
микоаые. 1-й членик шаровидный, с венчиком коротких шипиков по пе
реднем/. краю и крупной погруженной сенсиллой на его верхней по
верхности 2-й членик округло-бочояковидный. с вдавленной вершиной, 
покрытой микроскопическими шипиками и несущей две пальмовидные, 
одну колоколовидную сенсиллы и сидящую па его передне-верхнем 
крас трихосеисиллу, длина которой в 2.2 2,3 раза превышает диа
метр самого членика.

Верхняя губа (рис. I) в 1.G раз шире своей длины, с почти па
раллельными боковыми краями- Ее внешняя поверхность густо по
крыта микроскопическими шипиками, образующими широкую краевую
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зону, задняя граница которой проходит на уровне 2-й пиры телескопн- I 
ческих сенсилл внутренних краев небных склеритов, роже заходит за I 
него. Форма задней границы краевой зоны шипихов измоншйЯ I 
от №-об-разиой до елибоизвилистой. Небные склериты изогнутые, па- I 
раллельностороннне, ширина каждого из них на уровне передних геле- 1 
скояических сенсилл составляем 0.18—0.23 ширины губы и примерно 1 
равна расстоянию между передними и задними телескопическими сон- I 
силлами. Гр'.1хосенснллы внутренних и внешних краев небных склерн- 1 
тов сидят па сильноудлиненных основаниях. Боковые трихесеисиллы 
внешних краев небных склеритов сближены с вершинными. Расстоя
ние между ними в 5.9 8,2 раза меньше расстояния от боковой трихо- ■ 
сенсиллы до заднего края губы, ограниченного сочленовной мембраной. 
Эпифаринглальпая поверхность верхней губы с двумя зонами густорас- 
положенных, длинных, -направленных вершинами вперед и внутрь, ши- I 
пиков. Зоны ши-пиков угловато расширяются назад от внутренних вер- 
шшишх углов небных /к теритоз; расстояние между зонами на уровне ! 
оснований трихосенснлл внутренних краев небных склеритов в 1,0 раза । 
меньше ширины губы.

Мандибулы буровато-корнч'-нсвые, в вершинных 2/3 сильно склеро- 
тизнрованные, почти черные, ,с гремя крупными, закругленными вер- I 
шинными зубцами, сильнее выраженными у личинок младших воз
растов.

Карло макенлл мембранозный, с длинным медиальным склеритом, 
на «нижней поверхности с мелкими, редкими, слабосклеротизирован- ] 
[ыми шивиками, образующими клиновидную зону в его передней 1/2 

и очень тонкую кайму вдоль задних 2/3 внешнего края. У заднего внеш
него угла кардо расположен небольшой округлый склерит, несущий 1 
одну погруженную сенсиллу и две трнхоеенрнллы. Стипее -наполови
ну погружен в кардо, сильно склеротизирован, по переднему краю 
с каймой длинных щет пиков иди ых шиликоз, за которой, и.чпротив зад
него внутреннего угла 1-го членика макскллярното щупика, сидит ' 
длинная тршхосеиснлла, ш.-протн-з-его заднего внешнего угла корот
кая. Позади пли внутрь от короткой трпхосснсиллы из расстоянии, 
примерно равном расстоянию от нее до переднего края стнпеса, на
ходится телескопическая сенсилла. Между ней и длинной -рихосен- , 
силлой на нижней поверхности стнпеса только лезьй ца-лсиллы ездит 
еще одна телескопическая сенсилла, [-й членик макенллярного ту
пика спереди покрыт слабоскл. ротизировзшш.ми шнпнкамн; у пе
реднего внешнего угла «несет одну трихосенсиллу, у заднего внешне
го угла—одну телескопическую сенсиллу, 2-й членик мак՝, ил л яркого 
щупика колоокловидный. в 1.3 раза длиннее всей ширины. Мала по
гружена в стнпес, достигает вершиной уровня переднего края 1-го 
членика .макенллярного щупика и несет на себе семь длинных трнхо- 
сенсилл, две короткие конические сенсиллы и го одной щетинковидной 
и погруженной сенсилле.

Премснтум нижней губы (рис. 2) дуговидно суженный к основа
нию. с явственно выступающими боковыми краями. Его внешняя по
верхность покрыта шипнками, образующими краевую зону и сливаю
щиеся с ней зоны шипиков рудиментов ла6-а^.д1ЫХ ш_. . х.г Задние 
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Рис 1—8. Sphenoptera spp.. детали строении личинок. I. 2. 5. 6—Spit (Chry- 
soblemma) sancta Rent.; 3, 4. 7. 8-Sph. (Deudora) scu pncollis Heyd..

1,3- вооружение внешней поверхности верхней губы: 2.4—то же прементуя а 
пнжне- :;бы; 5.7 -про.-олы-.п.։ сктсро-п^гованкая бороздка передмегпиикл;

6,8—то ж՛՛, ес; едгетрудки.
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края зон шпинков рудиментов лабиальных щупиков заходят за услов
ную линию, соединяющую середины угловых склеритов, но не достига
ют их основании. Ширина просвета между зонами (Шишков рудиментов 
лабиальных тупиков в 13.0—13.1 раза меньше ширины прементума 
на уровне оснований трихосеяснлл угловых склеритов. У личинок млад
ших возрастов этот просвет может уменьшаться до размеров неболь
шой \’-образной вырезки. Угловые склериты, слабосужепные кзади, в 
2.3 2,5 раза длиннее своей ширины посредине, с широко закруглен
ным внешним вершинным углом и явственно оттянутым вперед и 
внутрь внутренним. Гппофарйшиалыная поверхность прементума ниж
ней губы с двумя параллельными зонами густых, длинных, направлен
ных вперед и внутрь шнпиков. Расстояние между этими зонами в 
2,5 раза меньше, ширины прементума нижней губы и в 3.1 3.4 раза 
больше ширины его углового склерита.

Переднегрудь в 1.7 раза шире своей длины. Продольная средин
ная V-образная бороздка переднссиннки (рис. 5) гладкая, в средней 
1/3 с едва заметной продольной морщинистостью, на всем протяжении 
неравномерно, сильно склеротизирована, от желтовато-коричневой до 
бурой. Ее раздвоенная часть в 1.8 раза длиннее объединен ной. Сво
бодные ветви бороздки в основной 1/2 отогнуты кнаружи, в вершинной 
1/2 слабо вогнуты внутрь, без заметного расширения на концах. Рас
стояние между копнами ветвей в 3.6 раза меньше длины всей борозд
ки и в 2.3 2.4 раза меньше длины отдельной ветви. Объединенная 
часть бороздки почти параллельносторонняя, у переднего края несиль
но расширенная. Ширина свободных ветвей в середине их длины в 
3.7—4.1 раза меньше ширины объединенной части бороздки в месте от
хождения ветвей. Свободные ветви расходятся назад под углом 20- 
25°. Продольная срединная бороздка переднегрудки (рис. 6) спереди 
расширена, ее длина в 3,9 раза превышает ширину расширенной части 
и в 14.1 раза ширину самой узкой части бороздки в се задней 1/4. Бо
роздка переднегрудки гладкая, очень слабо продольноморщиниста'я, не
равномерно сильносклеротвзированная в передней 1/3 и едва заметно 
в задних 2/3; вдоль продольной складки задней 1/2 длины желтоватая.

Среднегрудь в 2.3 раза короче и в 1.4 раза уже переднегруди. 
Грудные стигмы удлиненные, в 2,3 раза длиннее брюшных, почко
видные, с частыми, разветвленными трабекулами.

Заднегрудь в 1.3 раза длиннее и в 1.1 раза уже среднегрудп.
1-й сегмент брюшка одинаковой длины и ширины, в 1,2 раза длин

нее н в 1.3 раза уже заднегруди- 2-й—в 1,4 раза длиннее и в 1.1 раза 
■шире 1-го. 3—7-й одинаковой длины и ширины со 2-м. 8-й в 1.3 ра
за короче 7-го равной с ни м ширины, 9-й—в 1,5 раза короче и в 
1,2 раза уже 8-го. 10-й—в 1,5 раза короче и уже 9-го. Брюшные стиг
мы приблизительно одинаковой длины, слабопочковидные с более 
редкими, чем на грудных, почти иеразветвлениыми трабекулами.

Материал Армянская ССР. окр .Еревана, Джрвеж, из корней 
К'оаеа тисгопа(а, 10.05.1988 г„ сбор М. 10. Калашяна, 8 экз.

Распространение. Восточное Закавказье (Кировабад, доли
на р. Араке, описан из Ордубада, найден у Эч.мнадзина и Еревана), 
Восточная Турция, Северо-западный и Восточный Пран [4].
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Дифференциальный диагноз. По признакам строения рото- 
переднегрудного сегмента наиболее е :о г-ниарата и близка к дн- 

чинке■ Sph. (Chrysob!.enzm.:i) (se/iitscherini. JaU. [2|. <>= ко .ио:՛! и:лн- 
чаётся крупными три.хосенепл ламп внутренних краев небных скле
ритов верхней губы и их более сильным сближением с передними 
телескопическими сенсиллами, более длинными зонами шнпиков руди- 
центов лабиальных щупиков прсмелтум:։ нижней губы, за ходя u i имя 
сзади за уровень середин угловых склеритов, а также сильнее выра
женной склеротизанией V-образ-ной бороздки переднее линки по всей 
ее длине.

2. Spherioptera. {Deader a) sculptlcollls Hoyden.
Описание. Личинка цвета тлоиовой кости, с заметно выделяю- 

пшмися желтоватб;корнчг(!евыми спорными площадками передиегруд- 
»юи> сегмеигя, покрытыми еклсротнзирова иными микроскопическими 
шиниками. Длина исследованных фиксированных личинок 16—21 мм-

Голова почти полностью втянута в переднегрудь, с енльноск icpo- 
гизнрованным передним краем. Элистом красновато-бурый. гиг.сстэм 
желтовато-коркчшсвый, в мыщелках и у сочленовых ямок—до черно-бу
рых. Расстояние между мыщелками эпистома в 2.9 ֊3,2 раза больше 
ширины мыщелка. Антвшиы двучлениковы 1-й членик бочонковлдиый, 
с -каймой коротких шепиков по верхней 1/2 переднего края и погружен
ной сёнсиллой на его верхней поверхности, 2-й членик цилиндрический, 
с теравномерно вдавленной вершиной, несущей одну крупную н-. юко- 
ловндиую и две маленькие пальмовидные сенсиллы. На передне-верх- 
нем крае членика расположен пучок очень длинных щетинковндных. 
шнпиков. позади которого сидит одна трнхосенеил la, по длине прибла- 
зителыю р.-пнап диаметру самого членика.

Верхняя губа (рис. 3) в 2.0 раза шире своей длины, параллельно- 
сторокняя. с широко .понагтеаи.тно выступающим исрелннм ‘Краем. 
Внешняя поверхность губы с довольно узкой краевой зоной микроско
пических шнпиков, задняя гранита которой в виде сил ьноизннлистой 

/Линии проходит 1на уровне оснований три-хоссиснлл внутренних к. 
'.’нёбных склеритов. Небные склериты ншро.кис, заметно суживающие
ся кпереди, ширина каждого из них на урлже телескопических
сенсилл в J.3 раза превышает ширину их вершин п в 4,1 4,4 раза 
меньше ширины губы. Расстояние между'Передними н задними тете 
скопическими сенсиллами в 1,5 1.6 раза меньше расстояния от перед- 
них телескопических с-ДСялл до сидящих на сильноудлиненных осно
ваниях трнхосенсилл внутренних краев небных склеритов. Боковые 
трихосеп 1'ллы внешних краев небных склеритов сильно сближение 
двумя вершинами, все они находятся ил одинаковом расстоянии друг 
от друга. Щетинковидные сенсиллы на вершинах небных склеритов 
отсутствуют. Эпифарингиальная поверхность верхней губы с двумя 
очень широкими пара-тлельносторонннми зонами сильпосклеротнзиро- 
ваниых, густых, коротких, направленных вершинам:։ внутрь и немного 
назад шнпиков. Ширина каждой зоны на уровне оснований трихоссн- 
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силл внутренних краев небных склеритов в 3,5 3.7 раза, а ширина 
просвета между зонами в 11,1 раза меньше ширины губы.

Мандибулы очень сильно склеротизнрованы, от красновато-корич
невых при основании до черных на вершине, с двумя пеявственно выра- | 
желтыми. закругленными вершинными зубцами.

Кардо максилл мембранозный, на нижней поверхности без микром | 
вооружения, со слабосклеротизиррванным внешним краем, вдоль ко
торого располагаются единичные, очень мелкие, тонкие шииики. У зад
него внешнего угла кардо (находится округлый склерит, несущий одну ! 
погруженную сенсиллу и ни՛ сильно сближенные ։рвхоеенсиллы. Сти- 
пес менее чем наполовину погружен в кардо, сильно склеротлзировая 
посредине, вдоль переднего края вооружен длинными шетннковидными ! 
шилаками. На нижней поверхности стиисса, позади каймы шипиков, у 
середины его переднего края располагается длинная трихосснсилла, у 
переднего внешнего угла стипса короткая. В начале задней 1/2—1/3 | 
длины непогруженной части стипеса. у его внешнего края сидит (не- 1 
большая телескопическая сенсилла. 1-й членик максиллярного шуни-1 
ка сильно еклеротпзирован у основания и вдоль внешнего края Его I 
вооружение идентично гаковому у личинки предыдущего вида. 2-й чле- I 
ник максиллярного туника трапециевидный, в 1.6—1.7 раза длиннее| 
своей ширины. Мала достигает вершиной уровня середины длины 2- | 
го членика максиллярного щупика и несет на нижней поверхности семь.] 
। рихосенси.1.1 и одну погружентую сенсиллу, на (верхней поверхности—11 
одну щетннковлдную сенсиллу, на вершине—две конические сенсиллы, т

Премонту м нижней губы (рис. 4) прямолинейно сужен к основа
нию. да внешней поверхности с краевой зоной шипиков, сливающейся 
с зонами шипиков рудиментов лабиальных щупиков, задние границы 
которых заходят «а уровень середин угловых склеритов. Ширина про-; 
света между зонами шипиков рудиментов лабиальных щупиков в 8,1— | 
9,8 раза меньше ширины ирементума в конце его передней 1'4. Угло-1 
вне склериты почти параллсльиосторонтис, в 3.1—3.2 раза длиннее 
своей ширины посредине. Внутренние вершинные углы угловых скле
ритов очень слабо выражены, несут по одной трихосенсилле, длила 
каждой из которых в 4,3—4.4 раза меньше ширины ирементума. Гипо- 
фар. ։ая поверх носи. ирементума НИЖН&Й губы с ։:՝:՛■ мя бок: 
мн, слабо суживающимися назад зонами густых, глинных, направлен
ных вершинами вперед и внутрь шипиков. Расстояние между ’снами 
на уровне передних краев угловых склеритов в 2,4 --2,6 раза меньше' 
ширины времен।ума и в 3.9—4.3 раза больше ширины его углового 
склерита.

