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Настоящий сборник включает авторефераты и тезисы 
докладов, представленных на Третью Всесоюзную герпетологическую 
конференцию, созываемую Герпетологическим комитетом Научного со
вета 'Биологические основы освоения, реконструкции и охраны жи
вотного мира"( Ленинград, 1 -3  февраля 1973 г . ) .

Тематика' сборника охватывает широкий круг вопросов, связан
ных с систематикой, морфологией, экологией, экологической физио
логией, географическим распространением, историей фауны земновод- 
ных и пресмыкающихся и их экономическим значением. Большое место 
отведено также вопросам содержания и эксплуатации ядовитых змей 
и изучению фармакологических свойств змеиных ядов. В программных 
докладах подводятся итоги и намечаются пути дальнейшего развития 
отечественной герпетологической науки.

Первый выпуск "Вопросов герпетологии", включающий материалы 
Первой герпетологической конференции, состоявшейся в 1964 г .  в 
Ленинграде, опубликован в том же году Издательством Ленинградско
го университета.

Все вопросы и замечания по второму выпуску сборника просьба 
направлять по адресу: 199164,Ленинград, Университетская набереж
н а я ,! , Зоологический институт Академии наук СССР, Герпетологиче
скому комитету.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Настоящий сборник вкJDОчает авторефэраты и тезисы 

докладов, представJiеаных на Третью Всесоюзную герпетологическую 

конфере!ЩИЮ, созываемую ГерпетоJiогическим комитетом Научного со

вета ''Биологические основы освоения, реконструкции и охраны жи

вотного мира" ( Лemmrpaд, I-3 февраля I9?3 r.). 
Тематика~ с6орни~ш олВВтывает wарокий круг вопросов, свяэан

ннх с систематикой, морфологией, экологией, экологической фИзио

лоrией, географическим распространением. историей фауны земновод

ннх и пресмнка.ощихся и их экономическим значением. Болъwое место 

отведено таЮ1tе вопросам содержания и эксWiуатации я,цовитнх змей 
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скому комитету. 

3 



Т. А б д р е и м о в

О ПИТАНИИ ДВУХ ВИДОВ ПОЛОЗОВ В НИЗОВЬЯХ АМУДАРЬИ

Комплексный институт естественных наук
Каракалпакского филиала АН УзССР, Нукус

Экология змей в низовьях Амударьи, в частности их пита
ние, изучены недостаточно. Нами проанализировано содержимое 9 же
лудков поперечнополосатого полоза C oluber k a r e l in l  и 19 узорча
того Eis.phe d ione. Первый вид держится на лессовых обрывах, в 
трещинах курганов, в брошенных постройках к тугаях . Местообита
ния второго -  пойменные и тугайные л еса , искусственные насаждения 
и поля.

Содержимое исследованных желудков

Д о б ы ч а

Поперечнополосатый полоз
Сцинковый геккон . . . .
Быстрая ящ у р к а ..................
Птенцы черного стрижа. . 

деревенской ласточки 
полевого воробья . .
домового сыча . . . . 

Скорлупа птичьих яиц . .
Домовая мышь ......................
Летучие мыши ......................

Узорчатый полоз
Пустынный гологлаз . . .
Быстрая ящурка ..................
Птенцы южной бормотушки 

западного соловья . . 
рыжей славки . . . .
хохлатого жаворонка .

„ удода ..............................
Скорлупа птичьих яиц . . 
Домовая мышь : : : : : :  
Пластинчатозубая крыса .

Встре
чае
мость

- %% Число
экзем
пляров

%%

4 44.4 8 8.70
I И Л 3 3.30
8 88.8 23 25.00
7 77.7 15 16.30
9 100.0 31 33.69
7 77 .7 9 9 .7 8
6 66 .6 Много —
1 I I . I I 1 .09
г 22.2 2 2 .1 8

г 10.52 3 3 .3 3
4 21.05 4 4.44

17 89.48 31 34.44
12 62.10 18 20.00
14 73.67 19 2 1 .I I
6 31.58 7 7.77
2 10.52 5 5.55

16 84.21 Много —

X 5.26 I I . 1 I
2 10.52 2 2.22

Таким образом, основным кормом служат птенцы мелких воробьи
ных, на втором месте по частоте встречаемости стоят пресмыкающие
ся, на третьем -  млекопитающие. Из 19 узорчатых полозов 12 добыто 
на гнездах птиц, где они поедали птенцов.
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Т. А б др е км о в 

О ШiТАНИИ ДВУХ В11ЦО.8 ПОЛОЗОВ В ЮWВЪЯХ АМУДАРЪИ 

Комп.11ексннй институт естественных наук 

Каракwшакскоrо фlлиала АН УзССР. НукУС 

ЭкОJ1оrая змей в низовьях лмударъи. в частности их пита

ние, изучены недостаточно. Нами проан8J111зировано содераимое 9 ае
,rудков поперечнопо.11осатоrо полоза Coluber karelini в 19 узорча
того Ela.phe dione. Первыl вид дер:аитса на JJессовых оGрывах. в 

трещинах курrанов. в брошенных постройках :r. туrаях. Uеотоо6ита
ния второго - пойменные и туrаRНЬ1е Jreca. искусствениые иacmuteau 
и поля. 

Содерuмое исследованных хе,rудков 

Добыча Ветре- %% число %% 
чае- экзем-
140СТЪ IUIЯPOB 

Попееечнополосатый полоз 
Сцинковый геккон •••• 4 44.4 8 8.70 
Быстрая ящурка • • • • • I I'I.1 з з.эо 
Птенцы черного стрuа. ·• 8 ее.в 23 25.00 

деревенской ласточки 7 rZZ:Z 15 t6.ЗО 
полевого воро6ья •• 9 ЗI з::\.69 

· домового сыча • • • • 7 77.7 9 9,78 
CKOPJIYП8 П'l'ИЧЬИХ ЯJЩ . . 6 66.6 Мноrо 
tмовая мнmь • • • 1 II.I I I,09 

тучие МЬIШИ ••• . . . ~ 22.2 2 2,18 

Узо_2чатый по.11оз 

nустыиный roлor.u.s ••• 2 I0.52 3 з.зз 
Быстрал ящуiка ••••• 4 21.05 4 4.44 
Птеяцu l)ЕИО 6ормотушкм 17 89.48 ЗI 84.44 

западного соловья •• !2 62.IO IS 20.00 
РЬDЕей славки •••• {4 7Э.67 {9 2I.II 
хохлатого жаворонка. 6 ЗI.58 7 7.77 
1'А0да • • • • • • • . 2 I0.52 5 5.55 

CкopJiyna птичьих яиц • • 16 84,2{ Много -
домовая МlilllЬ : : : : : .L 5.26 I I.il 
1IJ18стинчатозу6ая крыса. 2 I0.52 2 2.22 

Таким о6разом, ~сиовннм кормом слухи птенцы мелких воро6u

ннх. на втором месте по частоте встречаемости стоят преСМ1,1К8J)Щ14е

ся. на третьем - млекопитающие. Из I9 узорчатых полозов 12 добыто 
на rнездах nткц. rде они поедали птенцов. 
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А. М. А л е к п е р о в

О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЗЕМНОВОДНЫХ
И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Азербайджанский государственный университет. Баку

За последние 10-15 лет природа Апоеронского полуостро
ва сильно изменилась. Создано крупное Джейран-Баганское водохра
нилище, появилось много зеленых насаждений, парков, садов, огоро
дов и т .п .  В связи с этим произошли изменения в составе фауны Ап- 
шерона. Озерная лягушка Капа r id ib u n d a  -  ранее отмечалась до ус
тья р .  Сумгаит и с т . Пута. В настоящее время она не представляет 
редкости на Апшеронском полуострове. Добыта нами 30 У 1966,
5 -7  У1 1970 на с е в .-в о е т , участке ДжеЙран-Батанского лесничества; 
2 эн з. 22 У1 1968 наблюдались близ маштагов, на левом берегу Са- 
мур-Апшеронского канала. Весьма интересно нахождение 8 эк з . в не
большом водоеме, совершенно изолированном от водоисточников, 27 
мая 1962 г .  близ пос. Монтина ( г .  Б аку).

Полосатая ящерица L acerta  s t r i g a t a  -  У У 1966 в кустарниках 
парка на территории пос. Степана Разина (к  с е в .-в о е т , от г .  Баку) 
нами добыты 2 взрослые особи, а  14-30 У1 1967 и 14 У 1968 12 яще
риц было собрано и  самом поселке. Краснобрюхий полоз Coluber 
ju g u la r is  echm idti наблюдался нами на левом берегу р .  Сумгаит, 
примерно в 1 .5 -2  км с е в .- з а л . шоссейной дороги Баку-Дивичи 17 У1 
1969, между ж .д . с т . Насосная и Самур-Апшеронским каналом 8 УШ 
1969 и в 2 -3  км западнее о з . масазыр. Здесь же он был добыт нами 
29 УШ 1970. I  э к з . добыт 5 IX 1970 в окрестностях с . Говхана 
местным жителем М.Исмаиловым.

Таким образом, список герпетофауны Апшеронского полуострова 
увеличился еще на 3 вида.

Ф. Ф. А л и е в

СЛУЧАИ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 
В ВОСТОЧНОМ ЗАКАВКАЗЬЕ ЗИМОЙ 1971/72 ГОДА

Институт зоологии АН АэССР, Баку

Зима 1971/72 г .  отличалась в восточном Закавказье нео
бычайной для этих мест суровостью. Все понижения рельефа на з а -

(
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А. м. А ,r. е к п е р о в 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕКОТОРЫХ 1ЩДОВ ЗЕМНОВОДНЫХ 

И ПРЕСМЫКАПIIИХСЯ НА АШIJЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Азербай,цианский rосударственвнй университет. Баку 

За посJ1едние 10-I5 пет природа Amllepoнcкoro пОJ1уостро-
1а CИJIЪRO изменилась. Создано крупное Дzеlран-оатанское водохра

нилище. появилось много зе.11еных насаждений, парков, садов, огоро

дов и т.п. В связи с этим произошли изменения а составе фаувw Ап

шерона. Оsернан ляrушка Rana ridibunda - ранее отмечалась до ус

тм р. Сумrаи-r и ст. Пута. В настоящее время она не представ.tяет 

редкости на Аmuеронском по.Jl)'острове • Добыта вами 00 1 1966, 
5-7 YI 1970 на сев.-воС'l'. участке д.ейран-ёатанскоrо .есвичества; 
2 зкз. 22 Yl 1968 набJ11ЩаЛИсь б'пэ МВ111таrов, на девом oepery са
мур-Апшеронскоrо кана.Jlа. Весьма интересно нахщцет~е 8 акз. в яе
ОоJП,111ом водоеме. совершенно изолированном от водоисточников, i7 
мая 1962 r. Олив пос. Монтика (r. Баку). 

Полосат~ ящерица Lacerta strigata - ~ У 1966 в кустарниках 
парка на территории пос. Степана Разина (к сев.-вост. от r. Sаку) 
нами добнтм 2 вspocJIНe особи. а 14-ЗО Yl 1967 и 14 У 1968 12 яще
рiщ бнJЮ собрано :в, самом пооеnе. KpacнoбpDUI поJЮз Coluber 
jugularis schm1dti нaOJDЩaJICЯ нами на левом Oepery р. Су.мrаи1 
примерно в 1.5-2 км сев.-sап. шоссейной дороrи Баку-Аивичи 17 n 
!969, между .к.д. ст. Насосная и Самур-Апшеронсии11 кaнaJJou 8 УП1 
1969 и в 2-З км западнее оз. масаэыр. Здесь ае он Он.1 дОбыт нами 
29 УП1 I970. I экз. доОВ'l' 5 II 1970 в окрестностях с. Говхана 
местным uте.11е11 М.ИсмаиJ1Овнм. 

Таким образом. список rерпетофауин Апшеронскоrо поJ1уострова 

увеличился еще на 3 вида. 

Ф. Ф. А JI и е в 

СЛУЧАИ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКШЦИХСЯ 
В ВОСТОЧНОМ ЗАКАВКАЗЪЕ ЗИМОЙ 1971/72 ГОДА 

Институт зооJЮrии АН АзССР, Баку 

Зима 197!/72 r. 0'1'JJИЧ8J18сь в восточном Закавказье аео
бнчаtноl ДJIЯ 8ТИХ lil!CT суроВОСТЫ). Все ПOIODreRJIII реJIЪефа на за-
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падном побережье Каспийского моря и Кура-Араксинской низменности 
были засыпаны снегом, равнины покрылись мощным снежным покровом 
на продолжительный период (5 -6  недель). Заболоченные водоемы и 
рад рек Восточного Закавказья и Азербайджана замерзли. Толщина 
льда достигала 50 см, а местами 1 .5  м. Результатом суровой и дли
тельной зимы явилась массовая гибель многих видов земноводных я  
пресмыкающихся. Так, наш  отмечена гибель на зимовках в  водоемах 
озерной, закавказской и малоазиатской лягушек, квакши и зеленой 
хабы. В ряде мест наблюдались погибшие болотные, каспийские и 
греческие черепахи. Отмечены замерзшие обыкновенные и водяные ужи, 
западный удавчик, краснобрюхие и оливковые полозы, кошачьи и яще
ричные смей, гюрзы, кавказские агамы, полосатые ящерицы, разно
цветные и быстрые ящурки, желтопузики, а  также некоторые другие 
виды змей и ящериц.

Т. А л  и е в

К ИЗУЧЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

Институт зоологии АН АзССР, Баку

Работа выполнялась с 1970 по 1972 г .  Собрано 210 э к з .,  
обработаны коллекции ЗИН АН СССР, Гос. Музея Грузии и других хра
нилищ. Степная гадюка V ipers u r e ln l  re n a rd i нами обнаружена в 
Шемахинском ( с .  Ханкенд, Ортабулаг, Едди Крумбез и д р .) ,  Лерикс- 
ком ( с .  Джани, Мистан, Келвез), Шекинском ( с .  Ахмедбейли, Г аза- 
кенд), Шахбузском ( с .  Биченек, Кюку, окр. Батабат) районах и в 
Нахичеванской АССР. Населяет горные и предгорные области, подни
маясь до 1200 м н .у .м . Предпочитает луга, каменистые участки,где 
скрывается под камнями и в стогах. В Шекинском р-не найдена в на
горных лесах, а в Лерике -  среди колючих кустарников. Пробуждает
ся со П половины апреля до 1 декады мая. в некоторые годы появля
ется и в уарте, яри температуре воздуха 16-18°, поверхности поч
вы -  20 -2 2 °. Температура тела змей почти равнялась температуре 
воздуха (1 8 -1 9 °). Спаривание с конца мая до середины июня. В Ше
махинском р-не 24 У найдено 8 особей вместе, по-ввдимому, они 
спаривались. В конце августа-начале сентября появляются 8-10 де
тенышей. Питается грызунами (общественная и снежная полевки),яще
рицами, фалангами, саранчовыми, прямокрылыми, молодые -  насекомы
ми. Уходит на зимовку в октябре. Истощенные самки залегают в
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пвдвом побережье Каспийского моря и Кура-Араксинскоl низменности 

:j1,1J1И засыпаны снеrом. равниt1ы покрылись мощннм сне.llННМ покровом 

на продоJD1Ите.11ьный период (5-6 недеn). ЗабоJЮченнне водоемw и 

ряд рек Восточного Закавказья и Азербайдzана замерз.u. ToJDЦRнa 

.11ьда достиruа 50 см. а местами 1.5 м. Результатом суровой и дп
теJ1Ьной sимы .яви.11ась массовая гибель мноrих видов зе11Новодных и 

преамыкВ11111ИХся. Так, нами отмечена rи6eJJL на зимовках в водоемах 

озерJЮй, закавказской и ма~оазиатской лягушек, кваюви и зе.11ено1 
zабы. В ряде мест набJll)Дались погибшие болотные, каспийские и 

rреческие черепахи. Отмечены замерзшие обыкновенные и водяные у.а. 

запедю•й удавчик. Iq>аснобрюхие и оливковые полозы, кошачьи и .яще

ричные ~меи, гюрзы, кавказские аrамы, полосатые ящерицы. разно

цветные и :j1,1стрые ящурки, Jtелтопузи:ки. а также некоторые друrие 

виды змей и ящериц. 

T.AJliJeв 

К ИЗУЧЕНИЮ НFЖОТОРЫХ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ АЗЕРБАЙдЖАНА 

Институт зоологии АН АэССР. Баку 

Работа BWOJIНЯJlaCЬ с 1970 по 1972 r. Собрано 210 экз., 
о1работаВЪI кол.11екции ЗИН АН СССР, Гос. Музея Грузии и других хра
ниJJИщ. Степная rвдm<а Viper~ urв1n1 renardi нами обнаружена в 

ШсэмЕеСинском (с. Ханкенд, Ортабулаr, Едди Крум6ез и др.), Лерикс

ко11 (с. Дzани, Мистан, КеJJВез), Шекинском (с. АхмедбеЙJJИ, Гаэа

кенд), Шахбузском (с. Биченек, Кюку, о.кр. Батабат} районах и в 

Нахичеванской АССР. Населяет горные и предгорные ocSJiacти, подни

маясь до 1200 м и.у .м. Предпочитает луrа, каменистые участки. rде 
скрывается под камнями и в стогах. В Шекинско11 р-ве найдена в ва

rорных лесах, а в Лерике - среди КОJll)ЧИХ кустарников. ПросSрrдает

ся со П половинн апреля до 1 деквды мая. в некоторые годы появля
ется и в ~арте, при температуре воздуха 16-18°, поверхности поч
вы - 20~2°. Температура те.11а змей почти равнямсъ 'fеuпературе 
воздуха (I8-Iэ0). Спаривание с КОJ:Ща мая до середины 11111ня. В Ше
М&ХИ·Неком р-ве 24 У найдено 8 особей вместе, по-видимому. они 
спариВ8Jlись. В конце авrуста-начаJiе сентября появJISШ'l'ся 8-IO де
тенНJВей. Питается rрнзунами (о<S~ственвая и снехвая полевки},яще

рицами, фвланrами, саранчовыми. пряrюкрwшми, молодые - насекомw

ми. Ухояит sa зимовку в октябре. Истощенные самки залегают в 
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спячку позже упитанных. Зимуют в трещинах, в  норах грызунов, в 
пустотах между корнями деревьев.