Опорные площадки переднегруди в 1.4 раза шире своей длины, с 
явственной косой и поперечной морщинистостью. Продольная средин
ная V-образная бороздка переднеспинки (рис. 7) па всем протяжении 
слабо, более или менее равномерно склеротизированл. редко- и мелко- 
морщинистая. Раздвоенная часть бороздки в 1.4 раза длиннее объе
диненной. Свободные ветви бороздки слабо отогнуты кнаружи при ос
новании. в вершинной 1/2 почти прямые, на концах расширены в не
большие, несклеротизировашные, лишенные вооружения, участки. Рас-
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стояния между концами ветвей в 3.8—3.9 раза меньше длины всей бо
роздки и в 2,3—2.4 раза меньше длины отдельной ветви. Объединен
ная часть бороздки в передней 1/4 расширенная, в задних 3/4 парад- 
лельноггоронняя. 111ирп-на свободных ветвей посредине в. 3,1 3.G раза 
меньше ширины объединенной части бороздки в месте отхождения вет
вей. Угол расхождения свободных ветвей приблизительно равен та
ковому у личинки Sph, (Chrysoblenima) sancta Reitt. Продольная) 
еклерот'изиронанная бороздка персдиепрудки (рис. 8) от серели- 
иы со слаборасхолящимися вперед боковыми сторонами в передней 
1/8сильно неравномерно расширена. Длина бороздки в 3,8 раза боль 
тс ширины передней расширенной части и в 21,3 раза больше шири
ны бороздки в ее задней 1/4. В передней и задней 1/3 бороздка гл.-, i 
кии, слабосклсротвзпроваиная. и средней 1/3 несклеротнзировэшная, 
редко н очень тонко поперечноморшкпистая,

Средиегрудь в 1,7 раза короче переднегруди. Грудные стигмы л 
2,3 раза длиннее брюшных, у дл нисано-овальные, с редкими, мощны
ми, нерэзветвлепными или очень слабо разветвленными трабекулами.

Заднегрудь о 1.3 раза длиннее срсднегрудн.
Ьй членик брюшка в 1,1 раза длиннее заднегруди. 2-й в 1,1 ра.щ 

длиннее 1-го. 3—7-й—одинаковой длины и ширины со 2-м. Брюшные 
стигмы округло-яйневидные. <՝. очень редкими, перазветвленными тра- 
бекуламп.

Материал. Армянская ССР. Абовянекий район, у монастыря Ге- 
хард, из корней Ecsiiinops sp.. 8.06.1989. сбор М. 10. Кала.шяна, 3 эки.

Распространение. Малая Азия (описан из Малатии). Сирия. 
Ирак. Закавказье. (Мингрелня. Кутаиси, долина р. Аргже, здесь най
ден в Абовянском районе у монастыря Гехард, в Бузговс Пах. АССР 
и-в Мегринском районе). Жуки нетречаются в нюне, обычно на основ
ном кормовом растении.

Дифференциальный диагноз. По строению верхней губы 
наиболее* близка к личинкам . l-siloptera {/.am/ elis)arpcn tata (M nrib. 
[3] в Sph. (Chilostetha) pa <’a Obenb. [I], от которых отличи-re.i 
сильным сближением боковых трихасснеилл и трихосенсаыл внугреи-

՛ них краев небных склеритов с вершинными, а от Sph. (Chil.) palea 
также и большей площадью краевой зоны шиппкоз. По характеру мпк- 
ровооруження премеитума нижней губы практически идентична личин
ке предыдущего вида, от которой отличается лишь наличием более 
узких и длинных угловых склеритов. Строение бороздок переднегруд- 
floro сегмента вилоспецифично. склеротизаипя бороздок очень слабая, 
равномерная.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЕМЯ ПРОВОДЯЩИХ ПРОТОКОВ 
У Г1ЛРАЗИТИФОРМНЫХ КЛЕЩЕЙ

3. С. АРУТЮНЯН

Институт люлогип АН Армении, Ереван

Расемвтрнпаютсн вопроси происхождения и рлзпнтчл соншрстлншшс 
кроткий. Kuno.iHJiioJiiiix ссмяприемиую функцию у самок иирлзитифЬрм 
пых клещей. Сопостазляюкк результаты и.чучекнх строения и располо
жении иедомнче.'кнх дивертикул IV и V сегментов цефзлогоракга. .то 
ьялтоиаиных из уровне II i III пар зачатааз ног у эмбрион.-! склрипоия, 
с морфологией кодовых протоков, расположенных между снованием Ш 
и IV ходильных ног у нчро.лых фал самок ряда пар.чз>и нформиых кле 
щей Об уждаетея также строение и расположение протоков коксалкних 
жедгз у эмбриона мечехвоста второй стадии развития с соло-тивлемий» 
их ։■ пп rpq-пктм!!, расположенными позади IV кок: у взрослых 
самок представителей семейства Veigrttuldue (Parcisttifurmifs).

Հայտածում niuitn!b։ai'pgi[uJt> Լն պաքէսղխոա՚ձև աղնրի Լէյնրի ր1պմք<ավորման 
!քէրււնկր[4Ա քքր>սցոր/>ուչ սհրւէնսւտսւր խողովակների թաղման 11 ւրսրղաէյմ ան հևա 
կ ա ։ւ; վսւ ր> ч/ ո ր? հր.

Աււոոարվաձ Լ հասեւէսււոոէքէւուն EllsCOf plHS. C-'i ւ p'i 11| |լ ԱՏ /J'iii/фьЛ чшղմՒ 
ղքխսւկրծրային dun/jr 4-րղ և Տ՝րղ ււեցմհնւոնհրի [քէղոմիկ դիվերտիկէ4ւներ1ւ ե 
որոչ Աքարաղիտաեհ աղերի սերմնարնղունիք խողովակների աոա^ացմսւՆ հ նրանց 
կապն J/iyh:

Քննարկվե՚Լ Լ նան. քէրապպ/ւ՝ XiphOSIIf.‘l [Uli V pll e HI II 5 - /' izw<jr//< ղարղացմսւն 
երկրորդ լ.ա»|ւմ|/ւ կորսւպ դեղձերի խոդով ակների կասրրւցվաձրր՝ այ՛ս Հ ւս JI։ it սւ • 
տևք».] պար-ադի>ո1սձև ւ/պերի Ve> g3H>ld0e րնւոանիրի աղերի հաօոէն (դերի 
ււեքւմարնդունի • խոդ/էվւս կների հհա, որոնք) ղտհվամ !ւն '‘-րդ ուորի կորսայիր 
ttiiftphi

The origin and development of the sperm.itoduch used (or die Inseml- 
naiioii o։ die female-։ of some parasiiilorin initcx spec es arc siudied. The 
ilcins ol lire shidy oi Ilie structure and disp -.s-.i.on o. i jc cephalothorax 
coelomic diverticles of lite IV-ili .ind lifcli segments loca'tsed between the 
I l-ih and IV-tli pairs oi the (eet-anlagen In scorpion embryos with the 
mwpli >logiy of sexducts beiwoan the Ifl-ih and IV-ili leet of the adult 
females o; some pjr.i-ltilorm mites species are conijmred.

The sintcture and disposition ol the coxal glands of the Xiphosnra 
at Ilie second phase oi development with the duct beh nd the IV-lh couc 
oi adull females ol some parasuiiorm species are also compared.

К пирамтнрорл'.нш:. хсАИцероате—цедолплгм/егд.1—сем^тролодящис протеки. 
Половые придатки наземных членистоногих н процессе эволюции пре
терпели различные (|м;рмопбразонателы։ые изменения [3j. тогда как. 
строение и расположение непарных половых отверстий у хелипероных 
(непарное половое отверстие находится на первом сегменте мезосомы,, 
г. е. почти на границе соприколтрвсния с Vii. последним сегментом про
сомы) ) почти нс изменились. У большинства наземных хелицеров)
непарное половое отверстие <и его придатки выполняют 
яйцевыводную функции, а также участвуют в процессе

родильную
осеменени!

Среди них. однако, имеются представители, у которых функции этоп
органа Ограничиваются первыми двумя. В таких случаях у акарйформ 
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них мещей копулятивное отверстие, расположенное на заднем конце 
тела (кроме низших Acarifonnes), а у ряда паразитиформных клещей 
ыож,н II и III (рис. 1), Ill и IV коксами (рис. 1, 2; 4,7—10), сзади 
!\ кокса (рис. 1, 3. а, б, в) и н базальных члениках II! ходильных 
ног (рис. 1. 4. 1—5).

Чтобы представить себе направление эволюции способа осеменения 
и образования семяпроводяших протоков тех паразитиформных кле
щей, у которых непарный половой орган нс участвует и процессе оси- 
меления, следует остановиться на роли целомодуктов в качестве выдс- 
лнтелыных и половых органов.

Известно, что целомодукты образовались за счет периферического 
фагопитобласта, и не случайно, что они могут принять на себя ;։ йыдс- 
лнтелвяую функцию. У полихет целомодукты первоначально не участ
вовали в выделительной функции, а служили только половыми ворон
ками [2]. Иногда в половых сегментах полихет (сем. СарИеШИае) и 
олигохет в одних и гех же сегментах тела имеются одновременно не
фридии г целомодукты, которые функционируют независн.мо друг > . 
друга. У ряда полихет (Ро1у^опИиз) целомодукты совершенно ։»г.-ут-
ствуют. а у других низших полихет. у которых воронка том<■>.:ух га 
открывается в дистальную половину нефридия, эта часть органа вы- 
полняот функцию выведения половых продуктов. У большинства поли- 
хот половая воронка открывается в «нефридий нс сбоку, а н его прокси
мальном конце, прирастая непосредственно к нефростому [10]. Как от
мечает Бехлсмешсв [2]. здесь мы видим слившийся едины:։ орган, об 
разоваипый из двух органов различного происхождения и различного 
морфологического значения: половую воронку и нефридий.

Согласно взглядам ряда авторов, существуем гипотетическая ст\ 
пош. слияния половой воронки и нефридиев в единый оргагз, и таком 
случае нефридии имеют смешанную природу (мнксоисч|)рад;ш), а во
ровка я канал физиологически являются органами прохождения поло
вых продуктов, но канал несет вдобавок и экскреторную функцию [10].

Для ОпусИоркога и АпЬгороЛа, как известно характерна редукция 
целома. При эмбриональном развитии вышеуказанных групп образу
ются метамерные целомические мешки, сходные с целомическими меш
ками аннелнд. При дальнейшем развитии эти мешки распадаются и 
дают начало целенхяме, однако отдельные участки целома, вхо гящие в 
состав выделительного или полового аппарата, сохраняются [2|. У 
ОпусНорпога и членистоногих развитие целома сходное. Целом и че- 
с’.и* мешка у них дифференцируются ։а спинной, боковой и брюшной 
отделы. Спинной отдел превращается в гонады, а почки и половые 

I протоки образуются за счет боковых отделов [9].
Среди хелицеровых полное развитие целома зародыша встречает

ся у скорпионов. Большинство авторов [2. 6. 8] считает, что кокса л ь- 
пые железы у скорпионов являются рудиментами метамерно располо
женного чефрпдиального аппарата аишлилового типа.

По данным Давыдова [9]. у зародыша скорпиона £,/ьтогрхм.< 
\сйгра(1иси$ во всех сегментах тела имеются леломическпс мешки. Со- 
матоплевры брюшного отдела этих целомических мешков образуют
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Рнс. I. 1 —расположение и строение семяпринимающнх протокол к половых об
разовании самок клеща 'Alullider.drolaelaps aupistotnus Hirschmann, I960 
(сем. Rhudacandae), II, III, IV- коксы II. Ill и IV пог. 1 - сгмигрннимлющнй 
пр ՝ток, 2—семяприемник, 3 — ссмяпрднодягдяй пгптпк. 2 женскли по
лоли с։.т։м1 it > • .та । и -■ и։й сел Piy о; ,::du •: л. 5— Ka-npln >d rotnus 
aberrans (Oud., 1930) Neshtlt, 1951; б — семяприемник и увеличенном виде; 
Ill IV—коксы 111 и IV ног; сперматека (1. 2. 3): 1 большой проток сперма
теки. 2—шейка сперматеки. 3—малый проток сперматеки, 4— семяприемник,
5—яичники, б—яйцевод, 3—расположение и строение семя принимающих прото
кой самск у клеи ей <см I tiptdi.idtn: a — Veigaio /itnid I eil., Н92;<—1 .pre- 
pinqua Willrnann. 1936: и— V pa radoxa Wlllmann, 1951; III —IV—кохгы III и IV nor; 
1—семяпринимзюший проток.. 2— наружное отверстие прок ка, 3— хепцепзя часть 
протока. 4 — семяприемник. 4 — расположение и строение семя принимающих 
протоков самок у клещей сем. Rhadacaridae: I — Dendroluetapsfallax (Leitner, 
19.9); 2 D. рглмрчт (Beriese, 1918); 3 — D w >?iferi Hirschmann, 1960 (бед
ро III nor); 4 — D. xtrcnzkel Hirschmann, I960; 5 - D. sellnlctd Hirschmann. I960 
(по Щербака, 1930). 6 - Dendroselas re'.lculatus (Sheals. 1956) (по Щербака. 
1980); 7 Olig Oden talus trldentuius Shcherbak et BregeiOva. 1980 (по Щербака 
и Брегетовой, 1980); 8 — Insectotaelaps quadrisems (Bcrlese, 192*») (no Щербака, 
1989); 9 - OrieMnlaeiaps cutamlasi Bregelova et Shcherbak, 1977 (по Щербака» 

1980); 10 — Rhodacarellus subterrancti* Willmann, 1935. 
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пять пар дивертикулов, из которых 4 пары н։а.ходятс.ч в головогрудных 
(цефдлоторакс) Сегментах. <՛ третьего сегмента и но шестов, а одна 
пара֊ по втором брюшном сегменте (рис. 2.1). Целомические лшерти- 
куаы И! 1\'. и VI головогрудных сегментов не развиваются и в конце 
кол поп исчезают, а Дивертикулы V головогрудного сегмента и 11 брюш
ного сегмента заканчивают свое развитие . Дивертикулы V сегмента 
Ш-ф;։.".оторакса дают начало целомодуктим- -экскреторным органам 
(«Жальные железы), а дивертикулы второго брюшного с:мента об
разуют половые каналы, которые сохраняются до завершения разви
тия зародыша. В позднем эмбриогенезе внешнее отверстие протока 

КОКсвльных желез закрывается, у взрослой особи оно сохраняется н 
нидс тонкой щели.

Имея в общих чертах представление об образовании и судьбе цсло- 
модуктов, можно провести параллель между формированием семя<։р-^ 
вс’Дятнх протоков у ряда наразигиформных клещей и образованием 
диперникул IV и V сегмента цефалоторакса у эмбриона скориисыа

Как было сказано выше, у эмбриона скорпиона развиваются толь 
ко целомические дивертикулы V сегмента цефалоторакса, расположен
ные у оснований III и IV пар зача։ков ходильных йог. У ряда пред- 
ставнтелей паразптиформных клещей парные образования, которые 
пре։.ланлены патовыми протоками, выполняющими ссмялроьзд'янг. ш 
функцию, у взрослых самок клещей расположены также между олни- 
йпнж-м 111 и IV ходильных ног. Такое совпадение не случайно. Но на
шем;, мнению, процесс формирования у эмбриона скорпиона целомн 
чсскмх дивертикулов \ сегмента цефалоторакса, которые расположена 
иежду коксами III и IV ног, в эволк>цнон1ном отношении аналогиче.։ 
процессу образования половых протоков. рас пол ожени։ ых также, каку 
самок взрослых фаз ряда паразптиформных клещей (рис. !. 2. 4. 7 
10) > предковых форм последних, вероятно, имело место слнянде по
ловой воронки и нефридия в единый орган, что способствовало образо 
палию нового орган;։, служащего для прохождения половых продук
тов. Следует при этом отмстить, что этот орган может и не выг.олпять 
экскреторную фу нкцию.

Хотя первичная функция целомодуктоз состоит в выведении .։<>.։<>- 
31;продуктов, можно предполагать, что рассматриваемый парный ор
ган является результатом преобразования и с.то моду кто в с одним су- 
щестненным различием: здесь данный проток не выводит продукты 
тюловых желез, а выполняет семяпрнпимающую фрикцию.

Несмотря на то, что до сих пор нет данных и даже косвенных ука
заний на происхождение еемянронодящп.х протоков от цсломсдуктов. 
не следует сомневаться в том. что протоки клещей образованы только 
к результате функциональных преобразований цел о моду к тов. Ис ис
ключается также, -что кроме слияния половой воронки и нефридия в 
единый орган у предковых форм у определенных паразитиформных 
клещей могла происходить еще и смена функции и значения протока 
коксалькой железы, расположенной у оснований 111 —IV «коксов ходили 
кых но։ Судьба же коксальиых желез и их протоков, которые огкры- 
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оаются у основания газиков I ноги, у таки к паразитпф-рмпь.л ч.цыпей 
была описана ранее [1].

Не представляется правомерным образование таких семан.юподя- 
н;их протоков связывать только с функциональными изменениями це- 
лимодуктов. расположенных у основания III и IV пар ичагхоп хо
лильных ног у предковых форм паразитнформных клешей, т. : -:ак у 
других клешей, как. например, у Mtiltidendrolaela; л eapistomus I lirch.. 
I960 (рис. I. I), такие же половые протоки, расположенные меж
ду П н III коксами ходильных ног. образовались у предковых форм 
•а счет морфофункаиочальных изменений половых целомодх ••. гПо
следние. по нашему мнению, образовались независимо от вторых за
чаточных пефридиальных аппаратов (на примере зародыша скорпиона 
Е. carpathicus, рис. 2. 1), которые расположены также у основания! 
п 111 пар зачатков ходильных ног.

У примитивных форм полихет пеломодукты. парные и м-та мерные, 
имеются во многих сегментах тела, а у современных членистоногих 
метамерно расположенные парные половые отверстия имеются только 
у Pan topoda (примитивные парные половые отверстия сохранились у 
ракообразных и средн насекомых: отряд Е phenteroidea). у которых эво
люция пошла в сторону олигомеризации и исчезновения половых от
верстий спереди [2]. Последствия такого направления эволют. ՛. мы 
наблюдаем в семей;՛ гне Pachyluelaptidae (Purasitlformes), где у 
некоторых взрослых самок встречаются рудиментарные тельца, ассоци
ированные с коксами 111—IV йог (рис. 2. 2.1) и представляющие со
бой, по всей вероятности. остатки целомодуктов, а между коксами III 
и IV ног у всех представителей семейства имеется функционирующий 
семя проводящий проток (рис. 2, 2).

У взрослых самок паразитнформных клешей семейства Veigaia- 
idae (Veigai'a planieola. Veigala propinqaa и др.) позади IV кокса 
берут «начало эластичные семяпровод я тле парные трубки (рис. I. 
3). концевые части которых соединены с семяприемником, в котором 
происходит оплодотворение яиц. Если строение и расположение этих 
трубок-прото-кон сравнить с кокеалыными железами мечехвостов на вто
рой стадии их формирования (рис. 2.3). то без особого труда можно 
заметить, что эти структуры расположены практически одинаково Как 
известно, у единстве и кого современного представителя водных хелн- 
черслых мечехв >ст;՜: Xiphosura polyphemus (--■ Linitilus polyphemus) 
выделительные органы открываются у основания V нары конечностей 
[2.4.9, 13]. По бокам кишечника от II до V пар ног у него имеются 
два железистых образования, каждый из которых имеет 4 железистых 
лопастен-мёшочкоп. расширяющихся в своем концевом отдел-? и обра
зующих выделительный проток, который открывается наружу отверсти
ем у основания V пары ног (рис. 2, ЗВ). По Паттену и Аисену [13], 
эти 4 лопасти соответствуют зачаткам мешков, лежащих впереди пя
той пары ног сегментов, которые соединились с железами сегмента 
пятой пары конечностей.

Коксальныс железы, органы выделения мечехвостов, развиваются 
при участии мезодермы всех сегментов просомы [5, 13]. Стенка пя-
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Ь а >
Рис 2. !—передняя часть зародыша скорпиона Euscorpius atrpalffiais, 

։ki Давыдову, 1928: ch зачаток хелицер, pd -зачаток нсднпальп, nepli.
зачаток нефрнд на явного аппарата (целомодуктов) Т, зачаток ходили 
։ш։ ног. gl. сх—зачаток киксальных желез, g nd—зачаток гонодукт (по 
.".о֊< ՝-. приток) 2:—расположение и строение i емяпрнкимающих протокови 
рудиментарных телец (x.i остатки цсломодуктон целомических мешков 
самок у клещей сем Ptchylactaptldaa: 1 Pachy'ae aps lOnchodetlus) 
■siculus Be։I , 1892; 2 Pachysclus humcralis lierlese 1910; 3 Packylac-
laps (Pachvlaehips) prandis Koroleva. 1977; 4 — Olopachys caueaslcas 
Koroleva. 1976. 3֊ три Сталин развития коксальных желез у мечехш ста 
Xlphosura pplypltcutas, по Паттену и Аисену. 1900, А первая стадия 
развитии коксальных желез: 1 VI—целобластнческне сомиты (=мезо- 
дермальные зачатки), 1—пятин сомит (зачаток кокеалъной железы, об
разованной из пятого целобластического сомита). Б-1—кохсальнзя же
леза цо второй стадии развития В—кокгальнач железа с четырьмя ме- 
тзмерными целомическими лопастями-мешочками (II—V). 1—коксальнан 
железа и третьей стадии развития. 2- наружное выделительное отвер

стие, 3—соединяющий железистый тяж



того сегмента в начальный период эмбриональной стадии (рис 2,ЗА} 
впячивается внутрь тела в виде трубки, которая удлиняется во второй 
фазе эмбриональной стадия (рис. 2.ЗБ). В далынейшем эта трубка на. 
второй ЛИЧИНОЧНОЙ стадии И у взрослою ЖИВОТНОГО (рис. 2.3В) приоб
ретает спльноизвитую форму.

Е-.лп сравнивать выделительные органы взрослого A՜. polyp!teniu$ 
я трубку, образующуюся во второй фазе его эмбриональной стадии, с 
семяпровбдящей трубкой, расположенной сзади IV коксы ходильных 
ног представителей рода Veigaia, то можно та метить, что эти трубки 
по месторасположению и образованию идентичны и что у клещей 
Veigaia они являются протоком, образованным у предковых форм, как 
было сказано выше, путем слияния половой воронки и канала нефри
дии зединый орган, где воронка и канал физиологически являются 
путем прохождения половых продуктов, не выполняющих выделитель
ную функцию («У наземных хе. in перовых выделительные железы ти
па иеломодуктов, открывающиеся непосредственно во внешнюю среду, 
с переходом к жизни на суше утрачивают свое исходное значение, так 
как потеря через них воды, выводимой с экскретами, слишком вели
ка» [3JJ. Здесь возможна также, как было сказано выше, и смена 
функция и значения протока коксальной железы.

Цсломодукту же II брюшного сегмента, как и у зародыша скор
пиона Е. carpat/iicus. у отдаленных представителей большинства \елн- 
исровых, в том числе паразитиформных и других клещей, претерпели 
более глубокую и усложненную эволюцию вследствие полной интегра
ции просомы: произошли слияние метаиодосомы с кротеросомом (арах- 
ноидиый тип) и постепенная редукция брюшных сегментов. в гбм чи
сле полная редукция VI! сегмента, лежащего на сгибе меж iy просо- 
мой и мезосомой, а также другие филогенетические новообразования, 
способегвуюшис слиянию -лих парных половых протоков II брюшно
го сегмента в непарный орган и смещению его вперед.

В результате средн хслицеровых независимо друг от друга раз
вивались дне группы животных, имеющих парные и непарные се у я про
водящие протоки. У современных представителей одной из этих -pynni 
хелицеровых, в том числе у большинства клещей, этот непарный поло
вой канал служит для прохождения яиц и участвует и процессе опло
дотворения, а в другой этот же половой непарный канал служит толь
ко для прохождения яиц и никогда ле участвуют в процессе оплодо
творения В последнюю группу входят только то паразитиформные 
клеши, у которых целомодукты их предковых форм, выполняя свою 
первичную функцию, как было сказано выше, превратились в пирные 
половые протоки, расположенные между II и III, II! и IV коксами, у 
основания позади IV кокс ходильных йог я в базальных члениках III 
ног.

Представители той группы, где непарный половой канал не связан 
с процессом оплодотворения, представляются более древними (семя
провода щий орган здесь примитивен, т. е. парный).

В настоящее время среди Parasittformes, занимающих почти оди
наковые экологические ниши обитания, существуют, как было сказало 
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гы։йе. две группы клещей. имеющие различные 1роисхож.ынис ме- 
•сто возникновения ссмяпроводящнх протоков, что свидетельствует о 
корректности высказывании ряда авторов о неоднородности и сбор- 
eior.n։ представителей Parasififorjnes.

Атиас-Анрио [7] среди гамазил исходя из различий в способе по
ступления половых продуктов самца ввел термины IncQspermique (то- 
коспермня)—осеменение через вагпнал։ ную полость л podospe-rique 
(подоспермия)—осеменение при помощи сиермт.тодактнля через пир -ые 
половые отверстия, расположенные по бокам тела самки вблизи .оке 
ходильных йог. Указанные особенности впервые были обнаружены 
Майклом [11].

В связи с вышеизложенным и основываясь на различии в ироиехож- 
денин семяпроводящих протоков указанных групп клещей, а также для 
Четкого определения и классификации паразптпформных клещей воз
никла необходимость в установлении шовых таксоиов-полотрядоя: Го- 
с- sperinlli՝,ridu loi.-.b, ш v. (осеменение через вагинальную полоть) и 
PeMpenniforida comb. п> v (осеменение через парные половые от
верстия, расположенные по бокам тела самки вблизи II —IV кокс хо
дильных ног и в базальных члениках III ног) в новом отряде Мг^ора- 
rvutigmaia. i ощЬ nov., который объединяет тс группы клещей, тлч ко
торых характерна одна пара стигм, расположенных по бокам тела. 
Новый отряд Mwivvartistigmata comb. и v. .1. терминологии и гю сути 
не является си гонимом Mesvstigmaici.

Таким образом, можно прийти к заключению, что семяпроводя- 
шие половые парные протоки у паразитиформных клещей есть и i что 
иное, как видоизмененные целомодукты членистоногих. Отдаленные, 
представители некоторых паразитиформных клещей и скорпионов в 
отношении образования целомодуктов прошли почти сходный лчолю- 

' ишнвный путь, так как н конечном итоге у целого ряда групп пасшей 
г. скорпионов, (как видно на примере ejrp.ifhicus}. це-
ломрдукты образовались в одних и тех же участках тела (между 111 л 
IV коксами ходильных ног), но в дальнейшем у клешей они преобра
зовались в настоящие сем я проводящие половые протоки, а у скорпио
нов—в коксальные железы. Примерно в таком же направлении разви
вались целомодукты предков мечехвостов и ряда представителей пара- 
зитиформных клещей (сем. Veiga laidае: \'eigai-.). Здесь, у пред
ставителей рода Veigaia семя проводящие парные протоки, ра поло
женные сзади IV кокс ходильных пог. образовались в процессе -волю- 
пип за счет слияния половой воронки целомодуктп и канала нофрг.диев 
в единый орган, где, как было отмечено выше. воронка и канал фи
зиологически являются протоком прохождения половых продуктов, т. е 
семяпроводящнм протоком. У мечехвоста <Xiphosara polyp/semus) 
но второй фазе эмбриональной стадии этот же парный проток, распо
ложенный также сзади IV кокс холильных ног и образованный из V не- 
лобластического сомита, утратившего свое исходное назначение, явля
ется протоком функционирующего органа коксалыюй железы

Образование семяпроводящих парных протоков внутри Parasili- 
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formes происходило не однотипно. Например, как было показано выше 
для М. eupislomus, эти протоки образованы не между III и IV, а между 
II и III коксами ходильных ног. По нашему мнению, в процессе фор
мирования этих продуктов у предковых форм хелицеровых имело ме*1 

сто равмти-е второго целобласгического сомита, расположенного ио бо
кам тела у основания 11 л III пар зачатков ног, шеи иаправлогшн об
разования выделительного (иефрндиального) целомодукта, как /го 
показано на примере зародыша скорпиона (тс же целобласточескис 
сомиты на примере зародыша Е. carpaticus. как показано, на рис. 21, 
-в связи с функциональными преобразованиями не сформировали по
ловых целом оду ктов, а дали начало второму значительному чюфридя- 
альному аппарату, расположенному по бокам тела, тоже у .основания 
II и III пар зачатков ходильных ног), а полового целомодукта, т. е.в 
конечном итоге образовался проток сем я проводящего назначения.

Таким образом, семяпроводяшис протоки у ряда представителей 
Parasif {formes, открывающиеся между II и HI. Ill и IV коксами, у ос
нования IV кокс и в базальных члениках III ног, образовались при уча
стии целомодуктов и. по нашему мшению, являются морфологически 
первичными образованиями.

Если ход возникновения и локализация выделительных и половых 
целомодуктов у предковых форм скорпионов и ряда парззнтиформвых 
клещей, мечехвостов и клешей семейства Veigaiaidae {Parasitiformes} 
однотипны, го судьба целомодуктов у них очень различается.

У паразитиформных клешей возникновение такого типа половых 
семяпроводяших протоков осуществлялось на стадии предковых форм, 
дальнейшая эволюция которых с переходом к жизни на суше сопро
вождалась уникальными морфофункциональными новообразованиями.в 
•основном формированном органа, не выводящего продукты половых 
желез, а выполняющего семяпроводящую функцию. Так что в конеч
ном итоге а настоящее время их представители в мире беспозвоночных 
животных оказались уникальными. Правда, парные семяпроводяшис 
протоки имеются не только у хелицеровых. Такого рода семяпровода- 
щие протоки и связанные с ними сперматеки характерны также для 
пауков, с тем лишь различием, что у последних протоки открываются 
по бокам яйцевыводящего отверстия на вентральной стороне перед
ней части брюшка [12].
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РАЗВИТИЕ /-/ГЛ7^УО/./-Р/5 /УД.-V.» (SIEBOLD. 1852) БЕЗ 
11 POM ЕЖУТОЧ НОГ() ХОЗЯ ИIIA

г а. смбатян
Институт зоологии АН Армении. Грепан

На крысах установлено. что к Hifincnolcpls папа Сю.чес оигприимчнвы мо
лодые животные. экстенгипиостъ шшазин и индекс обилии волрзегш'т 
or весны к зд.ме: с уаели>.синем продолжительности инкубации яки 
уменьшается их шшпзнонность.