Малоазиатская гадюка V ipera x an th in a  rad d e i нами найдена 
только в Нахичеванской АССР, в районах Джульфинском ( с .  Газанчы, 
АраФса, Гызыл-гая), Ордубадском ( с .  Нюс-Нюс, 5ахман-яр, Аза),Шах» 
буэском (близ с . Кюку, Биченек) и Нахичеванском ( с .  Азнабюрт).Жи
вет в  горах выше 1300-2500 м,на каменистых участках, где преобла
дают ксерофиты. Появляются в  конце апреля и I  декаде мая при тем
пературе воздуха 18° и группаш греются на камнях вблизи зимовки. 
Спаривание со П половины мая до 15-20 июня. В сентябре появляют- 

' ся 3 -8  детенышей длиной 175-215 мм. Питается с мая до октября. В 
июле-августе охотится до I I - I 2  часов и вечером. Ночью найти га
дюк не удалось. Питается насекомыми, пресмыкающимися, млекопитаю
щими, в  основном грызунами. В 56 желудках встречены прямо фылые 
и жесткокрылые (38£), мелкие воробьиные (30.6/?), пресмыкающиеся 
(ящерицы 1 0 .4 /0 , грызуны (21%). Насекомые чаще встречались у мо
лодых, не более 300-350 мд длины. В неволе предпочитает ящериц, 
серых полевок и птиц. С неохотой поедает цыплят и белых ммией. В 
зимнюю спячку уходит после первых обильных осенних дождей, при
близительно в октябре, изредка встречается в ноябре. Зимует оди
ночно или небольшими группами (по 7-10 особей) в  трещинах скал, 
развалинах и различных пустотах. Известны случаи смертельного ис
хода у ладей, укушенных этой гадюкой.

Кавказский щитомордник A gkietrodon h a ly s  caucaeicue добыт 
нами в Лерикском (окр. с . Джони, Мистан), Ленноранском (совхоз 
"Аврора", с . Алексеевна в Гирканском заповеднике), Ярднмлннском 
(Деман, Караулдаш) районах. По неопубликованным данным В.И.Вед- 
медерн, найден в Гирканском лесу и около Истису, близ Ленкорани. 
Следовательно, он распространен значительно шире, чем ранее пред
полагали. Обитает в горных лесах, на каменистых россыпях плоско
горий, в зарослях кустарников, поднимаясь до высоты 1800 м (Зу- 
ван д ). В низменных районах также встречается (Алексеевка, Истису). 
В неволе ведет себя агрессивно. При возбуждении стучит кончиком 
хвоста о землю. Длина тела особей закавказского подвида до 
600 мм, брюшных, щитков 155-167, подхвостовых -  41-47 пар, аналь
ный щиток 1 , верхнегубных -  8 -9 .

Самка (вес 380 г , длина 550 мм) 20 УШ 1971 родила 5 детены
шей и отложила одно яйцо. Длина однодневных детенышей 140-160 мм, 
а размер яйца 20x15 мм. В яйце была змейка 140 мы длины. Вес но
ворожденных 5 -6 .5  г , брюшных щитков 155-158, подхвостовых -  41 - 
47 пар. Самка была очень агрессивной, не подпускала к детенышам.
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спячку поsае упитанввх. ЗВ:муи в тре11111вах. в норах rрнзунов. в 

пустотах ме.Qу корнями деревъев. 

Ма.Jюазиатаtав rвдDка Vipera xanthiDa · raddei вами наlдеаа 

· тоnко в Нахичеванскоl АСХ::Р. в районах Даульфинском (с. rаэавчн, 
АрЗФса. Гыэ1U1-rая). Ордубццском (с. НJ:ю-Вlю. Бахман-ар. Аза),Шах
буэском (близ с. Кllку. Биченек) и Нахичеванском (с. Азнабq>т) .~и
вет в ropax в11111е IВОО-2500 м, на каменистых участках. rде преоба

дат коер04И'fы. ПоявJ1ЯИся в конце апре.JIЯ и l декs.це мая при тем

пературе воздуха rs0 и группами rpeDтca на иамнях вб.пэи зиJЮвЮI. 
Спаривание со П половинв мая до 15-20 ИIIНЯ. В сентябре ПОЯВJIЯl)'f-

. ся З-8 детеншпеl дJIИноl !75-215 1111. Питается с мая до октября. В 

иn.Jie-aвrycтe охотится до II-12 часов и вечером. НочьD найти rа
дDк не уд8Jlось. Питается насекомыми. преСМНК81!1Ц1111ИСЯ. МJiекоаитаD

DIИМИ, в основном rрыэунами. В 56 желудках встречены арямоирнлне 
и аеспокрыJIНе (З8%). мелкие воробьиные (ЗО.6%), преСUНК811ЩИеСЯ 
(ящерицн I0.4%). rрызувн (21%). Р.асекомне Ч8111е встречались у мо
лоднх. не более 300-350 мм длины. В неволе предпочи'fает ящериц, 
серых полевок и птиц. С неохотой поедает цыплят и белах м1,111еl. В 

зиМНD! спячку уходит пос.ие первых оби.nышх осеВВ11Х дo.Qel. при

бJJИзИ'!'еJIЪНО в olt'l'ябpe, изредка встречае'fСЯ в ноябре. зимует о.цв

ночно ив не60J1ЪШИми rруnпами (по 7-10 оообе.1) в тре11111нах ока.и, 
раЗВ8JIИН8Х и разJJИЧННХ пустотах. Известны CJIYЧSИ сr.ертеJ1ыюrо ис

хода у JmДей, укушенНЬJХ этой rв.u.nкol. 

Кавказсмй щитомордник Agkistrodon hal7• caucasicua до611т 

нами в Лерикском (окр. с. ДJ&они. Мистан). Ленmранском (совхоз 
"Аврора". с. Алексеевка в Гир:кансиом заповеднике). ЯрдШL1Шнском 
(Jiеман, Караулдаш) районах. По неопу6J1Иковаввнм данным В.И.Ве.ц
медери, наltден в Гирканском лесу и около Истису, бJ1из Jlенкорани. 

Следовательно, он распространен значительно шире, чем ранее пред

полаrЗJU1. Обитает в rорных лесах, на каменистых россыпях пJJOcкo

ropиl, в зарослях кустарников, поднимаясь до высот11 !800 11 (Зу
вавд). В низменных районах таюке встречается "(Алексее:вка. Истису). 
В неволе ведет себя агрессивно. При :возбуждении стучит кончиком 

хвоста о зеМJIЮ. ДJ1Ина тела особей закавказского подвида до 

600 мм, брюmвнх. щитков !55-167. подх:востовнх - 4!-47 пар, анаJIЪ

ннй ВIИТОК !. верхнеrубннх - 8-9. 
Самка (вес зао r, дJ1ина 550 мм) 20 У1П !97! родила 5 дeтeRll

mel и отложила од!Ю яlцо. Длина однодневных детенышей !40-160 мм, 
а размер яtца 20х!б мм. В яlце бнла эмэйка !40 мм длины. Вес но
вороценных 5-6.5 г. 6р111Вннх ЩИТКОВ 155-158, ПОДХ:ВОСТО:ВlilХ - 4I-
47 пар. Самка была оченъ агрессивной, не подпускала к детенЫП1ам. 
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Молодые эмейки и самка отказывались от пищи. Предлагаемые живот
ине (ящерицы, цыплята, воробьи, белые мыши) подвергались укусам 
и погибали через 2-3  минуты. В зим шов спячку щитомордники впада
ют в начале ноября, забираясь в щели скал, под корни больших де
ревьев.

Ядовитые змеи (по сравнению с гюрзой) на территории Азер
байджана малочисленны и подлежат строгой охране. Считаем целесо
образным содержание этих змей на экспериментальных участках в  це
лях воспроизводства.