Փորձնական ճէսնապտր՚էրէվ ուոումնասքւրվաձ I If VtnCnolvj)iS ПИПЛ-/' դարդու- 
/քրոմը աոնեաներյւ որդանիւ/մումէ Պարդվս/Л Լ, որ երիտասարդ կենդանիները

Ղ!ո' 1՝1’ն,է՝ս1 են ն/ված ինվւսդիայի Նկասւմամր, It, /./. ինվա դիւս յի ՀրսԱէեն- 
սխլՈէր/Ունն tn քիոէ/կան չափանիչր и/ճում Լ դուրնաՆ^ց մինչէք ձւքե/րւ Պարդւիէ/Л 
( նահ, որ էյւխւխէւոդխոկան /ասույթում երկար պէսհԼ/ու դեարոէմ րնկնում Լ .\ւք Լ • 
ք՛' {էնվադիոն !աւրւ1/ւււթյունր-

Пр.՛ de՛. e!o i:։eni of llyttienoh-pi.s t ai a In ran' organism-. 'ьт< been stu
died, n has been established ihat the young aiiunils were m не Suscep
tible to the me '.loned invasion, v. lth which the luv.bl n extri ՝:vi;y apd 
abundance indlca fncreflse from spring ։ j wniic՜. I: has .։<><> been e-iab 
hshed ih.it with the development o> eggs in ubii on <oninu у their Invn- 
sion is decreased

Цсетода. Hymenolep:s папа—ocnnefttiociu (ч/зчатач.

Представители семейства Нутепо1ер1(Н(1ае сво'-’ствен так. называемый 
лнксеиный тип развития, который протекает с участием промежуточ
ной) и основного хозяев. Среди цестод этого, семейства встречается и 
такой вид. которым может развиваться и без промежуточного хозяи
на

В организме хозяина цистицеркоиды пепин локализуются в основ
ном в ворсинках 1иижней части тонких кишок [2|. После некротиче
ского разрушения тканей ворсинок зрелые пистнцеркоиды выпадают 
в просвет тонкого кишечника. Здесь каждая личинка превращается 
и половозрелую цестоду, от стробилы которой вскоре на=пн։ают отде
ляться зрелые членики, заполненные инвазионными яйцами 18]

щення ?И հ гененвноеть инвазии; ИО—индекс обилия.
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В литературе имеются несколько противоречивые сведения о про- 
должителыностн жизни паразита. Некоторые авторы [2, 3] отмечают, 
■что яйца //. папа начинают выделяться с фекалиями на 14 16 дни 
после заражения. По другим данным [6]. они появляются в «испраж
нениях человека на И) день. /Куае |11] считает, что продолжитель
ность жизни /7. папа составляет менее 1 месяца. Согласно Вудланду 
[14], Бадалян [1] и Др., продолжительность жизни цестоды у мышей 
равна 30 дням, а Ягудаев [10] пришел к выводу, что в организме мы
шей и крыс она колеблется от 30 до 40 диен, в отдельных случаях— т 
60 диен.

В естественных условиях распространителями этого гельминтоза 
могуч оказаться мыши и хомяки, а н лабораторных условиях и белые 
крысы.

В Армении проблемами гкменолспидоза начали заниматься еше 
в 20-х готах. Первые сведения о распространит.։։ этой инвазии в 
республике ириисдены в работах Калантарян [5]. а затем в работах 
Бадалян [I, 2], которая путем экспериментального заражения белых 
крыс различными дозами (200—500) яиц 11. пина пришла к выводу, 
что в возрасте 1-1,5 месяца они заражаются на 65%, тогда как в 
возрасте от 1,5 ю 3 месяцев—на 9.9%. Взрослые крысы не восприим
чивы к данной инвазии.

Известен также ряд исследований, касающихся выживаемости 
яиц паразита в различных субстратах и физических условиях [3> 4, 
12, 13]. В настоящей работе представлены результаты изучения раз
вития II. папа без промежуточного хозяина.

.Материал и методика. Использовано 450 голов самцоп белых крыс породы 
«Вястзр» двух возрастных групп: I- и 2-мссячвыё. В верном опыте была использо
вана 101 крыса (49—I-месячные и 52— 2-месячные), но втором опыте—112 живот
ных (но 56 голов каждого возраста), в третьем—128 крыс (63- 1-.месячные. 65— 
2-ме: ячине!. и четвертом- 11'9 голов (54—1-месячные, 55—2-мссячпые).

Перед опытом крысы были дсгсльмннтлзированы дрояцитом.
Дозы заражения составляли 50. 100 и 200 яиц. Подсчет яиц производили в 

счетной камере под микроскопом.
Экспериментальное заражение белых крыс проводили как свежевыделеипымн, 

так и никубнрованнымн в течение 24. 48, 72 ч в физиологическом растворе при ком
натной температуре (18—22е*) яйцами Н папа

В первом опыте каждая возрастная группа животных была разделена на 4 
подгруппы—всего 8 подгрупп: дне контрольные, а остальные 6 подгрупп были зара
жены различными дозами яиц //. пипа. В остальных трех опытах каждая возраст
ная группа были разделена на 5 подгрупп—всего 10 подгрупп: две контрольные 
две подгруппы животных, зараженных свеж евыд елейными яйцами, а остальные 6 
подгрупп были пнназироваиы различными дозами яви. инкубированных и физиоло
гическом растворе в различные сроки. Животных вскрывали на 7. 15. 20 дни после 
заражения. Для промеров цестод на протяжении всех опытов готовили временные 
препараты.

Результаты были статистически обработаны [9].

Результаты и обсуждение. Данные экспериментов приведены в 
таблицах. Как видно из табл. 1, ЭИ в зависимости от срока инкуба
ции яиц в физиологическом растворе и от дозы заражения изменяет
ся: чем больше срок, тем меньше ЭИ при всех дозах заражения как 
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у ։-месячных. гак и у 2*месячных живтных. ЭИ выше при дозе за
ражения 100 яиц у обеих возрастных групп, причем у 1-месячных вы
ше. чем у 2-месячных.
Таблица ! Иквазчроиание белых крои яйцами Н пиши! зависимости ат возрас
та животных, дозы оарихемим а срока инкубации яиц н физиологическом растворе

1-мссячныс ж 11 но: 11ые '2-мегпчны? живо гн ы е

6апин лип
пфи-ио.-»- 50 10 200 0 100 200
гическом_____ _________ _______ ___________ __________________________

д >зп заражения, ко.;, яиц лоза зарлження. кол. инк
Сроки ицку ___________ ____________________________________________________________

раство.с. ч 2

6 о 5
ъ ~ ■ -

га » га
5. * 2 * £

3 6 3 О X 6
■Т " -Т - <т ~

| эи
, % 

' И
О

, э
кз

.
1

Свежевы*
деленные 35 5 5 70 5 20 3.4 41.6 3

24 33 4 55 Я 22 3 11 1
48 30.7 4 33.5 6 8.3 1 15.3 2
72 22 2 33 3 Г 1 11 0

ИО при разных раздражениях неодинаков.

45.5 5 36.6 3
<4 4 22 1
38.5 4 16.6 1.8

.8 22 1.4 22 2

он выше у 1 месячных
животных при дозе заражения 100 яиц.

Как следует из полученных данных, инвазионная способность яиц 
при их содержании в физиологическом растворе через трое суток 
снижается на 50%.

В специально проведённых опытах изучали зависимость воспри- 
имчивости белых крыс к //. папа от возраста и сезона года (табл. 2). 
Га блик и 2 Иивазирование бе,։ыл крыс свемсиыделекмыми яйцами Н. пака 
с՛ зависимо: т:.՛ от возраста и сезона года

Сезон 
гола

1-месячные животные 2-мссячные животные

ЭИ. % ИО. эк։. ЭИ. % ИО. экз.

Весна 41.8 4 40 4
Лето 55 9 33 8
Осень 66 13 14 5
Зима 77 19 66 15

Установлено, что при инвазпрованиц свежевыделеннымн яйцами она 
возрастает от весны к зиме, причем возрастает не только ЭИ, ио и 
ИО, 2-месячные животные менее восприимчивы, чем 1-месячные.

Определение обшей инвазированности животных (табл. 3) в за
висимости от сроков инкубирования яиц в физиологическом растворе 
показало, что уровень инвазии у животных обеих возрастных групп 
при увеличении срока инкубации снижается. И в этом случае 2-ме
сячные животные оказались менее восприимчивыми к инвазии, чем 
1-месячные. Аналогичные данные о высокой резистентности взрос
лых животных к // папа были получены Бадалян [2] и др.
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Таблица 3. Иниазираванси бе.с крыс яйцами Н папа. пнкубированнь :чи <г 
физиологическом растворе

Сроки инку 
бацни *ии 
м фнзяол. 

растворе, ч

1-месячные живо мыс 2-месячные ж՝՛в тис

ЗИ. % ИО, экл. ЭИ, % ИО. эк?.

24 37.1 4 25.9 3
48 24.3 3 23.6 3
72 22.1 2 14.8 1

У животных контрольной группы цестоды не обнаружены.
В табл. 4 приведены данные, из которых видно, что средняя дли

на цестод, обнаруженных на 7. 15, 20 дни после заражения крыс, со-
ставила соответственно \ 1-месячных 0.66. 2.85 и 9,97 мм; у 2-месяч-

Г а б л и ц а ■/. Сравнительные данные морфометрических пока..спелей И пипа, хы-
деленных от экспери мен та лько иНвазированных белых крыс

1 -месят ы • к՛ квотные

Дни 
вскрытия

число обнаружен-
-ных цес год средняя 

длина нес- количество 
крючков 
хобо ка

размеры 
крючков, мм

(М+т)число обследо
ванных

то;։, мм
(М±т)

7 94 28 0.66x0.1 20- 22 0.016210.0002
15 209 76 2.85+0.19 19- 24 0 016+0.0004
20 137/47 9.97+0.18 20-23 0.016+0.<Ю04

Всего 440/151 19 24 0.016

2-месячные животные

Дин 
вскрытия

число обнаружен
ных цестод средний

длина нес- количество 
крючков 
хоботка

размеры 
крючков, ММ 

(М±т)число Обследо
ванных

тол, мм 
(М+т)

7 60,-62 0.71+0.12 19-22 0.016+0. 0003
15 101/43 3.12±0.23 19-23 0 016+0.0003
20 161/51 10.2±0.31 20-24 0.016+0.0С01

Всего 322/116 19-24 0 0 6

Р > 0 .5.

иых—0.71, 3,12, 10,2 мм. Согласно результатам морфометрического 
анализа, полученная разница в длине цестод 1- .и 2-месячных белых 
крыс недостоверна. гнело (19 24) н размеры (0,0016мм) крючков 
у цестод животных обеих возрастных групп начиная с 7 дня после 
заражения совпадают.
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Для определения и-нвазиониостн яиц после экспери ментального 
заражения животных свежсвыделенные яйца цестод из лнвазирован- 
ных крыс скармливали животным I- и 2-м<сячного .возраста. При 
вскрытии на 20 день после заражения было обнаружено, что из четы
рех Ьмесячтых крыс были иивазированы три головы, из четырех 2- 
мссячных ннвазироваиными оказались две крысы.

Следовательно, половозрелые цсстоды, полученные эксперимен
тальным путем, уже на 20 день после заражения обладают способно
стью к инвазии.

Таким образом, нами экспериментальным путем подтверждены 
данные других авторов о способности Н. папа развиваться без про|- 
мфкуточного хозяина. У обеих возрастных групп ЭИ и ИО возраста
ет от весны к зиме Оптимальной дозой инназироваиия является 100 
яиц. как свежевыделенных, так и инкубированных в физиологиче
ском растворе в течение 24. 48. 72 часов; инвазионность яиц снижает
ся при увеличении срока их крашения. Восприимчивость к заражению 
г?жже снижается с увеличением возраста животных.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТРОЖДЛЕМОСТИ ЛИЧИНОК АРАРАТСКОЙ 
КОШЕНИЛИ ОТ СПОСОБОВ ЗИМНЕГО ХРАНЕНИЯ

ЯИЦ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Р //. САРКИСОВ. .7 // МКРТЧЯН. И. /I ЗАХАРИН
Институт зоологии АН Армении. Ереван

Описан ряд способов зимнего храпелни uuu араратский кошенили. Вы- 
нп.'.сни оптимальные условия, позволяющие получить 1Н\'1«1П более 
жизнеспособных личинок

4L Д>Гяы>1>^ ау^иЛ Л^г1' *" Г А “ •"'• ‘7 ‘«Ь >уИ</*
«/u.LbAr«.J jf.

А J IV L»l •у«а>>*Г>а1<М/», iLin/fiutf пр
I 4*A^rf>e • »«!»., 80%-fi, «a»<fAlA ^ibvaibw^ Р(>Р"Ч’Ь1‘Г‘

A number »>l way* ol winter preset»all. n of ararai cochineal еуця have 
been described. Optimum condition*. which let us ։ obtain more than 
80% vital lana- in iptmg. hr.e been res eated

Кошениль араратская—лчм<м1ка яиц— -отрохдчемо. гь.

Вопрос зимнего хранении яиц араратской кошеным приобрел важное 
значение в связи с проблемой разведения этого насекомого в искус
ственных условиях [1— 4]. Ежегодное выкапывание в поле яйцекла
док для заражения растений в теплине—пронес весьма трудоемкий 
и небезопасный, так как в значительной тепс:։н влияет на числен
ность насекомых. При переходе на промышленное разведение ара
ратской кошенили в искусственных условиях, когда потребуется де
сятки тысяч кладок, добывание такого громадного материв ։а в по
ле означает подрыв численности пслуля-ши >: го • асе\о глч). что мо
жет привести к гибели его как вида.

Поиски альтернативные решений данного вопроса привели нас 
к проблеме заготовок яйцекладок самок, развод: мы?; в теплице, и 
проведения искусственной зимовки яиц с целью получения полноцен
ного материала (личинок) для заражения кормовых растений в ус
ловиях закрытого грухята. Для этого были изучены различные вари- I 
анты зимовки яиц. отложенных самками, собранными в естественных 
условиях (контроль), и самками, разнившимися в условиях закрыто- I 

го грунта.

Материал и методика Опыты первом серии ставили пл |ц*тсх.1алки*. полугарЛ 
пых от самок, собранны! и природных услопиях. 1имлвк.т ниц проходила и не
отапливаемом помещении и п холодильнике (Т՛ • КУ՝1 Субстратом для инискла- 
док служили солончак и песок И<у .ллн также шмопку п’щехладик и тех же ус
ловиях. но без субстрата (н чашках Петри)

В следующей серин опытен пронолимых и ксота11.|цнасыом поисшстш на чйис- 
кладках топ» же ирон *о> .■•пип би су л трата, у’пгтывл ш влипни»՛ понии1еюи)1 
пляж пости на отрожденне личинок.