Н. 5 .  А н а н ь е в а

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕРМАТОГЕНЕЗА
ПЯТИ СИМПАТРИЧЕСКИХ ВИДОВ ЯЩУРОК

Зоологический институт АН СССР, Ленинград

В результате изучения сезонных изменений размеров и в е 
са  гонад у 5 симпатричзских видов рода E sen ias  , обитающих в  
Южном Прибалхашье, наш  были ввделены две группы, различающиеся 
по временным характеристикам и продолжительности репродуктивного 
периеда (Ананьева, 1971). Работа проводилась на правом берегу
р . Или (в  20 км выше с . Баканас), где изучаемые ящурки (быстрая -  
E ren ia s  v e lo x , средняя -  E .in te m e d ia ,  сетчатая - Е . g ran n ie s , 
линейчатая -  E . l i n e o l s t s  и полосатая - В . s c r ip t s )  обитают сов
местно на закрепленных грядовых песках, в межбарханных понижениях 
и на склонах барханов. Объективное существование выделенных нами 
групп подтверждается также при гистологическом изучении гонад. 
Срезы семенников регулярно отлавливаемых самцов опрашивались ге
матоксилином с эозином. Применялся также квасцовый и железный ге
матоксилин Гейденгайна. По соотношению различных типов клеток в 
семенных канальцах на срезах определялись стадии сперматогенеза. 
Данные гистологического исследования сперматогенеза всех 5 видов 
изученных ящурок позволяют отнести их репродуктивные циклы к ти
пу пренуптиальных (Bona, 1967). После периода размножения семен
ники претерпевают глубокую инволюцию. В конце лета и осенью спёр- 
матогонии умножаются в  числе, образуются сперматоциты первого по
рядка, о чем свидетельствует такие увеличеше веса  и размера се
менников. Однако 8Имой сперматогенез замораживается и мультипли
кация сперматогениев снова начинается ранней весной. При выходе 
из зимовки в канальцах семенников отчетливо различаются все с т а -
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МОJlодЫе вмейКИ И самка отказьrваJIИСЪ от пищи. Предлаrаешrе JIИВОТ

ные (ящерицы. цыплята, воробьи, беJIЫе МЬIШИ) подверrаJIИсь укусам 
и пвrисsап через 2-З минуты. В ЗИIIНЮI) спячку щи'l'ОмордниЮJ впада

JJТ в начме ноября, заСSиреясъ в щели ски. под mрни больших де

ревьев. 

Ядовитые вмеи (по сравнеНJII) с l'IJJ)зoй) на 1ерритории Азер
СSаЬена МаJJОЧИСJlеннн и под.11ежат строгой охраяе. Считаем це.rесо

оСSразным содержание ,тих змеt на экспериментаJIЬННХ участках в цe

JUIX воспроизводства. 

н. Б. А н а н ь е в а 

СР.А1ЩИ'IRЛЬННЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕРМАТОГЕНЕЗА 

ПЯТИ СИМПАТРИЧЕСКИХ ВИДОВ Я111УРОК 

Зоолоrический институт АН СССР, Jенивrрад 

В резуnта'l'е изучения сезонвах uме.неииt размеров • ве
са rонад у 5 симnатричэских видов рода Erelliaв • oCSит8111QU в 

Dаном ПриСSuхашье, H8ltll 6ыJIИ вццелеиы две rруппы, раэJ1ИЧ81Ш1Иеся 

по времеик1,111 характеристикам и продо.аительиости репродуктивиоrо 

периеда ( Анан.ева, I97I). Ра6ота проводимсь на правом берегу 
р. Иа (в 20 км выmе с. БSI<В.нас), rде изучаемые ящурки (быстрая -
:Вreai.u velox, средняя - :В,1nterшed1a, сетчатая - :в.gr8111111ica, 

JJИиеl'СJ&тая - :в.11neo1ata и полосатая -B.licr1pta) оСSит81J'!' сов
местно на закрепленвнх rрядовнх песках, в меzбарханюа понижениях 

и на смонах барханов. ОСSъективное существование вьtЦелеиных намв 

rрупп подтверждается таuе при rистоJЮrи"llском изучении гонад. 
Срезы семенников регулярно отлевпиваемsх С811I1Ов окрашивались rе-

11атоксИJ111но11 с аоsином. Применялся также квасцовыt и железный rе-

11атоксиJD11 Геtщенrайна. По соотношению раЭJ1Ичных типов клеток в 
семенных каиа.льцах на срезах опредемлись стадии сперматогенеза. 

Даннне rистоJ1оrического исследования сперматогенеза всех 5 видов 
взуwнвп JIIIUIPOK ПОЗВОJIЯЮТ OTRe\)'1'11· их репродуктивные циклы к ти
пу пренупт11&J1Ъвп (Bone, I96'7). Пос.11е периода размножения оемен
вив претерпевВDт r.tyCSoкyJJ инвоJШциJJ. В конце лета и ооеНЫJ спер-

818'1'0ЮНIIИ умиоJUШ'J'ся в чвс.tе, образуются сперматоцитн первоrо по

ряд:иа, о чем еввдетеnствует такае увеJJИ-..е18е веса• размера се

ме1НН1«еа. Од118КD sи№I сперма'l'Оrенеs Sаll)раавается и мул1,ТИПJР1-

кация спер•мrеDев евова начивается ранвеl весвоl. При выходе 

из SDIOBD в кав8JIЬЦах семеНJIJПЮв oneтJIJUIO рацича.-'l'СЯ вое ста-
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дин сперматогенеза, видовые различия заключаются во времени на
ступления этих стаций,как это было показано также на примере спер
матогенеза трех видов игуановых ящериц рода Uma (lfoyhew and 
W right, 1970). Наши данные позволяют различить три состояния се
менников на протяжении репродуктивного цикла. Ранняя стадия ак
тивного сперматогенеза, которую в дальнейшем мы будем называть 
стадией ранней зрелости семенников, обнаружена у всех видов при 
выходе после зимовки. Для нее характерна следующая топография 
клеток в канальце семенника: пристенное положение занимают 1-2 
слоя сперматогояиев, которые не образуют сплошных рядов. Далее к 
центру расположены 2 -3  слоя сперматоцитов первого порядка и 5-6  
слоев сперматоцитов второго порядка. За ними следуют 2 ряда спер- 
матид, за  которыми по периферии полой части семенного канальца 
располагаются 3-4 слоя зрелых сперматозоидов. У быстрой, сетчатой 
и средней ящурок семенники находятся в этом состоянии на протяже
нии апреля, у линейчатой и полосатой ящурок стадия ранней зрело
сти семенников наблюдается до середины мая. С этого времени у сам
цов осуществляется переход к полной зрелости семенников. Послед
няя определяется относительно большим количеством сперматозоидов 
в просвете канальца и увеличением числа слоев сперматоцитов вто
рого порядка. На стадии полной зрелости семенника насчитывается 
4 -9  таких слоев, в то время как количество сперматогониев и спер
матоцитов первого порядка мало отличается от такового на стадии 
равней зрелости. 8  начале июня картина сперматогенетической ак
тивности меняется. У линейчатой, полосатой и средней ящурок в  это 
время начинается депрессия семенников, наступающая после пика 
сперматогенеза. Отличительная черта этого процесса -  уменьшение 
количества зрелых сперматозоидов и сперматид. Кроме того, умень
шается количество сперматоцитов второго порядка, которые представ
ляют собой резерв для формирования сперматозоидов. Цикл спермато
генеза быстрой и сетчатой ящурок оказался более продолжительным, 
чем у вышеописанных видов, отличающихся ранней депрессией семен
ников. Это согласуется с сезонными изменениями веса и размеров 
гонад этих симпатрических видов. В конце июля у всех изученных 
ящурок наступает полная депрессия семенников. Состояние депрессии, 
по нашим данным, отличается от других стадий сперматогенеза отно
сительно большим количеством сперматогониев, которые образуют 
сплошной ряд по периферии канальца и составляют значительную 
часть второго ряда. Сперматоциты первого и особенно второго по
рядка резко уменьшаются в числе (до I  ряда), в просвете семенно
го канальца встречаются лишь единичные зрелые сперматозоиды.
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Рассмотренные ввды ящурок, ори сходстве сперматогенеза, р а з
личаются по срокам наступления половой зрелости и периоду активно
сти семенников.

А. М. А н д р у ш к о

РЕПТИЛИИ И АМФИБИИ ПОДАЮТ СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

Ленинградский государственный университет

Угроза исчезновения некоторых, а  также опасность необ
ратимого уменьшения численности и ареалов многих ввдов позвоноч
ных животных в текущем столетии увеличиваются с возрастающей ско
ростью. Этот процесс в различной степени его выражения охватил 
всю биосферу планеты и вызвал необходимость создания постоянной 
международной комиссии для спасения исчезающих, редких и сокра
щающихся видов ( S u rv iv a l S erv ice  Commission). В 1971 Г. ПОЯВИЛСЯ 
Ш том "Красной книги", содержащий сведения о земноводных я  прес
мыкающихся, включенных в соответствующие группы классификацион
ной схемы, составленной упомянутой комиссией.

Герпетологи и батрахологи могут и должны на основе экологи
ческих исследований выявлять нуждающиеся в защите виды и разраба
тывать надежные способы их охраны. Кроме того, они должны бороть
ся за  осуществление своих предложений всеми доступными средства
ми (составление обоснованных рекомендаций для учреждений, издаю
щих законы и постановления; печать, радио, телевидение, плакаты 
и д р . ) .  Наши возможности в этом плане очень расширились. В ряде 
республик умножились кадры герпетологов и батрахологов, увеличи
лась обследуемая территория, возросло число публикаций. Подтверж
дением сказанному является третья герпетологическая конференция.
К сожалению, возможность еще не является действительностью.

Мы не имеем достаточно конкретных сведений о состоянии попу
ляций отдельных видов. Только о некоторых ядовитых змеях, преиму
щественно о гюрзе, встревожились в последние годы в связи с их 
перевыловом для получения ядов. Однако сообщения о падении числен
ности этих змей имеют фрагментарный и самый общий характер, не 
подкрепляются статистическими данными и их причинным анализом с 
последующим составлением прогнозов судьбы популяций видов.