И, наконец, о заключительной ерни опмтой шмонку ыйцск.тплок осущстими 
в природных условиях, п местах ссте-стнснного обитании араратской кошенили Дла 
этого оплодотпореннне саыкк «апускалясь а ящики с солончаковой плчпой, л м>- 
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торую они нскорс зарывались для откладки яиц После откладки яиц (и октябре)՛ 
ящики выиозв.тн и ноле к зарывали н почву При этом поверхность ящика находи 
лас». ни уровне поверхности почни

В опыте были использованы самки из природной популяции и самки, развив- 
чшс-.-с. и условиях закрытого грунта

Результаты и обсуждение. Как показали данные первой серии 
опытов (табл. I), процент выхода личинок значительно варьирует в 
зависимости от условий прохождения зимовки.

Таблица I. Влияние условий зимовки яиц на от/юясдение личинок

Услонпн хргн т:я Субстрат Процент от рождения 
л нчкнок

Нсо»а лшигмое п ՝м< щен :е солончак 70 1
песок i»«> .0
без с՝бст ага 75.7

Хо.ьгильник солончак 17.4
песок 8.У
без субсчоата 36.5

истествгнные (к» роль) солончак 94.9

Наилучшнм вариантом зимовки в этой серии опытов оказалоа 
хранение яйцекладок в неотапливаемом помещении без субстрата (в. 
чашках Петри). От.рож лен и е личинок в этих условиях составляло 
75.7%. Оно оказалось даже выше, чем в варианте с зимовкой яйце
кладок в солончаковой почве (70,1%). Меньше всего отродилось ли
чинок из яйцекладок, находящихся в песке (53.5%). Сравнение про
цента отрождеиия личинок всех вариантов опыта этой серии с кон 
тролем (94.9%), показывает, что все они значительно уступают ему.

В следующей серин опытов изучали влияние влажности на отрож- 
дение личинок. Для этой цели был использован ианлу’лплй вариант 
предыдущего эксперимента, т. е. кладки хранились в неотапливаемом 
помещении без субстрата, в чашках Петри, при относительной влаж
ности 70—80% и 100% •

Результаты опыта (табл. 2) показали, что повышение влажности 
ведет к увеличению процента отрождаемости личинок до 82,7. Прн-

Т с б лица 2. Влияние платности в период лнмоаки яиц на ограждение личинок 
« Нсошплиешхом помещении

Условия знмоики Число кладок Процент отрождення л; чинок

Влажность 70 80%

Влажность 100%

32 75.2+2.3 44.7+93.5

32 82.7+1.8 55.1+95.1

։чм. :ю данным статистической обработки, разница в проценте (порож
дения личинок между двумя вариантами опыта (влажность 70 80% 
и 100%) достоверна. Однако, как показали наблюдения, в условиях 
стопроцентной влажности яйцекладки к весне, начинают зарастать 
мицелияыи грибов с повышением температуры. (15% кладок), чточ 
конечном итоге увеличивает гибель яиц.
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И, наконец, л заключительной серии опытов зимовку ниц осуще
ствляли в поле, в естественных условиях. Таким образом, условия зи
мовки в этом эксперименте были максимально приближены к природ
ным. Как можно судить по полученным в этом эксперименте данным 
(табл 3). процент отрождения личинок во всех вариантах опыта до-

Таблица Отрохденис личинок при лимонке яиц и природных условиях

Яйцекладки Число кладок Процент отрождения личинок

Тепличных самок 19 81.5+2.6 СЗ. 3—95.4
Полевых самок 18 81.6+2.0 65.6֊ 96.5
Естегтненные (контроль) 29 92.2+0 9 80 4-98.8

•СТЗТОЧ1НО высок (81,5—92.2), что говорит о достижении оптимальных
■условий для зимовки яиц араратской кошенили.

Таким образом, использование метода проведения зимовки в ус
ловиях. наиболее приближенных к естественным, гарантирует высо
кий 'процент (более 80%) отрождения личинок из перезимовавших 
яйцекладок.

Пятилетнее испытание этого метода с неизменным положительным 
результатом позволяет рекомендовать его использование при заготов
ке яйцекладок для промышленного разведения араратской конк'ннл-' 
в искусственных условиях.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ У ЯГНЯТ 
В ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

/1. Ш АНТОНЯН՝, Р. А. АРУТЮНЯН. М. .4. КЮЧИКЯНЦ, 
Р Г. КОЧАРЯН. Л А. АСАТУРЯН

Институт зоологии АН Армении, ’Институт физиологии 
им. Л А. Орбели АН Армении. Ереван

Установлено, что «оболочка» тела в области головы и конечностей име
ет более низкую температуру, чем другие ее участки. Если в онтогенезе 
температура «оболочки» голоны и спины повышается, то на конечностях 
и брюхе она понижается, и период полового созревания организма фи
зические механизмы терморегуляции активизируются.
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Ապացուցված է, որ մարմնի « թաղանթում» 4;խի ե վերջավորությունների ,ա։ո֊ 
վածի ջերմությունը ցածր է, ^թաղանթիս մյուս հատվածների ջերմ ութ յունից։ 

Եթե զյխի և մեջքի ջերմաստիճանը օնթոզենեգում րարձրանում Լ, ապա վերջա- 
վորություններինր ու փորի մաշկինը' իյնում, իսկ սեոահասունարմ ան շրջանում 
ջերմակարգավորման ֆիզիկական րոյոր մեխանիզմները ակտիվանում են։

11 հ։տ been established Um] body ••cover* In some pans of head and 
extremities has lower temperature than its other parts. If in Onthogenesis 
head and back ‘skin* temperature increases than that of extremities and 
abdomen-decreases. Thermoregulation physical mechanisms arc activated 
during the pubertal period of the organism.

Tермогенгэ—термолиа—^ЬбоЛочки» тели.

Необходимым условием .нормального протекания физиологических 
и биохимических процессов в организме является поддержание оя- 
։нмйльной температуры за счет механизмов физической и химической 
прморегулятия, которые у животных разных видов развива ют.-я' и 
стабилизируются в различные сроки постнатальной жизни.

Литературные данные, касающиеся этого вопроса, неоднозначны. 
Установлена отрицательная корреляция между интенсив костью хими 
ческой терморегуляции и возрастом животных [1, 7]. Стояновскнй 
|’>] отмечает, что в процессе онтогенетического развития телят час
тот.։ дыхания понижается, а глубина его увеличивается. Это особен
но отчетливо проявляется в период полового созревания. На сииже 
ине частоты дыхания м повышение температуры тела у ягнят указы
вает также Слоним [3]. Сравнительное изучение температу-ры ко
жи у овец разных пород показало, что представители местной кур
дючной пароды по сравнению с киргизским и кавказским мериноса
ми имеют несколько повышенную температуру кожи на центральных 
участках тела [2].

Приведенные литературные данные показывают, что до сих пор 
I ист достаточно -полных сведений о формировании терморегуляцион- 

пых механизмов у овец в зависимости от конкретных эколого-клима
тических условий их обитания. В настоящей работе представлены ре
зультаты изучения особенностей иосгнатального формирования физиче
ских механизмов поддержания температурного гомеостаза у овец в 
эколого-кл нм этических условиях Армении. Исследования такого ро
ли имеют не только теоретическое, но и практическое значение, по
скольку дают возможность выявить онтогенетические вариации тер
морегуляторной нагрузки животных и, следовательно, регулировать 
влияние температуры окружающей среды на развивающийся орга
низм.

Материал и методика. Опиты были проведены н условиях Центра прикладкой 
зоологии АН Армении Исследовали динамику изменения в онтогенезе температур
ной топографии «оболочки» организма в области носового зеркала, лба, центральных 
аргериЙ ушных раковин, брюха, запястья, заплюсны, на коже спины области и «ядра» 
организма, прямой кишки. Определяли также частоту пульса и дыхания. Выбор 
этих жжазателей не случаен, так как температура кожи показывает степей։, теплоот
дачи излучением, а частота дыхания и пульез отражает процессы терморегуляции ор 
гапнзмп в целом. Температуру «оболочки» определяли электротермометром типа
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Гемн-60. .1 температуру прямой кши-хн—эекринарным термометром с точностью 
-0.1е. Частоту дыхания учитывали вйзуалъно по секундомеру, я частоту пульса—с по-.
мощью тлктн.'н.ион рецепции хвостовой артерии за 60 секунд. Опыты пронодялв м 
ягнятах месячного возраста я количестве 39 голов, в неделю один раз в течение б | 
месяцев, в одни к то же время суток, с целью исключения влияния циркадного рит
ма. Животных в период опытов содержали я загоне и в общем стаде.

Результаты и обсуждение. Результаты, полученные при изучении 
топографического распределения температуры «оболочки» организма 
на его 7 участках (табл. I), показывают, что самая низкая темпера
тура } месячных ягнят наблюдалась на носовом зеркал? (31.21±
Таблица ! Теги 'ратурна.ч топография ■го-олочки» .чгллг

Области -ела и. и. М+т М։- ----7 1 Р

1 Иосоиск- зеркало 31 21+0..’2
2 Л >6 33,91+0 41 . 2.70 4 090 0.001
3 Центральная црчеряи уха 36,49+0.52 5.28 .ООО 0.001
4 Брюхо 37.07+0.27 +5.86 10.103 0.001
5 Запястье 35.70+0.45 + 4.49 6 <07 0.(01
6 Заплюсна 35.14+0.41 рЗ 93 5.954 0.031
7 На коже спины 38.36+0.36 4-7.15 11.349 0.001

0,52°). что меньше температуры лба на 2,7й, ушных раковин -на 5,28՜.
брюха на 5,86°, запястья । заплюсны—на 3,93 -4.49° (Р<0,001).
Эта закономерность наблюдалась и в следующие месяцы постна-
тальиой жизни, однако △! между тесовым зеркалом и другими
участками кожи с возрастом уменьшалась и уже на 4 месяце жизни
составляла в среднем 0.87 1,74.

Данные табл. 2 показывают, что если температура носового зер
кала до -1-месячного возраста повышалась всего на 3,17° (Р<0,001). 
то на 6 месяце, жизни она поднялась на 4,9° (Р<0.001). Аналогич
ным образом повышалась и температура лба. которая до 4• месячшо- 
го возраста возрастала на 0,75 1,78°, а на 6 месяце жизни -на 4,41՝ 
или в 2,5—6 раз больше. Температура центральной артерии ушных 
раковин, брюха и кожи спины с возрастом понижалась и на 5 месяце 
постнатальной жизни се ДТ оказалось на 2,52- 3.1 Г' (Р'<0,001) ни
же, чем у животных месячного возраста. На 6 месяце △! та ушной 
раковине и на коже спины повышалась на 1.74—2,09° (Р <0,001). а 
на брюхе достоверно снижалась.

Что касается изменений температуры кожи конечностей (над ко
пытами) н онтогенезе, то как на передних, так и на задних конечио- 
стей она снижалась. Если в первый месяц жизни температура в об
ласти запястья составляла в среднем 35,70±0,46°, а заплюсны-- 
35,14±0,41°, то на 5 месяце жизни эти показатели оказались ниже 
на 1,57—2,51° (Р<0,001).

В формировании физических механизмов терморегуляции боль
шую роль играют дыхание и пульс. Паши опыты показали, что час-
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Таблица 2. Данные онтогенетического форли/рооани.ч температуры еоболички> у гнят

„ Температура
Возраст, п 

мег. 11 " "
пос лоб ушлая рак липа брюхо аапястм- з плю։ н 1 кожа спины

1 24 3121*0.52 33.91*0.41 36.49+0.52 37.07*0.27 35.70+0 27 14+0 41 ■35 36+0.36
2 39 33.08*0 27՝

•-1.87
34 М±0.3.3 • 

0.93
35 86+0 2

-0,63
36.70+0.21

-0.47
35 32+0.29

0.38
34.83*0 2‘

-0.31
37 87*0.27 

0.49
3 37 34.02*0.27 

+2.81
35 .<4-0.30

1.78
ЗУ .28*0 19

0.21
35.56*0 20

-1.51
34 ’<֊.+.1.20

0.85
34.45+0 19

-0.68
38.25+0.23

-0.08
4 14 34.38*0.30- 

4-3.17
35.25+0.22

-| Г34
35.39*0.40

—0.96
35.61+0 19 

-Г43
35 32+0.39 

о: 38
35.31-Н) 12

4 0.3
37.01>*0.26’

-1.30
5 18 32.31*0.33* 

4-1.83
33.16*0.22' 

4֊ 0.75
33.97+0.21 - 

- 2.52
33.95+0.34

-XII
31 19+0.26’

2.51
33 57+0 33

-Г‘57
35.54+0.37'

-2 Н2
6 10 36.11+0.58՜

*4.90
38.32*0.34' 

+4.41
38;58+0.29*

2,09
36 95*0.79

+.12
35.3’+0.81

-г.ЗЭ
34.67+0.47

—0 47
10.10+0.52* 

+Г74

Примечание: 'Различие показателей по сравнению с первым мегинсм ,:остопср։к>(Р<0.0.՜՛) г-адкл (—) : ( )-1—арифметическая разница 
с первым месяцем.
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тота дыхания у месячных япият составляет в среднем 64.66rt2.83i а 
пульс—78.45+1,87° (табл. 3).
Г а I?а ч а 3. /Хинные онтогенетического формирования температур <ядра>. 
частоты пульса и дыхания у ягнят

ВмеРс.'՜' " .«Кй Чаг,о„ „ульса Ч.его,а лиха......

1 24 39.75+0.03 78.45+1.87 61.66+2.83
2 39 40.07+0.05* 

—0.32
— 69.60±2.05 

+ 4.34
3 37 39.80+0.05

—0.05
98.64 ±2.00’

-20.19
61.13+2.23

-0.53
4 14 39.60±0 11 

-0.15
87.00 +4.39*

4-8.55
61.50+3.74

3.16
5 13 39 69+0.10

-0.06
104.00+2.79* 

+25.93
61.33+2.66

-3.33
б 10 39.98+0.14 

л-0.23
115.00 +3.70’ 

+ 36.55
65.00+5.60 

4-0.34

показателей по сравнению с первым месяцем доето! 
(+)—арифметическая разница с первым месяцем.

Примечание: *—Различие 
шо (Р<0.05) Знаки (—) и

С возрастом частота пульса достоверно повышалась и па 4 меся
це постнат.альной жизни превышала аналогичный показатель живот
ных месячного возраста на 8.5 ударов в минуту (Р<0,05). а на Ь ме
сяце—на 36 ударов в минуту. Что касается частоты дыхания, то ее 
изменения с возрастом «недостоверны.

Известно, что постоянство температуры «ядра» овец б основной 
обусловливается работой физических механизмов терморегуляции. 
Изучение изменения температуры «ядра» в области прямой кишки и 
онтогенезе показало, что у месячных ягнят она составляет в среднем 
39,75=^0,03°, на втором месяце она достоверно повышается <на 0,32° 
(Р <0.001), потом снижается до температурного уровня месячного.’ 
возраста и на таких шачениях сохраняется до 6-месячного возраста, 
после чего вновь повышается на 0,23' (Р<0.1).