Количественное и качественное обеднение пресмыкающихся и 
земноводных в различных географических условиях может происходить 
путем эпизодических, регулярных и постоянных влияний ряда причин. 
Многообразие последних можно объединить в две группы: 1 -  причи
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ны естественные, возникающие вследствие динамичности неорганиче
ской и живой природы (например, определяющие направление есте
ственных экологических сукцессий); 2 -  причины, обусловленные 
деятельностью человека. Мы еще не располагаем сведениями, доста
точными для рассмотрения причин схематично изложенных категорий, 
каждая из которых заслуживает специального исследования. Уместно 
и своевременно обсудить в первую очередь одну из многих причин, 
порождаемых деятельностью человека -  прямое, массовое истребле
ние пресмыкающихся и земноводных очень многими зоологами, выпол
няющими научные исследования. Для иллюстрации достаточно привести 
цифровые данные лишь некоторых авторефератов докладов на конфе
ренции и нескольких ранее опубликованных работ.

Для изучения структуры популяций 9 видов бесхвостых амфибий 
выловлено 1300 (К.И.Копеин), а для выяснения особенностей распре
деления сибирского углозуба, жабы и 2 видов лягушек -  9729 особей 
(Ю.С.Равкин, И.В.Лукьянова). Состав пищи жабы и 3 видов лягушек 
определен по 586 желудкам (Т.Н.Курскова), то же головастиков зе 
леной жабы и озерной лягушки-по 1620 (Н.В.Муркина), а  3 видов 
хвостатых амфибий и 8 бесхвостых -  по 3200 (Р.С.Давлюк). Много 
земноводных добывается и в связи с некоторыми вопросами система
тики. Например, было собрано 4000 остромордых лягушек, чтобы ис
следовать их географическую изменчивость (Л.Я.Топорнова, 1964) и 
15 700(!) лягушек 3 видов с целью выявления у них полиморфизма в 
рисунке покровов (В.Г.Ищенко). Фаунистические работы, относящие
ся. к небольшим территориям, не требуют больших серий, но вот для 
установления видового состава амфибий (15 видов) и рептилий (IO 
видов) только Закарпатской обл. собрано их более 2000 (М.И.Щер- 
бан ь).

Особенно много добывается рептилий. Так, поймано 145 полоса
тых ящериц при ревизии их морфологических признаков (З.П.Хоняки- 
на, З.А.Ферхатова).Чтобы обнаружить некоторые отличия фенотипиче
ского облика, в двух соседних биотопах выловлена 961 разноцветная 
ящурка (Н.М.Окулова). Особенности окраски прыткой ящерицы отме
чены по 2706 собранным особям (А.С .Баранов). На выяснение измен
чивости содержания аскорбиновой кислоты в некоторых органах змей 
использовано 107 обыкновенных гадюк и 24 гюрзы (С.С.Козлова и 
Я.Д.Давлятов), а на определение количества воды в органах пустын
ных ящериц -  146 ушастых круглоголовок и 126 сцинковых гекконов 
(Р.М.Пинясова). С целью уточнения распространения в Азербайджане 
щитомордника и 2 видов гадюк добыто 210 змей (Т.Алиев). В Кара
калпакии собраны 1274 ящерицы пяти видов, сохранившихся среди

II

II

ны естест~енные, возникающие вследствие динамичности неорганиче

ской и живой природы (например, определяющие направление есте

ственных экологических сукцессий); 2 - прИЧИНЬ/, обусловленные 

деяте.'П,НОСТЫ) человека. Мы еще не располагаем сведениями, доста

точными дJIЯ рассмотрения причин схематично изложенных категорий, 

кщrдая из которых заслуживает специального исо.ледования. Умэстно 

и своевременно обсудить в первую очередь одну из многих причин. 

порождаемых деятельностью человека - прямое, массовое истребле

ние пресмыкающихся и земноводных очень многими зооJIОrами, выпол

НЯIОЩИМИ научные исследования. Дм ИJIJIЮстрации достаточно привести 

цифровые данные JIИШЬ некоторых авторефератов докладов на конфе

ренции и нескоJIЬКИХ ранее опубликованных работ. 

Для изучения структуры попуJIЯций 9 видов бесхвостых амфибий 

выловлено·lООО (К.И.Копеин), а для вЬ1Яснения особенностей распре
деления сибирского углозуба, жабы и 2 видов мrушек - 9729 особей 
(D.C .Равкин1 И.В.Лукьянова). Состав пищи жабы и 3 видов JIЯI'ушек 

определен по 586 желудкам (Т,Н.Курскова), то же rОJiовастиков зе

Jiеной жабы ,и озерной лягушки-по 1620 (Н.В.Муркина), а 3 ви.цов 
хвостатых амфибий и 8 бесхвостых - по 3200 (Р.С.ПавJIЮк). Много 
земноводных добываетс,я и в связи с некоторыми вопросами система

тики. например, 6ыJIO собрано 4000 остромордых мrушек, чтобы ис
следовать их географическую изменчивость (Л.Я..Топоркова. 1964) и 
15 700( ! ) мгушек З видов с целью выяв.,rения у них полиморфизма в 
рисунке покровов (В.Г,Ищенко). Фаунистические работы. относящие

ся. к небольшим территориям, не требуют больших серий, _но вот для 

установления видового состава амфибий (15 видов) и рептилий (10 

видов) только Закарпатской обя. собрано их бояее 2000 (М.И.Щер
бань). 

Особенно много добывается рептилий. Так, поймано 145 полоса
тых ящериц при ревизии их морфологических признаков (З.П.Хоняки

на, З.А.~рхатова).Чтобы обнаружить некоторые отличия qенотипиче

скоrо облика, в двух соседних биотопах выловлена 961 разноцветная 
ящурка (Н.М.Окулова). Особенности окраски прыткой ящерицы отме

.чены по 2706 собранным особям (А.С .Баранов). На выяснение измен
чивости содержания аскорбинсвой кислоты в некоторых органах змей 

использовано 107 обыкновенных гадюк и 24 гюрзы (С.С.Козлова и 
Я.Д.ДавJIЯтов), а на определение количества воды в органах пустын

ных ящериц - 146 ушастых круrлоголовок и 126 сцинковых гекконов 
(Р .М.Пинясова). С целью уточнения распространения в Азербайджане 

щитомордника и 2 видов гадюк добыто 210 змей СТ.Алиев). В Кара
ка.1Пiакии co6pa1!1i 1274 ящерицы пяти видов, сохранившихся среди 
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культурного ландшафта на островках песков, солончаков и такыров. 
После определения содержимого желудков 689 быстрых ящурок, 170 
степных агам, 127 сцинковых гекконов и других видов сделан вывод: 
ящерицы ограничивают численность вредителей сельского хозяйства 
(О.Утемисов). Зачем же автор ограничивал количество ящериц, "ог
раничивающих численность" вредных насекомых? Экологические сведе
ния о закаспийской круглоголовке основаны на вскрытии 439 особей 
(С .Шакмаков, Ч. Атаев, З .Я . Камалова). Биоценотические связи (толь
ко тропические) разноцветной ящурки показаны в результате вылова 
400 особей последней и 211 змей, среди которых было 160 степных 
гадюк (Н.М.Окулова), а  некоторые черты биологии этой ящурки под
креплены вскрытием 593 особей (Н.М.Окулова, 1964).

Однако рекорд по снижению численности рептилий в Средней 
Азии и Казахстане (не считая ряда районов европейской части СССР) 
с непревзойденным усердием побит цри составлении фаунистической 
сводки "Пресмыкающиеся Туркмении" (О.П.Богданов, 1962) и "Эколо
гии пресмыкающихся Средней Азии" (О.П.Богданов, 1965). Для перво
го из названных произведений, как сообщил сам автор, им было соб
рано, преимущественно в Бадхызе и в долине р . Мургаба, более 
7000 особей, а  для второго -  более 20000! Вскрыто 3152 желудка 
13 видов змей, из которых 2455 ядовитых (стр . I I I ,  табл. 18) .При
мечательно, что автор еще на П конференции призывал герпетологов 
выяснять главнейшие факторы, влияющие на численность змей.

Таким образом, упомянутые возможности охраны земноводных и 
пресмыкающихся превращаются в их противоположность -  возможное 
становится все более невозможным. Следует напомнить также, что 
вылов животных зоологами осуществляется особенно тщательно, со 
знанием кого, где, когда и как добыть.

Для выполнения различных исследований нет никакой необходи
мости постоянных больших выборок. Известно, что применение био
метрии при выборках из 30 и даже из 20 данных правомерно. Н.Н.Щер- 
бак (1971) для диагноза популяций, путем сравнения результатов 
обработки выборок различной величины, нашел достаточной выборку 
из 30 особей. Следует отметить, что цель при огромных выборках 
далеко не полностью оправдывает средства -  многое упускается.