Анализ .результатов изучения топографического распределения 
температуры «оболочки» ягнят позволяет отметить, что кожная тем-1 
перитура в области головы и конечностей имеет более низкие вели
чины, чем на остальных участках гела (брюхе, спине). Отсюда сле
дует заключить, что дистальные участки тела у овец участвуют в ре
гуляции термолиза значительно активнее, чем ее центральные обла
сти. Очевидно также, что в онтогенезе температура различных участ* . 
ков «оболочки» тела изменяется нс в одном направлении. Если тем-1 
пература в области головы н >на коже спины до 4—5-месячного воз
раста повышается, то в области конечностей и брюха она снижается. 
Па 6 месяце постнаталыюй жизни на всех этих участках «оболочки» 
она резко повышается, что следует связывать с завершением иоловог 
го созревания ягнят, являющегося переломным периодом в жизни ор
ганизма, -когда значительно изменяется метаболизм животного [6]. В| 
этом возрасте повышается в кропи и тканях содержание АТФ, обще* 
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и» фосфора, фосфокрсзтииа и других энергетических источников, ко
торые стимулируют не только обменные процессы, но и процессы тер 
иогенеза и термолиза организма.

Таким образом, «оболочка» тела в области головы и конечностей 
имеет более низкую температуру, чем на других ее участках; в онто 
генезе температура «оболочки» головы и спины повышается, а па ко 
нечностях и брюхе сжижается; в период полового созревания органия 
из мехаййчеч'.кие терморегуляции активизируются
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА Ь-ЛЕЙЦИНА 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА В КУЛЬТУРЕ

Т к. ДАВТЯН*. Ց. X. НИСМАН**, Г Н ИГНАТОВА**. 10. Т. АЛЕКСАНЯН^ 

Армянский НИИ эпидемиологии, вирусология н медицинской паразитологии 
ни. А- Б. Алексаняна, Ереван:* Институт цитологии АН СССР. Ленинград**

Изучено влияние Лсй-ОМе нс- активность лимфоцитов периферической 
крови человека, стимулированных в культуре МЛ Показано, что МЛ- 
стимулированные- лимфоциты человека подавляются Лей-ОМе. Послед
ний стимулирует вторичный иммунный ответ лимфоцитов к вирусу 
гриппа человека.

/հսոս/նաиիրվա.> / Լ1./.0ՍԷ ադդեքքՈէթքունը րուսական ծադման միաոդենով, կու[- 
աուրաքոմ խթանված մարդ/и պերիֆ/Լրիկ արքան г իմ ՛ի « у [■ տն !; ր ի ակտիվով) քան 
վրա։ Sniffj է տրված, որ միտօգեն-խթանված քիմֆոցիտների ակտիվութ քունը 
ճնշվում ք, Էնք-ՕՄկ կողմից։ Վձրջին/i խթանում է մարդու դրիպի վիրուսի հանդեպ 
քիմֆււցիտն1)րի երկրորդւԱքին իմուն պատասիյանըւ

luHuence of Lea-0 Me to human blood's peripheric lymphocytes Is studied 
stlmultzed in cell culture with PWM. It is shown, that PWM-stlinulizcd 
human lymphocytes arc supressed with Leu-OME. The latter stimulates 
secondary Immune response o.t lymphocytes to human influenza virus.

Сокращения: МЛ—мигоген лаконоса. Лей-ОМе—метиловый эфир Լ-лейцнна. 
МПКЧ—мононуклеары периферической крови человека. ЭТС—эмбриональная те- 
ля*ъя сызоротка, ИФ.А—иммукофермеитнын анализ, ЛОК—знтитслообразующне 
клетки.
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Лимфоциты человека—митоген лаконоса—Лей-ОМе—иммуноглобулины чем- |
՛века.

Эфиры L-амииокис.тот известны как лизосомотропные агенты, способ
ные свободно проникать в лизосомы клеток млекопитающих и мета- I 
болизировать до свободных форм L-аминокислот. с последующей поли-1 
меризацней их внутри лизосом, что обусловливает лизосомотропные I 
эффекты этих соединений [3, 12]. В частности, метиловый эфир 
L-лейцяна (Лсй-ОМе) образует в моноцитах, полиморфноядерных 
лейкоцитах продукты конденсации в виде дипептидов Лей-Лен-ОМе I 
[10, 11].

Ранее было показано, что как Лей-ОМе, гак и продукт его кон
денсации (Лей-Лей-ОМе) элиминируют из клеточных популяций мо
ноциты, полиморфноядерные лейкоциты, а также подавляют актив
ность натуральных киллеров в цитотоксическом тесте к клеткам ли- | 

•■нни К562 [10. 11, 13]. Недавно было установлено, что лимфоциты 
периферической крови человека, обработанные Лей-ОМе, способны I 
отвечать па растворимый антиген в клеточной .культуре с образона- ( 
ином клеток, синтезирующих антитела к использованному антигену 
[2, 3] Однако следует отмстить, что влияние Лей-ОМе па актив
ность лимфоцитов человека изучено недостаточно.

Задачей настоящей работы являлось изучение действия Лей* | 
•ОМе на функциональную активность лимфоцитов периферической 
крови человека, стимулированных в клеточной культуре МЛ.

Материал и методика. МПКЧ. получали из крови доноров центрифугирова
нием в градиенте плотности f'icdll-pagitr (L’ppsala. Sweden) С иомошью цен
трифугирования при 1200 об/мин п течении 10 млн МПКЧ i рижан отмывали за֊ 
буфереииым ризнологпческим раствором (pH 7.5). Для обработки их Лсй-ОМе 
клетки н концентрации 10.10s клеток в мл и среде- RPMI-I64O. содержащей 2.5 нМ 
Лей-ОМе. инкубировали при комнатной температуре в течение. -10 мин [2j Клет
ки отмывали центрифугиропаиием дважды средой RPM1-1640. содержащей 2% ЭТС. 
Обработанные н необработанные Лей-ОМе МПКЧ засевали по 1.10е клеток в i։,i 
в лунки 96-луночных плат. Для цультланрования клеток в по.п. .•..h.i.ih среду RPAU- 
1640. содержащую 10% ЭТС. и различные концентрации МЛ (от 0.5 до 10 мкг/мл). 
Платы с шссяннымн клетками ннкубнроналн и течение 7 дней при 37° в ннкубэто- 
|>е е поддувом СО.,, после чего собирали культуральные супернатанты для опреде
ления секретирумых иммуноглобулинов человека классов Л) и G с помощью НФЛ, 
нспо/ьзуг. антитела против иммуноглобулинов человека

Реакцию бласт трансформация лимфоцитов человека Ставили по описанной а 
литературе методике |5]

При проведении экспериментов использовали инактивированный ультрзфноле- 
товым облучением штамм К 91H3N2 вируса гриппа человека типа Л. любезно пре
доставленный Л. Г. Букрннекой (Центральный ордена .Пенина институт усовершен
ствования врачей, Москва). МПКЧ с.-нмулнронзля вирусом гриппа и (или) МЛ 
по описанной методике [6]. На 7 лен», культнпиррвания МПКЧ с помощью ИФА 
инре юлили отдельные ДОК по описанной методике [7].

Результаты и обсуждение. Активация человеческих лимфоцитов 
МЛ представляет собой прекрасную модель для изучения различ
ных аспектов регуляции иммунного ответа, .механизмов кооперации 
Т- и В-лимфоцитов, действия различных иммуномодуляторов на пре- 
цесс антнтелообразовапия в культуре и т. д. [4, 5]. Для нзученяядей* 
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гтвия Лей-ОМр на функциональную зктшность лимфоцитов челове
ка н.1Ми также была избрана модель лимфоцитов человека (МПКЧ), 
стимулированных в культуре МЛ. Для изучения оптимальных доз 
МЛ. индуцирующих синтез иммуноглобулинов человека классов Мн 
О. МПКЧ от 10 доноров стимулировали вышеуказанным лектином в 
•концентрациях от 0.5 до 10 мкг в мл в течение 7 дней. Результата 
проведенных экспериментов представлены на рис. 1. Как видно из

0.1

։ 0.1
I

1

Рис. 1. Влияние различных доз М. 1 из продукцию иммуноглобулинов 
человека МПКЧ и культуре, а—синтез 1уС>; Ь—синтез 1цМ. На осн 
абсцисс—различные лозы МЛ. На оси ординат—оптическая плотность 

при длине волны 492 нм (Р<0.01).

приведенных данных, оптимальные дозы МЛ, индуцирующие синтез 
иммуноглобулинов человека классов М и И. составляли 1—2,5 мкг/мл. 
В проведанных нами опытах на 7 тень культивирования при исполь
зовании указанных оптимальных лоз отмечалось увеличение продук
ции иммуноглобулинов в 2—3.5 раза по сравнению с нестимулиро- 
аанны.ми контрольными культурами. Эти данные согласуются с име
ющимися в литературе сведениями по изучаемому вопросу [5].

Для определения влияния Лен-ОМе на синтез 1&М п 1^0 МПКЧ, 
полученные от 3 доноров, стимулировали оптимальными лозами МЛ. 
Содержание иммуноглобулинов М и (3 определяли в супернатанте на 
7день культивирования клеток. Результаты исследований представ- 
лены на рис. 2 Как видно из этих данных, обработка МИК1֊! Лей- 
ОМс ингибирует синтез 1ц.М и 1^0. индуцированный оптимальными 
дозами МЛ. Следует отметить, что синтез иммуноглобулина (1 инги
бируется в среднем в 1,5 раза, а синтез иммуноглобулина М в 2 ра
за по сравнению с контрольными культурами, необработанными Лей-
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Результаты изучения влияния Лсй-ОМс на бласттрансформацню- 
МПКЧ приведены в таблице I.

Как видно из приведенных шниы.х, обработка Лев-ОМе ингиби 
рует реакцию бласттоянсформацни лимфоцитов.

Рис. 2. Влияние Лсй-ОМе на синтез иммуноглобулинов человека МПКЧ 
и культуре, стимулированными МЛ а концентрации 2,5 мкг/мл. а—сш։ 
тез 3^0: Ь՛ синтез Л^М. На о.:н ординат—оптическая плотность при 

длине волны 492 нм (Р<0.05).

Таблица /. Влияние Лсй-ОМе на бластгрансфармацию МПК.Ч

Включение °П-тнмилииз в МПКЧ, стимулированные 
Культура лимфоцитов рлмвивыин лотами МЛ 

человека
О 1 мкг/мл 1.5 мкг/мл 2 мкг/мл

МПКЧ

МПКЧ гЛен-ОМе

720±12 1160+25 2059+24 022+53

320+21 891+43 1361 ±75 .542±82

Примечание: цифры в табл, обозначают расп./мкн.

Таким образом, данные по исследованию влияния .•'! йОМсна 
синтез иммуноглобулинов человека и на бласттрансформацию МПКЧ 
свидетельствуют о способности изучаемого препарата подавлять как 
синтез иммуноглобулинов, так и бласттрансформацию МПКЧ. Эти 
данные можно объяснить тем. что МЛ, •вляясь поликлональным сти
мулятором преимущественно В-лимфоцитов, осуществляет это взаи
модействие посредством активации макрофагального звеня (моно
цитов) [9]. В то же время Лей-ОМе» как выше было отмене! >, эли
минирует из популяции иммунокомпетентных клеток моноциты и по
этому, как нам представляется, проявляет иммуносупрессивное дей
ствие. Однако следует отмстить, что в литературе имеются и данные 
о том, что синтез иммуноглобулинов и пролиферация лимфоцитов 
человека, трансформированных вирусом Эпштенна-Барр, усиливает
ся после обработки этих -клеток Лей-ОМе '!>].

238



Результаты изучения вторичного иммунного ответа обработанных 
Лей-ОМе МПКЧ » культуре на вирус гриппа человека представлены 
в табл. 2.
Таблица 2. Влияние .Тей-0 Wr ни вторичный иммунный ответ МПКЧ к вирусу 
гриппа человека in vitro

Числ ■ AOK 
на 1-П) клеток Культура МПКЧ

46+12 МПКЧ + 2 мкг мд МЛ

192+20 МПКЧ. необработанные .' ei:-< ME. 2 мкг ул МЛ 4-2 мкг/МЛ 
вируса ipnn 2 человека

298+25 МПКЧ обработанные Лей-ОМе, -2 мкг мл МЛ -г-2 мкг,-мл 
нируса гриппа человека

Примечание: Р<0.05.

Из приведенных в таблице данных видно, что после обработки 
Лей-ОМе в популяции МПКЧ, стимулированных вирусом гриппа, с 
помощью НФЛ обнаруживались ЛОК в количестве 298±25 па 1 • 106 
клеток. Количество же ЛОК. содержащихся в культуре стимулирован
ных вирусом гриппа МПКЧ, необработанных .Чей-ОМе. составляло 
192+.20 на 1 106 клеток. Следовательно, в проведенных нами экспери
ментах Лей-ОМе усиливало вторичный иммунный ответ МПКЧ к ви 
русу гриппа человека в культуре. Полученные данные подтверждают 
имеющиеся в литературе представления, согласно которым интенсив
ность аптителообразовапия к вирусу гриппа в значительной степени 
зависит or соотношения 'клеток, проявляющих хелперную в супрессор
ную активность [1]. имея в виду, что Лей-ОМе элиминирует также 
супрессорные Т-лимфоциты из популяции МПКЧ [13].

Таким образом, та основании результатов проведенных исследо
ваний можно сделать заключение о том. что Лей-ОМе в зависимо
сти 6т использованной модели индукции иммунного ответа в клеточ
ной культуре проявляет либо 'иммуносупрессорную, либо иммуностиму
лирующею активность. Выяснение механизмов этих процессов явля
ется задачей дальнейших исследований.
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ИЗМЕН! Н1 ЬЕМА НЕЙРОНОВ ВИНО! Р.АЛИОП Հ1 Հ.11 
HELIX РОМ ATI Л И КУЛЬТИВИРОВАННЫХ КЛЕТОК

ФЕОХРОМОЦИТОМЫ КРЫС ЛИНИИ PC 12

Н. I. АЙРАПЕТЯН

II niuniii- пропс apll \.U ih'WHhii TOHH4IIUCTU икружан 1 Ц мет
ки среди. Были поклзлт». что после дЫктнни гппе}ю.'мотнче.'коп> 'ним 
у нейроном oHHoi рацион улитки Helix pontullu и культпвировщпшх клг 
ток PC-12 нпблюдлегсм чагтичное восстановление исходного объем.: 

1եսոէմն-.<սիրությունր կատարվեք / միքավայրի ոսմոաիկ ճնշման մեծացման 
պայմաններում» Յո>յ»յ Լ արվեք, որ Հիպերոսմ ոտիկ շոկի >ե,ոո
Hel է X ր maffli խաղողի խխունջի նեյրոնների ու PC—12 !իեոխրէւմոցխոոմի 
կո1(1ոուրւսյ րջի քների մոտ ղիտվսւմ Լ սկէքրնական ժա^ա//ւ մասնակի վերականգ
նում ւ

The volume changes of neurons of Helix poir.atiu and cultured rat pheo
chromocytoma cells of me PC-12 was studied- l( w-՜ր shown, that after 
the hyperosmotic sit ess in both types of cells there was a partial rccove- 
ly ol initial volume.