В исследовании систематического положения черной формы обык
новенной гадюки использованы 1 9 Г ее  особь и 159 серой.Это не мно
го  и сягоав^ано.так как выборки шли 15 л е т ,а  в  результате оказа
лась интересная,изящная по выполнению,работа (В.Н.Грубант.А.В.Ру- 
даева.А.И.Ведаедеря).Отрадное впечатление оставляет способ выя- 
сненя состава кормов серого варана (Ю.К.Горелов) .

В условиях все возрастахщего освоения новых территорий раз
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личных ландшафтных зон СССР необходимо приветствовать и разви
вать изучение нашей фауны путем малой крови и при возможности бес
кровными методами.

А. М. А н д р у ш к о

ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ HYHOBIUS TURKESTABICUS
NIKOLSKI, 1909 (AMPHIBIA, CAUDATA, HYNOBIIDAE)

Ленинградский государственный университет

Как сообщил А.М.Никольский (1909), Hynobius tu rk e s ta  -  
n icue описан им по хранившемуся в Московском университете един
ственному экземпляру, найденному В.Никольским между Самаркандом 
и Памиром в 1908 г .  Точное место нахождения голотипа осталось не
известным. В 1918 г .  А.М.Никольский дословно повторил первоописа- 
ние вида, наличие единственного экземпляра и место его хранения, 
а  на стр . 145 указал еще один экземпляр Зоологического музея Ака
демии наук it 2404, изображение которого дал в этой же книге 
(табл . 1У, рис. 4 ) .

Из сказанного вытекает, что было 2 э к з . ,  вопреки дважды сде
ланному сообщению его автора о находке только одного. Представля
лось логичным допустить передачу голотипа в Академию наук, а  щ ю- 
тиворечивые о нем данные объяснить перенесением в  сводку вместе
с. его описанием и название прежнего места его хранения. Возраст 
описанного экземпляра не указан, поэтому личинка Л 2404 могла бы 
быть голотипом, однако сомнение в этом поддерживалось отсутстви
ем в инвентарных книгах и каталогах записей об источнике и време
ни ее поступления в Зоологический институт АН СССР. Несомненно 
лишь, что она получена не позднее 1917 г .  В итоге возникла неяс
ность: сколько же было H .tu rk es tan icu s  и какой из них голотип?

Позднее Данн (Dunn, 1923), включив этот вид в определитель
ную таблицу рода Hynobius, отметил незначительное отличие от 
Н. le e c h i i  по характеру небных зубов и сходство по хабитусу и 
пятнистому рисунку с Kanodon s ib i r i c u s ,  рекомендуя сравнить его 
с последним, В дальнейшем H .tu rk e s ta n ic u s  рассматривался П.В.Те
рентьевым (1938; Терентьев и Чернов, 1936, 1940, 1949). Его сужде
ния разноречивы, небезннтересно проследить их эволюцию. В 1936 г .  
он поместил его в определительную таблицу, дал ему русское назва
ние -  туркестанский тритон, привел его  синоним -  Turanomolge mens- 
b i e r i  N ik ., добавив, что известны плохо сохранившиеся 3 ли-
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А. М. А н д р у ш к о 

ТАИСОIЮМИЧЕСКОЕ IЮЛО:!ЕНИЕ НYliOBIUS TURКEStAВICUS 

IIKOLSКI, 1909 (АМРШВIА, CAUDATA, HnIOВIIDAE) 

Jlенинrрадский государственный университет 
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чинки и I  молодой. Проверяя мнение Данна» он исследовал голотип 
(Л не указан) и личинку Л 2404, сравнил их с R. s ib i r ic u e  и сде
лал вывод, что первые относятся к роду Hynobiue, но предполагал, 
что это уродливая пятипалая форма H .k e y se r lin g i, а  указание о 
месте нахождения ошибочно. Однако после устного сообщения 
П.П.Сущкина, знавшего коллекторов, он заключил, что H .tu rk e s ta -  
n icu s  особый вид (1938). По словам автора, голотип передан в 
Зоологический институт АН СССР М.А.Мензбиром, но там его  нет, а  
в инвентарных книгах и каталогах нет никаких записей о его  по
ступлении. Наряду с новым несоответствием выяснилось, что личин
ка Л 2404 не голотип. В 1940 г .  этот автор снова внес его в опре
делительную таблицу, присвоил ему другое русское название -  тур
кестанский углозуб и, объединив с ним т .  m en sb ie ri, написал, что 
это сомнительный вид. В 1949 г .  П.В.Терентьев исключил этот вид 
из определительной таблицы, но упоминает его, поставив знак ра
венства с Т. m en sb ie ri, в характеристике рода Hynobiue. Послед
нее мнение П.В.Терентьева цитируется и в работах иностранных ав
торов. Например, Р.Торн (T h o rn , 1968) почти дословно изложил его 
в своей монографии и, не сделав ревизии, цришел к выводу, что 
Н. tu rk e e ta n ic u e  и Т. m ensbieri являются синонимами H .keyser -  
l in g i  ( с .  75 ).

Существенные разногласия в рассматриваемой проблеме побуди
ли меня детально проанализировать относящиеся к ней сведения и 
материалы, а затем попытаться ответить на воцрос -  является ли 
Н. tu rk e e ta n ic u e  действительно видом? Вначале нужно выяснить так
сономическое взаимоотношение Н.tu rk e e ta n ic u e  И Т. m en sb ie ri, 
так как идентификация их П.В.Терентьевым не доказана. Объедине
ние этих видов, следовательно сведение рода Turanomolge в  сино
ним рода Hynobiue убедительно устраняется сопоставлением призна
ков, используемых в систематике хвостатых амфибий на уровне рода: 
характера небных зубов, формы хвоста, размера и формы паротвд и 
языка. Достаточно сослаться на важнейший из них -  небные зубы, ко
торые у рода Hynobiue располагаются в виде ломаной линии с тре
мя углами, а у Turanomolge в два слабо изогнутых ряда вдоль 
головы. Одно это отличие устраняет знак равенства, поставленный 
П.В.Терентьевым между названными видами, и позволяет рассматри
вать каждый из них вне связи с другим..

Неточность имеется и в других сведениях этого автора. Ме
сто нахождения вида он в 1936 г .  игнорировал, в 1940 дал по 
А.М.Никольскому, а  в 1949 взял  под сомнение. Отмечены расхожде
ния в  указаниях пропорций тела и их индексов, а  также в числе и з -
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это сомнительный вид. В 1949 r. П.В.Терентьев исключил этот вид 
из определительной та6лиц.ы, но упоминеет ero, поставив знак ра
венства с т. mensЫeri, в характеристике рода Вynobius. Послед

нее мнение П.В.Терентьева цитируется и в работах иностранных ав

торов. Наприr.tэр, Р Дорв ( Тhorn, 1968) почти дословно излоп.а его 
в своей монографии и, не <Щелав ревизии, пришел к выводу, что 

н. turkestanicus и Т. mensbieri являются синонимами н.keyser -
lingi. , ( с • 75) • 

Существенные разногласия в рассматриваемой проблеме побуди- -
.11и меня дета.лъно проанализировать относящиеся к, ней аведения и 

материаJП,1, а затем попытаться ответить на вопрос - является JIJ4 

в. turkestanicus действительно видом? Вначале вуаво выяснить так
сономическое взаимоотношение н. turk.estanicus и т. mensЫeri, 

так как идентификация их п.в. Терентьевым не доказам. ооъедине

ние атцх вццов, следовательно сведение рода Tu:raDOшolge в сино

ним рода ВynoЫus .убедительно устраняется сопоставлеЩ1ем призна

ков, используемых в систематике хвостатых амрибий на уровне рода: 

харакrера небных зубов, формы хвоста, размера и формы паротцц и 

языка. Достаточно сослаться на ва&Яейmий из них - небные зубы, ко
торые у рода Hynobius располагаются в виде ломаной JJИНИИ с тре

мя углами, а у ТUranOJ11olge в два слабо изоrиутых ряда вдоль 
головы. Одно зто отличие устраняет знак равенства. поставленннl 

П.В.Терентьевым между названНЬ1ми видами, и позво.щ1ет рассматри

вать :каждыi из них вне связи с другим:. 
Неточность имеется и в друrих сведенвях этого автора. Ме

сто нахождения вида он в 1936 r. иrнорироваJI, в 1940 даж по 
А.М.Никольскому, а в 1949 взи под сомнение. ОтмечеНЬI расхожде
ния в указаниях пропорций тела и их индексов, а таое в числе из-
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стных особей. Сообщения о плохой сохранности всех 4 э к з . (а в -  
р  видел только 2) не подтверждаются моим исследованием личинки 
2404 и фотоснимком, сделанным с нее в 1969 г .  По международному 

одексу зоологической номенклатуры написание П.В.Терентьевым ла
тинского названия H .tu rcee tan icu s  вследствие ошибочной трансли
терации является неправильным последующим написанием правильного 
первоначального написания автором вида -  н. tu rk e e ta n ic u e .