OcMOTUVHQi гь-кмпш֊ /»•.i.vro/.HOt’ ^аеличение пбъгх.п

В различных тинах клеток выявлены различные регуляторы! меха
низмы, восстанавливающие исходный объем клеток после осмотиче
ского шока. Когда клетки внезапно подвергаются действию гппер- 
нлн гн наос моти ческого шока, то они сначала изменяют свой исход
ный объем в соответствии с изменением осмотического давления, а 
затем в течение нс колькн.х минут полностью или частично восстанав
ливают спой первоначальный объем. Восстановление исходного объ
ема после гнперосмотического шока в литературе принято называть 
регуляторным увеличением объема (РУвО), а восстановлен не объема 
после гипоос моти ноского шока—регуляторным уменьшением объема 
(РУмО).

В настоящее время явление РУвО обнаружено в красных клет
ках птин [8]. животных (7, 10]. человека |9]. в коже ля у։-хи [11].в 
опухолевых клетках Эрлиха [2] и а лимфоцитах [3]. Однако, по не- 
и-шестной :ю сих :icp гриш.’не не so ? ։ гках выдал?
регулирующие механизмы после ссмоткчесл&го шока. Нзи; им<р, в 
опухолевых асцитных клетках Эрлиха лягушки, прямо подвергнутых 
гиперосмотичоскому шоку, не наблюдалось РУвО [4].

Изолированные гепатоциты после . пноосмотлвеского шока вос
станавливали свой исходный объем и течение Г> мин. Однако, после 
гипсросмотического шока ояи нс были ւ состоянии достичь этого [1].

Ранее в экспериментах на нейронах центральной нервной систе
мы виноградной улитки мы не наблю. тли объем восстав а в.՜ .в.-нощие

Сокращения՛ РУвО—регуляторное yse.tjiw.: объема, РУмО—р.'-у. 
уменьшение объема
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механизмы ни после набухания 1нейрона в гипотонической среде, ни 
после сморщивания его в гипертонической среде. Поэтому цель .часто 
ящей работы состояла в исследовании изменения объема нейронов; 
ншюградяой улитки Helix poinatiu и культивированных клюк фек 
х-ромоцятомы крыс линии РС-12 в различных экспериментальных ус
ловиях и я выявлении объем регулирующих механизмов то более со 
вершинной и чувствительной методике

Материал и методика Опыты проводились из нейронах иен.• периной
системы апноградпой улитки Helix porn alia и из ку.п.тивнроианпых клетках фео
хромоцитомы крыс линнн PC 12

Нейроны улитки ii3o.inpoua.iu но следующей методике, лредиярнтелько удален-) 
иые ганглии обрабатывали 0.1—0,2%-ным раствором проназы на физиологическом 
растворе 1—1,5 ч, при 30—32°С. Затем их промывали холодным ра. творим Рингера 
(10—15°С) и оставлял:! в нем 2—6 ч для иосетпнопленпя. После этого ;• помощью 
электролитически заточенных н KNO, вольфрамовых пгл ггроп.гпалилн изоляцию 
нейронов. В тех случаях, когда использовали неполностью изолированные нейроны, л 
группу нейронов (15—20 нейронов в одной группе), изоляцию осущептзлнлп гольки 
•-՛ помощью вольфрамовых игл без предварительной обработки в растворе пролазы 
Контрольный изотонический раствор Рингера имел следующий состав (в мМ): 
NaCl-80, КС1 -4. СаС12—7. MgCU- 13, т|ик-НС1, (pH—7.8) —10. глюкоза—10.

Клетки РС-12 выращивали в чашке Петри в специальной среде при 37°С В] 
геченве 30 мни их проинкубировали и нлотоннче.'ком растворе следующего состава 
(а мМ); NaCI—132. КС1—5. CaCU-2. МйС1а—2. Не; , -и, глюкоза--10 Гппср- 
тонпчсскнс растворы готовили добавлением в кон г рольный изотонический рис"зор 
132,5 или 265 мМ сахарозы.

Блок схема установки дли фоторсгнетрацин изменения объема клеток показана 
на рис. I. Были использованы следующие приборы: оптический микроскоп фирмы 
Nikon (Япония), типа Optiphot-Pol и фирмы Zeiss (Германия) типа Axiovcrl-35, ви- 
деокамеры фирмы NEC типа TI-23A, Т1-23Р, CCD в комплексе е высокоскоростным 
процессором илпбпсжегшя (image processor) типа PIP-4000. Весь ход эксперимен
та, заппсыпл.п։ па магнитофоне, а фото, пипки снимали :рпмо с дня телевизора. 
Для измерения объема клеток PG-12 и.՝, насаживали на попер.хносп. гонкой стеиляи- 
՛Ной пленки размером 15X20 мА) в соответствующем растворе, л .кг'ем чту пленку 
в -перевернутом положении прикрепляли к поверхности предметного стекла с по 
нощью вазелина таким образом, чтобы внизу под топкой пленкой стекла образо?.п- 

ЙЙсь пространство для прохождения раствори. Для J feaiifl нейронов Helix pprnalia 
под тонкой пленкой стекла ппмеща.-.и группу клеток, сорванную из ганглия. Вазе
лин использовали также д.-֊• .силл::, я камер ••дни для тока растворив, другая— 
истока.

Результаты и обсуждение. В ранних наших экспериментах на 
нейронах улитки изменение объема к четки в растворах с различны 
ми осмотическими давло-ними, нс сопровождались последующим вое 
становлением их исхс.дпс.о объема. 14схо,1я из этих данных, мы пред
полагали, что восстанавливающие механизмы в нейронах улитки ди
во отсутствуют, либо функционируют так медленно, что не проявля
ются в тех интервалах времени, в которых проводится эксперимент 
(несколько десятков минут), либо они так незначительны, что мы не 
улавливаем их.

Исследования изменения объема нейронов по описанной выше ме
тодике показали, что в нейронах улитки, хотя и незначительный, но 
существует механизм регуляторного увеличения объема нейрона, ча
стично вс-оста на вливающего объем нейрона после первоначального 
уменьшения в пни топикских растворах. Нл рас. 2 (зд՝.ь и далее 
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Вклейка I
(к ст. Айрапетяна В, Е.}.

Ряс. 2. Наличие механизма регуляторного увеличении объема нейрона 
в гипертоническом растворе: а—фотоснимок нейрона через 30 мин пре
бывания его в бескалневом растворе: б -через !0 мин после переноса 
в нормальный калннсодер>ка1цнй расшор. в -через 1.5 мин после до
бавления 265 мМ сахарозы; г—мере I 5 мни после дрбинления сахарозы



В к. к՛и ки II
(к ст. Айрапетяна В. Е|

Рис. 3. Наличие механизма |м.туляторштго увеличения объема клетки 
РС-12 в гипертоническом ря։чворе в—фотоснимок клетки н термаль
ном растворе Рингера; б—через 1.5 .мин после добавления 265 «М саха
розы; в--черен 5 мин после ։.о6авлення сахарозы; г—через 1П мин пребы

ванпя н нормальном растворе.



см.. вклейки I. II), показам результат одного из таких экспериментов. 
Исходно (рис. 2 А) нейрон находился в вескалновом растворе в на
бухшем состоянии Его перенос в нормальный раствор Рингера вызы
вал уменьшение объема на 27% (рис. 2 Б), обусловленное активацией 
электроген кого натриевого насоса. При добавлении 265 мМ сахарозы, 
что соответствует увеличению осмотического давления среды в 2 раза,

Рис. I Блок-схема установки для фотирегистр.чцип изменения объема 
клеток. 1. Видеокамера; 2. объектив; 3. тонкая стеклянная пленка раз
мером 15X20 .мМ, ив которой фиксируются клетки; 4. трубка для пода
чи раствора; 5, трубка для глина раствора; 6. клетки; 7. вазелиновый 
слой, образующий 5>кслсрнмеита.ч։«ную камеру и поддерживающий сте

клянную пленку (3); 8. предметное стекло; 9. источник света

объем нейрона начинал быстро уменьшаться и через 1,5 мин юстигал 
57% своей исходной величины в нормальном растворе Рингера (рис. 
2 В). Затем, несмотря па то, что шеврон продолжал находиться в ги
пертоническом растворе, начинался процесс его набухания. Через 
5 мин объем нейрона достиг 72% своей исходной величины в нормаль
ном растворе Рингера (рис. 2 Г). Это свидетельствует о существова
нии механизма регуляторного увеличения объема шейрона.

Механизм регуляторного увеличения объема в гипертонических 
растворах наблюдался также в клетках РС-12 (рис. 3). Как видно, 
перенос клетки из нормального раствора (а) в раствор с повыше^- 
«нм осмотическим давлением (б) вызывал уменьшение объема клет
ки, который через 1.5 мин достиг 65% своей исходной величины.
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Дальнейшее пребывание клетки в том же растворе вызывало частич
ное восстановлеиие исходного объема. Через 5 мин пребывания клет
ки в том же растворе вызывало частичное восстановление исходного 
Объема Через 5 мин пребывания клетки в гипертоническом раствор։ 
п-объем увеличивался н досил ал 80% *восй исчоцнн! величины к 
нормальном растворе (рис ЗВ) Перенос клетки в нормальный рас 
гйор полностью восстанавливал ее объем. который в некоторых елу 
чаях был даже больше чем и исходном состоянии (р.н 3 Г) *.
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՛ Приношу благодарность js предоставленную позможность выполнении работы 
профессору Тгракапз С. (Паи нн т физиологии, г Окатзхн. Япония).
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Биолог, жури. Армении, .V? 3.(41}. 1991 УДК 598.7.742

О НАХОЖДЕНИИ БЕЛОХВОСТОЙ пигалицы- 
(VANELLOCHE77IS/A IJ’UCURA LICHTENSTEIN, 1823)

В АРМЕНИИ
I

At С. АДАМЯН. К. Я МЕЛИКЯН

Институт зоологии АН Армении. Ереван

Фа у на .1 р.ченн ч—fie.ioxffoe тая пигалица

По последним данным, белохвостая пигалица в пределах СССР рас
пространена в Казахстане от северо-восточного побережья Аральско
го моря до долины Илек. Сыр-Дарьи, хребта Карагау, Аму-Дарьи н 
в Восточном Закавказье [2J.

В Узбекистане в низовьях Аму-Дарьи довольно обстоятельно 
разработаны основные параметры экологии гнездования белохвостой 
пигалицы [I).

Залеты отмечены на Волге, реке Илек; во Франции, Мальте и в 
Алжире. Buie СССР область гнездования распространяется на Сирию, 
Иран. Пакистан [3, 4].

В Армении эта птица впервые была отмечена с 21 по 22 июля 
1989 г. в районе Армашского рыбоводного хозяйства.

Хозяйство расположено на юго-востоке долины р. Араке недалеко 
от с. Суренаваи. Ландшафт местности солон чаков-оолупустыниого 
типа с глинистой почвой. Высота местности шэд ур. м. более 800 м, 
климат континентальный с жарким летом Растительность местности, 
где были встречены птицы, чахлая и низкорослая. Основными пред
ставителями являются прнбрежнина, тамарикс, верблюжья колючка* 
рогоз и тростник. Весной местность сильно заболачивается из-за под
нятия уровня грунтовых вод. Летом залитые водой территории ча
стично высыхают, образуя многочисленные лужицы.

В момент обнаружения белохвостые пигалицы находились на вы
соте 20 30 м и с беспокойным криком кружились над иебольиюр 
территорией, что свойственно птицам при охране потомства.

Паши поиски с надеждой обнаружения их гнезда оказались без
успешными. Однако за все время наблюдений птицы по-прежнему 
продолжали летать над нами и издавать тревожные крики. 22 июля 
поведение итиц оставалось прежним. В тог же день обе я гиды были 
добыты сотрудниками хозяйства. Но их сообщению. 19-го июля на 
гом же участке были добыты еше три птицы.

Описанное поведение птиц, «наличие иаседиого пиша и размеры 
гонад (левый семенник 10-5 мм. правый—7x2 мм, яичник—ЮХ 
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7мм. фолликула 1-3 мм) свидетельствуют о гнездовании белохво
стой пигалицы в долине Аракса, а следовательно, и о значительном 
расширении границ ее гнездования к западу.

У добытых экземпляров белохвостой пигалицы отмечена сильная 
Обиошсиность оперения у области головы, на щеках, затылке, второ
степенных и третьестепенных маховых, рулевых и кроющих перьев 
спины При этом степень обношенностн рулевых перьев самки по 
сравнению с самцом незначительна. У последнего обношены также 
копчики первостепенных маховых перьев

Промеры частей тела самца и самки белохвостой пигалицы при
водятся в таблице.
Промеры varn-p гели белохвостой пигалицы, мм

п,.. Длила Длина Длина Длина М։л,. 
крыла клюна хвоста цепки тассл

Семен 180 0 32 80.0 75 13а.5

Самка 175.0 31 75 70 114.0

Приведенные данные позволяют считать згу птицу гнездящейся 
в пределах республики.

Судя податам сроков весеннего прилета белохвостой пигалицы и 
низовья Амударьи [I] .наиболее вероятным сроком ее появления вес- 
ной па кие Армении следует считать апрель—май месяцы
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КИНЕТИКА АСПАРТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 
ИММОБИЛИЗОВАННЫХ КЛЕТОК КУЛЬТУРЫ 

ТЕРМОФИЛЬНОГО БАЦИЛЛА
VI .If. ШЛЛ1ЦЯН. В. -1 АВЕТЯН. В. И ЯКОВЛЕВ 

Институт микробиологии ЛИ Армении, г. Абоаян 

Эффективное получение многих аминокислот и других физиологически 
активных веществ возможно с использованием иммобилизованных 
клеток микроорганизмов, что позволяет осуществить процесс в не
прерывных условиях, практически при безотходной технологии с вы
соким выходом конечного продукта. В ряде стран подобным методом 
налажено крупнотоннажное производство ряда оптически активных 
аминокислот, в том числе Ь-аспарагыновой кислоты.

В настоящей работе представлены результаты изучения кинетика 
ферментативной трансформации фумарата аммония в L-аспарагино- 
вую кислоту с применением иммобилизованных клеток термофиль
ного шгамма Escherichia coli. Биомассу получали спустя 18 ч с по
следующей иммобилизацией в карагенане. Культуру бактерий (выра
щивали при 53° в глубинных условиях.

Опыты показали, что удельная скорость пропускания 1М. раство
ра аммония фумарата, необходимая для полной трансформации его 
в аспарагиновую кислоту, находится в пределах 0.12—0,14 час՜1. В 
проточных условиях восходящим гоком раствора в биореакторе сек
ционного типа установлено, что в последних секциях падение актив
ности происходит значительно быстрее, чем в начальных.

Инактивация биокатализатора в значительной степени зависит 
от удельной скорости подачи субстрата, температуры и pH.

Оптимальные температура и реакция среды для аспартазной ре
акции иммобилизованных клеток—использованных клеток бацилл 
равны 53°, pH—9,0.

Показано, что при иммобилизации клеток в карагенане практи
чески не возникает диффузионных ограничений. Выявлено, что 'реак
цию можно интенсифицировать с повышением температуры.

В результате проведенных работ можно заключить, что для ми
кробиологической трансформации фумаровой кислоты в аспарагино
вую можно использовать иммобилизованные клетки термофильных 
бацилл, что позволит осуществить этот процесс при повышенной тем
пературе с более высоким технико-экономическим эффектом.

13 с. табл 3, рлс 3. бйблкогр. 14 назв.
Поступило 25.VI 1991

Полный текст статьи депонирован и ВИНИТИ 
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LPUSfih * ХРбийКХ

СЕМЕМ .МОИСЕЕВИЧ ЮЗБАШЬЯН
К 105-.1гп։ю со ДНЯ рождения

изучению зоологии, работая пал непо
средствен ни и рукою». t.THoM Вей см.hi л и 
его помощника д-ра Шлейна. О.тноирс 
мгнно i-iy.a.T i:panuiiTc.u>i<yao анатомию у 
проф Кепбе.’и и ботанику у проф Ольг 
и л пса

1908г по тцн.ыоженню проф Л. Вейс
мана в течение Зх мссмиоп работал на 
зоологической морской стаи инн п Вилла 
Франкс, изучая морскую фауну иод ру 
ководстпом проф. А Корогнепа и М Да 
видопа В том же голу приступил к изу
чению |к<т>мбрнонзльниг<» развнтин стра- 
тномпд а качестве темы дли докторской 
диссертации. После шухлетней работ и м 
представил диссертацию и. едлн локгоп 
антские экзамены по зоологии, српшснтсль- 
ной анатомии н ботанике, получил сте
пень доктора философии с тнпдомом 
I степени (Summa cum layde).

По возвращении на Родину С. М, Kh- 
бдшьян был приглашен на должность ру
ководители лабораторным •։ занятиями по 
ьзфгдрг ... -.•.огни первого а Закавказье 
высшего учебного заведения— Высших

Ими ппдного ученого-биолога п пел՝»- 
гога Профессора Семена Ютбашьянз не 
,ра>ркннп связано с историей становления 
и разиптия гоологнческон науки н \рмс- 
miin Грузии 1920—1950-х годов.

С. М ЮЗбашьян родился 14(27) фен 
родя 1886 г. в г. Шуше. В 1895-1903 гт 
учило։ в Шушнпском реальном училище 
В 1004 г. но сонету отца выехал п Гер- 
wqihho и поступил из мг.тниннскнА фа- 
»у,п.г։-т Ленского уипиер-итстз. где вте- 
ченне четырех семестров наряду с злни- 
тии.мл по медицине слушал лекалн и рл- 
'бота.՛։ у профессора 9. Геккели и об. i -м 
1>ро,погни. Черед тиа row нгр-чин-т ф՛՛ 

;Жпфскнй факультет Ф(«вбур: .ь*»г>.  -ни 
Мрцитетд В гноен .титобиографин С М 
ЮзбаШЬЯН пишет: Поступив н аб ։пл

Торию проф. Вейсмана я по пятил к( 

женских курсов преобразованных в 1918 г. 
н Закавказский -университет. На пего бы
ло возложено также чтение курса гисто
логии «начале на естественно-историче
ском факультете, а затем и-, на медниин- 
ском Потом, э течение нссколькпх лет, 
С М. Юзбашьчн прсполааял различные 
бполоптческие дисциплины на сельского- 
зиАгтвенком факультете Тифлисского по- 
лнтг'.ни’.с кого институт;։ (занимая г 1919 
по 1930 гг чафелр) юологни пначалсп 
>.։ по .одсита. а 1924 г - прчф'.чтг»- 
ра«. з Злкппьдкком коммунистическом 
универ листе ни. 26-тн Комиссаров. В 
1929։ он приглашаете։։ п Ереван, гае 
... .. . ,;г М1 .'.СТ С1|4*полаег  ։։ ЗоИГСХНИ- 
н■ ■•.о астсрннлрнам институте, нмлипег. 
щ»'ч։-сс«»5">м н заш лукчипм кафедрой •т։- 
,:ог:.н ОлионргмснПО ППТЛСТ К)Р»' <»6НЦ'й 
бии-тогип о Мслппинскпм институте н ».уре 
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зоологии позвоночных а Ереванском гос 
университете. Постановлением Высшей 
аттестационной комиссии при ЦИК СССР 
от 23 апреля 1935 г С. М. Юзбашьян 
утверждается в ученом лна-.пщ профессо
ра по кафедре «Общая биология и зоо
логия»

В 1935 г С. М Юзбашьян был назнз 
ч<- ՛ первым директором Биологического 
։пп гнтута Армянского филиала Академии 
наук СССР, исполняя эту должность до 
реорганизации института в 1937 г. Затем 
он переехал в Тбилиси, где до конца сво 
ей жизни заведовал кафедрой зоологии 
Тбилисского государственного г.еддгогнчг

ского института нм. Л. С. Пушкина.
С. М. Юзбзшьнн скончался 3 января 

1960 г. бескорыстии нцеиятнв себя науке, 
и пе. лгоги'И! кой юательности. остлвчно 

.себе добрую память.
Его перу принадлежит ряд монографий 

и статей, посиищенных различным про
блемам теории эволюции и клего шой те
ории. по. ՛-. мбр!(о1'л.;ьии!<1 разшиг.л п био
логии сгратномил :: 1ГИХНД, опислпню пе
щерных креветок и г. д.

Еще в 1910 г. С. М Юзбашмш в Печ
ском журнале ссте.тиоднал.ы» опублико
вал статью о постзмбриони. '.ном разви
тии двукрылых насекомых—стрэтномид. 
которые детально были изучены нм а 
отнопг- или развития конечностей, гглкь 
дермни и метаморфоза мускулатуры, уста
новлена особая форма преобразования 
личиночных мускулов н имагннальные. В 

дальнейшем на прот женин дг.лгид .՝?т 
изучал биологию и развитие психи 
Закавказье. В течение весны плетя 192 
1929 гг. в садах около Тифлиса ему уда 
лось собрать довольно значительный 
терна.। из гусениц и куколок (ок 
5,000) маленькой пспхилы Apterc 
Huue.n: iu них imago и подробно заФ 
ей ее илс.и щалкнем | I. <• 149]. В 
•■■к.дующие гиды, с ih'oii. ЫШ1М11 перс 
вами. С М. Юзб.чнп.ян продолжал । 
некие этой псих илы, в результате <Й 
пришел к общим выводам откос!
онтогенеза и филогенеза бабочки—чс.< 
носки дптероил. В работе »О ппрг . 
-ах бабочек-псил л к связи с некоторый 
шпротами биологического метода борьб.

вредителями» (1958) он подробно / 
сматривал оейовиы։- морфологйчсгкйг 
биологические особенно, тн парззнтофзуиц 
перепончатокрылых, обнаружив 5 се г* ’ 
дон. принадлежащих । 5 семействам 
размножают ;хта и.՝ключите.чьпо парте 
генетически Все ннды паразитов являл 
ноными для паращтофауны Грузии 
пкерзые устанавливался факт их парад 
тирования па аптсропг Касаясь винроц 
плодовитости внтсроны, которая по срэГ 
ченпю с плодовитостью других ИСНХЯ 
нс может быть высокой, азгор си 
;сп?зп1!/ т-::: гь -:о и связь с нс 

КЛЮЧНТО?.’но однополым способом р 
минжтаив ч утверждал, что огшяй? 
фактор ՝:. -'ххзыпающим отрицатели 
1ЫКЯННС на плодсттисть, ЯВЛЯЛИСЬ 113;
зиты. Подчеркивалась актуальность 
чсния местной паразитофауны, ПОГКОЛ1. у

при этом могли быть выявлены параз!
пригодные д . । 
мн ИЛИ liH’.i՛.;:) 

они о борьбе с те-
ССДЬГКОХОПЙ'г; с. телями

стнеяных культу;։. В частности, укзЯЛЦ 
лось На :ч> 1Х;::;гчпг:ь использовании 0J 
кого ։и глрнг' г. аптсроны для бор'Лл
с кукурузным МОТЫЛЬКОМ.

Бо.1ьш.:нс-|1о ст теп С. М. ЮзбашЙЙ 
посвящено изу жнмю морфологии» счп 
матнкн и шт(։р)|ц рагэптнх пещерных к*:  
гегок (атн!'Л), обятз ядах в предел 
Западной Грулип ՛ Абхазии, л также 
пещерах Б.т. л՝п.-.;ого полуострова и Юл 
ной Франции [2— 8] [Ь мнению ученой 
пещерн ге обигдтг ш представляют бод 
шой Ш1:срс. с то'1кч фпннп изучения фор
ма- и видообрлловзтельних процессов о 
животном мире Многолетние исследом- 
ник по эвалюшш пещерных животных бы
ли обобщены н машинописном труде
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С. М. Юзблшьяи.։ О рггрс՛՛ икпой ин»- 
люхнл ь модусах редукции аргании у 
пещерных .-Муй/ш՛*  (Тбилиси, 1911г.). С 
дарвинистских позиций тщательно анали
зируя раГмпг.: известных отече.тпгнных и 
зарубежных ученых ио дайной пробле
матике (К Бабич, Я Л Бпрштейн, Е. М. 
Борункнй М Дормптцер, Ф. А. Зайцев. 
Д. II Каньяр.'»н, Б < ААатнгн. Г Ме- 
нерт. А А. <՝..՛։,’.овсер. А. II Сеяерцап, 
Д. Фат. ЛЕ Федотов. И. И. Шмальгау- 
зен и др). ։՝. М. Юзбашьяи пришел, и 
частно гн следующим выводам: обита
ющая в пещерах Западной Грузии и Аб 

хааин пещерная креветка отличается от 
еароисйг..ой Г. <сИп1!Д|; Е>огщ1Г?.ег ря 
дом .морфологических >со еяносзе» . поз
воляющих яы делись с? в г.тмостонте ։ь- 
нын вид Тгоц. кн։а-:--1л։1л Забо-лзку 
А Обоих кидав между обитающими в от
дельных пещерах популяциями наблюдают
ся некоторые различил, на основании кото- 
рмх каждпни । .1։։,х ц:,.: ..ищий рагсматри 
ваетгя нах особый подвид Таких нодвидои 
У Г. нй-сиятываегся по мош.шей

мере .5, у 7. 1ги1а։.ч$(апа—4. Различия
между Ш’.'тглами кан у одного, так 

։• у другого Ш!ДД СВОДЯТ.’Я К разнице 
в степени регрессивной развития ряда 
органов. Изучение онтогенеза редуци
рующихся органон у пещерной креветки 
показало, что ни один из устпнойл.вяных 
способов редукции ее органов нс укла
дывается в рамки принимаемых Л. 11 
Ссверновым двух основных модусов ре
дукции— рудиментации и афаиншя. По
лученные данные подтверждают, что спо
собы редукции в животном чире весьма 
миигообразлы и требуют дальнейшего 
изучения. Одновременно данные эти по- 
кааынают что теория К 1' 1Пмзльгаузе- 
на. по всей видимости, является той об- 
обшей основой, к которой могут быть 
сведены все способы редукции, как сдви
ги в корреляционных системах [9. с 92. 
93. 97].

<.՝ М Юзбзшьян является также авто 
ром трудом по проблемам теории зволю 
пин. генетики и евгеники, клеточной гео 
рнн [10 13] и т. д. Его книга «Теория 
эволюции» (1933) была основным яосо 
бием по изучению эволюционной теории 
во всех вузах и техникумах Армении.
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ПИСЬМО С .М. ЮЗ БАШ ЬЯ НА И Р. БАХРОМЫЮ'

30 июня 1938 ь 
Тбилиси

Уважаемый Иван Родионович’.

Из прилагаемого заявления Вы узнае
те о мотивах моей настойчивой просьбы 
освободить меня на год от учебной на
грузки. Поездка а Москву показала мне 
совершенно ясно, что если и в ближай
шие месяцы нс закончу и не опубликую 
результаты своих долголетних иге.к- дава
ний. то это вмести меня сделают москви
чи. Мне необходимо асе свое время по
святить исключительно своей работе. Сов
мещение этой работы с преподаванием 
немыслимо. Притом моя тема связана с 
местными объектами и не может быть пе
ренесен# в Ереван. Обо всем этом я хо
тел поговорить а Москве с тон. Мегана- 
ряном**,  но. к сожалению, наше свида
ние не состоялось, хотя я оставил в 
НКЗеме свой адрес и X? телефона и просил 
через секретаря вызнать меня. В Москве 
было бы легче согласовать все эти воп
росы с кем нужно.

* Вахромеев Иван Родионович (1905 
19431 доктор медицинских наук, профес
сор. Переехал в Ереван в 1928 г из Ка
занского мсдицшккого института. Орга
низатор и руководитель кафедры патоло 
гнческой физиологии (1932—1943 гг.) и 
проректор (1935—1943 гг.) Ереванского 
зоотехннческо ветеринарного института.

’* Мегааорян Гайк Петросович дирек
тор Ереванского мзогехннческо-аетёринар- 
нога института I 1937 по 1939 гг

Очень прошу Вас оказать мне содей 
ствие » лом Вопросе Я вполне уверен, 
что мои молодые товарищи с успехом за 
«ёйят меня. В крайнем случае перенесите 
мои предметы на II семестр. Мои нссле- 

ювания и теоретические выводы ншоа.тл 
в Москве большой интерес, в чаепкктл, 
в Институте] эволюционной] морфоло
гии. Одну работу (а ретардации при ре
дукции органов) я должен оформить п 
течение ближайших 2—3 месяцев и пред- I 
ставить для печатания н изданиях Ахзд 
[е.мни] наук. Вообще моя рабогз иос'Л 
длительного перерыва, вызванного служ? 
бон н филиале (Армянском филиале АН 
(’.ССР.—С. Г). большой учебной яаррр-1 
кой и тяжелыми семейными обстоятель
ствами. сейчас пошла полным ходом. а 
занят целиком ею и не могу допустить 
никакого перерыва

Итак, надеясь кя Вашу и тоз. Мсгэва- 
ряна поддержку, прошу удовлетворить 
мое ходатайство и известить меня об 
՝том Примите дружеский привет Крепко 
жму руку.

С. Юзбашьяш

Р. $ Шкурки МОИХ тисиц были муче
ны особой ком и. спей г участием Госиве- 
иекцнн. Союзпу шнины др оргашчаний. 
Комиссия, и также кафедра пушио-зверь- 
евого хозяйства] Зоотехнического] 
иист[игуга] в Салтыковке дали >.ороиню 
отзывы. Сейчас подготовляю работу с 
результатах скреш:.ь.՜':.:я. которую пред
ставляю Вам для печатания в трудлз 
ВВЗИ (всесоюзный иетеринэрш! зоотех
нический институт и Ереване —С. Г.)

С[емен] Ю[збашьян].

4 рхм Ереванского асотехничсгко-нас' 
ранарносо института Личное дело С. .М. . 
Ю&баин-яна. Л !—1 об. Подлинник Ру
копись.

СТЕПАН ГАРИБДЖАНЯН.
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