Отрицая действительность этого вида, автор не подкрепил свое 
мнение ревизией, а ограничился лишь ссылкой на то .что  "последние 
30 лет не доставили больше ни одного экземпляра". Такое доказа
тельство не выглядит убедительным , но в  данной связи уместно 
задать воцрос: кто же н . tu rk ee tan icu e?  Коли он не особый вид,то 
должен быть объединен с другим видом и стать синонимом последнего. 
Вопрос оставлен открытым. Нелишне напомнить сообщенную А.М.Ни
кольским историю описания этого вида. Его оригинальность отметили 
известные ученые: №. А. Мензбир, П.П.Сушкин, И.И.Иузанов, затем I  
э к з . послали на определение его будущему автору.

В 1972 г .  А.И.Иванов случайно обнаружил и передал в J0A АН 
СССР письмо М.А.Мензбира П.П.Сушкину от 10 УП 1924, которое сви
детельствует передачу типа н. tu rk e e ta n ic u e  в Академию наук и 
что в Московском университете осталось 2 личинки. Следовательно, 
включая личинку № 2404, всего было 4 экз.

В настоящее время известна только личинка J6 2404,хранящаяся 
в Зоологическом институте АН СССР. Удовлетворительная ее сохран
ность позволила мне сравнить ее с описанием А.М.Никольского.Вынс- 
нено,что она не отличается от голотипа,исключая длину (L +  L.cd) 
и незначительные возрастные особенности некоторых несущественных 
признаков. Сравнение двух фотографий,репродукции с опубликован
ной А.№. Никольским (1918) и хранящегося экземпляра в 1969 г . , по
казало их полное тождество, особенно в пятнистом рисунке покровов; 
Судьба типа и двух личинок пока неизвестна.На основании изложенно
го личинку № 2404 из типовой серии вида, изображение которой 
опубликовано А.М.Никольским в 1918 г . ,  следует рассматривать как 
лектотип и так обозначать ее в дальнейшем.

Почему же нет новых находок этого ввда? Это можно объяснить 
рядом причин,из которых основными являются неизвестность точного 
места нахождения и экологии ви д а ,а  также отрицательное влияние 
мнения П.В .Терентьева, получившего широкую известность через опре
делитель пресмыкающихся и земноводных (1 9 4 9 ),которое дезориенти
ровало зоологов .В результате этот вид даже не упоминается в ре
гиональных сводках. Заключая обсуждение, нужно сказать, что пока 
нет оснований сомневаться в реальности H .tu rk ee tan leu e .
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до.лжен СSыть о6ъединен с другим видом и стать синонимом последнего. 

Вопрос оставлен открытым. Нелишне напомнить сообщенную А.М.Ни

ко.11Ьским историю описания этого ви.ца. Его ориrинаJIЬность отметИJIИ 

известные ученые: М.А.МензСSир, П.П.Сушкин, И.И.Пузанов, затем I 
экз. послали на определение ero будущему автору. 

В 1972 r. А.И.Иванов случайно обнаружил и передал в .10А АН 
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· что в Мосювском универ<2тете осталось 2 .личинки. Следоuательно. 
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в Зоологическом институте АН СССР. Удовлетворительная ее сохран

ность позволила мне сравнить ее с описанием А .м. НиЮ)льскоrо .ВЬlliс

нено, что она не отличается от rолотипа, исКJIЮчая длину ( L + L.cd) 

в незначительные возрастные осо6енности невюторщ несуществеиньа: 

признаков. Сравнение двух фотоrрафий,репродукции с опубликован

ной А.М.Никольским (1918) в хранящегося экзеЩLПЯра в 1969 r.,по
казало их полное тож;цество. особенно в пятнистом рисунке покровов. 

Судьба типа и двух личинок пока неизвестна.На основании иsJЮженно

rо JIИЧИНКУ Ni 2404 из ."'иповой серии вида, изображение которой 

опу6J1Иковано А.М.Никольским в I9I8 r., следует рассматривать как 
.иемотип и так обозначать ее в дальнейшем. 

Почему же нет новых находок этого вцца? Это можно объяснить 

рядом причин, из которых основными являются неизвестность точн_оrо 

места нахо~цения и экологии вида,а также отрицательное в.лияиие 

мнения П.В.Терентьева,получившеrо широкую известность через опре

делитель пресмыкающихся и земноводных (I949), которое дезориентв
рова.,ю зooJfOroв .в ре эультате этот вид даже не упоминается в ре

rионмьных сводках. Заюmчая о6су-.цекие, нухно сRазать, что пока 

нет оснований сомневаться в реа.пьности в. turkestanicue. 
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JD. П. А н т и п ч у к

ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОРФОЛОГИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ЗМЕЙ
В СВЯЗИ С ИХ ФИЛОГЕНИЕЙ

Мелитопольский педагогический институт

Изучалась морфология респираторного аппарата у 37 змей 
подотряда S erpen tев , относящихся к  10 семействам, 7 подсемей
ствам, 21 роду и 29 видам. На основании сравнительно-анатомиче
ского анализа, а также литературных данных о строении респиратор
ной системы змей предлагается подразделить легкие на 12 типов.

7  некоторых ложноногих змей, представителей подсем. удавов, 
легкие парные, левое легкое меньше, легочных мешков нет ( I  ти п ).
7  представителей подсем. питонов и прочих удавовых легкие парные, 
легочные мешки есть  (П ти п ). У лучистых змей парные легкие не име
ют воздухоносных мешков, имеется трахеальное выпячивание (Ш ти п ). 
7  щитохвостых и некоторых у же образных змей, представителей подсе
мейств настоящих ужей и толстоголовых змей редуцируется левое 
легкое, правое легкое переходит в воздухоносный мешок и имеется 
трахеальное выпячивание (17 ти п ). Редукция левого легкого наблю
дается также у морских змей, представителей подсем. плоскохвос
тых ш ей . у которых нет легочных мешков и имеется трахеальное 
легкое (7  тип) (Антипчук, 1966, 1967; Антипчук, Есипова, Соболе
в а , 1969; Антипчук, Соболева, 1971). Сходное строение легких у 
слепунов, уяеобразных змей, представителей подсем. толстоголовых 
змей родов Раге е е , A p lo p e ltu ra  и ямкоголовых змей родов Сго- 
ta lu e  и Trime re s u m e , однако у них правое легкое имеет воздухо
носный мешок (71 тип) (B rongerena, 1951. 1957, 1958). По нашим 
нябд ууниям, у вальковнх и аспвдовых змей левое легкое отсутству
ет , имеется трахеальное легкое, а  правое легкое переходит в  воз
духоносный мешок (7Q ти п ). Такого же типа строение легких у узко- 
ротых и некоторых ушеобразных змей, представителей подсем. нас
тоящих ужей (B rongerana, 1957, 1958) • 7  уже образных змей, пред
ставителей подсем. бородавчатых, по вашим и литературным данвнм 
(B rongerana, 1949, 1951, 1952, 1954), имеется трахеальное и пра
вое легкое без воздухонос ного мешка, а  левое легкое отсутствует 
(УК ти п ). 7  слепунов, представителей родов Typhlope, U o ty p h lp p e , 
H alm inthophle, по нашим и литературным данным (Brongerana, 1958), 
строение легких напоминает таковое у бородавчатых змей, однако 
правее легкое не имеет воздухоносного мешка (IX ти п ). 7 морских 
змей из подсем. ластохвостых трахеальное легкое без резких гран
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ЭВOШGiOIOWI МОРЮJIОГИЯ РЕСПИРА'ЮРIЮЙ СИСТЕМЫ ЗМЕЙ 

В СВЯЗИ С ИХ ФИЗIОГЕНИЕА 

МeJll'l'OПOJIЪCUI педаrоrиче CRИI ИНС'l'И'l'УТ 

Изучuась rюpфoJJOru pecmrpa'l'Opнoro аппара'fа у~ sмel 

подотряда Serpentee, относящихся к IO семействам, 7 подсеuеl

ствам, 2I роду•· 29 видам. Не осяоваиив сравнИ'l'Влъно-акатомиче
смrо анаJJИза, а 'f&иае птературвнх данных о строении респиратор

воl системн зuel пред.11аrается подраздеJ1Ить .веrкие на 12 типов. 
'1 некотор11Х JJOuoнorвx за.ей, представите.11еl подсем. удавов, 

JleIЧOle перине, .tевое леrкое меньше, леrочНLJХ мешков нет (I тип). 
'1 предс'!'аВитеJiей подсем. питонов в прочих удавов11Х .11еrкие парные, 

J18r&ЧВве мешки есть (П тип) • У .11учистнх змей парные леrкие не име
м воэдухоНGсннх мешков, имеется трахеuьное ВНПJ1чивание (111 \'BD) ~ 

'1 Щlтохвостнх и некоторых уаео6разннх змей, представИ7еJ181 подсе

мейсв ~acтoSJI\IIX ужей и то.11стоrоловнх змей редуцируется Jieвoe 

2rкое, правое леrкое nереходит в воздухоносНЬtl мешок и имеется 

трахеЗJ1Ьное внпячивание (IY 'l'ИП). Редухция певоrо леrюrо ва6JW

дается также у морских sмel, представи'l'е.леl подсем. ПJЮско:хвос

тu змей, у КО'l'ОРНХ He'f Jlеl'ОЧННХ мешков И имеется трахе8JIЬЯОе 
JJerRoe {J пп) (АН'!'Ипчук, I966, I967; Анти·пчз:в:, Есипова, Со6о.rе

ва, I9691 Автипчук, Co6oJJeBS. I97I). Сходное строение .леrах у 
стпувов, уJео6развнх змей, представителей подсем. то.11стоrоJJОвнх 

змеl ,родов ·Pareu, Aplopeltura и ямкоrоловнх змзй родов Cro
talua и тr11118reaurue, однаm у них правое .11еrвое и11еет воэдухо

ноовнl ме11О1t (YI пп) (Brongerema, I95I, 1957, 1958). По B8111D 

aa6.-цe-RJUD1, у валъковu и асПJДовu змей .11евое леrвое отсутству

е\', имеется трахеалъное .uerкoe, а правое леrкое переходит в воз

духоиооm мешок {Ю тип) • Такоrо хе типа ctpOesиe мrюiх у узво
ро'l'u в некоторuх уеоСSразнu змей, представите.пе~ nодсем. нас

тотqu y•I (Bronger1111&, 1957, 1958). J уаеоСSраввu sa.el, пред
ставье•• подсем. бородавчатых. по вавим в J11Тературннм данВ11М 

(Brongerвaa, 1949, 1951, I952, 1954), имеется трахеSJIЬвое и пра
вое 2rкое без воздµовосвоrо меШJtа, а левое .11erme о\'Сутсцуе'I' 
(YII пв). :J сапунов, представитеsl родов Тyphlope, L1otn,hlqpe, 
ilelld.nthoph1•, по навям в литературВ1,1М дакНЬtМ {Вronger8111&, 1958), 
C'fPe&&e aPIOtt наяомииае\' таw:>вое у бородавчата амвl, одаако 

правее а!'IЦ)8 не имеет возд,ховосноrо мепа (II 'fП). 1 морских 
змей вз подсем. ,rac'l'Oxвocтu трuеалъвое .rerxoe без реаких rp&-
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nrb iq  переходит в правое, которое не имеет воздухоносного мешка (X 
; ти п ). Легкие примерно такого же строения присущи некоторым ямко- 
головым змеям, представителям рода щитомордников, во отличаются 
тем, что правое легкое имеет воздухоносный мешок (XI ти п ). У г а 
да новых родов эфа и настоящих гадюк аппарат дыхания предотавлеи 
трахеальным легким, а  правое легкое является воздухоносным меш
ком (ХП тип).

Эволюция легких змей шла в направлении приобретения каче
ственно нового трахеального легкого, компенсаторного развития пра
вого легкого в связи с редукцией и исчезновением левого легкого 
и преобразованием в дальнейшем‘правого легкого в воздухоносный 
мешок. Исходя из приведенной схемы эволюции органов дых алия, мож
но предположить существование в природе по меньшей мере еще 5 ти
пов строения легких у змей.

Сопоставляя эволюцию респираторного аппарата змей с филоге
нией подотрада (Терентьев, 1961), можно заметить, что они совпа
дают во многих случаях. Такое совпадение наблюдается при рассмот
рении филогении парнолегочных змей. Однако, принимая во внимание 
строение органов дыхания щитохвостых и вальковых змей, им можно 
придать более высокое положение на этой филогенетической ветви . 
Червеобразные змеи, эволюция органов дыхания которых пошла значи
тельно дальше, нежели у парнолегочных, возможно, могли бы также 
занять более высокое положение на филогенетическом древе. Боро
давчатые зыеи, возможно, могли бы занять место на филогенетичвг- 
ской ветви морских змей, а  аспидовых жмей можно.было бы, видимо, 
рассматривать как отдельную филогенетическую ветвь, ведущую свое 
начало от ужеобразных змей.

В. Н. А р р о н е т

ВОЗРАСТНЫЕ И СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРОЕНИЯ ЯЙЦЕКЛЕТОК
В ООГЕНВЗЕ ПАРТВНОГЕНВТИЧВСКИХ И 0Б0ЕП0ЛЫ1 ВИДОВ
РЕПТИЛИЙ

Институт цитологии АН СССР, Ленинград

Изучались гонады эмбрионов ящериц, только что вылупив
шихся из яиц, .сеголеток до ухода на зимовку, второгодок после 
пробуждения до ухода в спячку и половозрелых особей (от времени 
пробуждения до зимовки). В качестве объекта взяты партеногенети
ческий вид -  X acerte  a m e n la c a  и обоеполый -  Ь . v a le n t in l .
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---r.ВJц переходи, в правое, которое ве имеет воэдухоносвоrо мена {Х 

; 'IВD). JerIOJe примерно такоrо :18 строения првсу" Не№ТОРВ18 ЯМICD
J'OJJDBIIМ змеям, предст&1111теJ1ЯМ рода щвто1Юрдвиков, во отJD1.Ча11Тсв 

,ем, Ч'1'О правое .пеrиое имеет воэдуХоносннt аешоа (П тип} • 7 ra
Дl)IФBIIX родов sфа • настоЯ1111х rад11к аппара, дыхания предотаuев 

тpaxea&JUiDI .пеrким, а правое .пеrкое ЯВJJЯетса воэдухоно!)fUОI ••
ком (JП тu) • 

Эвоация .пеrквх эмзl шла в направJВЭвп приобретения каче

стsен№ вовоrо трахе&JJЬноrо .пеrкоrо, иомпенсаторноrо pasви'l'llla пра

воrо arкorc в сваэв с peдyкli!el и .исчезновением Jieвoro Jier1<0ro 
и преобразова1111ем в дuьиеllшем •правоrо .пerICDro в воа.uховосвd 

мешок. Исхода •• прпедеивоl схемы aвoJШQJUI орrавов дыхаиаа,моа
но предпОJIОDТЬ существование в природе по ме.111,11181 мере ее 5 п-
пов с~оениа .пеrка у зuel. . 

Оопоставuя &ВOJIDЦIIII респираторноrо аппарата э.еl с фuore-

. виеl подотряда (Терентьев, I9GI). МОDО заметиn, что они совпа
дuт во мноrвх СJiучаях. Такое совпадение- наб,щцаетса при расС11>'1-
ревп (11.поrенив парноJiеrочннх эмеl. Однако, принимая во ввilмавие 
строеяве орrаяов днханu •тохвостых • ВSJJЬковых sмel, -им моzво 
придать <loJJee высокое поло.ение на атоl фИJюrевети'lfесЮ)I ветви. 
Червеобразные змеи, aвoJIIIЦIUI орrавов днхавиа коmрнх ПОIUВ эвачи

tеJIЬНО дaJIЪllle, неиеJ11 у парно.иеrочнп, воэмо.а№, 1Юrп бы таае 

1аватъ боае высокое по,юzеsие на филоrеветическом древе. Боро

давчатве sмеи, возмоано, моrа бн завять место на t1Илоrе.не'l'Ичв~ 

· cxol ветви морсюа эuel. а аспидовнх . .змеl моано. 6uo бы, вцимо, 
рассматривать как отдеnнуn фиJlоrенетическую вепъ, вeдyQII свое 

· вачuо от ужеобразных sмel. 

В. Н. А р р о н е т 

ВОЗРАСТНЫЕ И СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРОЕНИЯ ЯЙЦSЮIЕТОК 
в ООl"ЕНЕЗЕ ПАРТЕНОI'ЕНЕТ~КИХ и ОБОЕПОJШХ mщов 
РЕПТИJIИR 

Иястпут цитолоl'П АН СОСР, Jlенивrред 

ИэуЧ8JIИСЬ rове,цн эмбрИОВОВ ящериц, TOJIЪKO ЧТО BНJIYDIIВ• 
uхся из яиц, . сеrо.аеток до ухода на зимовку, второrодок пос.D 

пробуждения до ухода в спячку и поJ1ОвозреJ1Ъ1Х oco<Sel (от времввв 
пробуадения до зв№вки). В качестве объепа взя'l'li пар'l'еноrенети-
ческиl вид - Lвcerta a1'1118D1aca и oбoeпo.DII - L. •alent1D1. 
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У эмбрионов 30-40 суток развития (вылупление происходит при
мерно на 50-е сутки после откладки яиц) яичники состоят из двух 
частей -  медуллярной и кортикальной. Медуллярная часть слагается 
из довольно рыхлр расположенных соединительнотканных клеток и 
первичных половых клеток. Кортикальная часть, которая занимает 
не весь край гонады, а только некоторые его участки, кроме соеди
нительнотканных и первичных половых клеток, содержит оогонии и 
даже ооциты. Но последних очень мало,и почти все они находятся 
на ранних стадиях профазы (чаще всего -  сенизезиса). Нередко 
встречаются оогониальные митозы. Ядра соединительных клеток удли
ненной формы. У первичных половых клетох ядра крупнее, более ок
руглы, имеют 1-2 ядрышка и сеточку хроматина.

Сразу после вылупления ящерицы из яйца состояние гонад такое 
же, как и у эмбрионов. Лишь примерно через I - I . 5  месяца развитие 
ооцитов продвигается до образования однослойного фолликула и на
чала разрыхления бивалентов (диплотеиная стадия). Ядрышко в та
ких ооцитах одно, крупное, вакуолизированное. Встречаются и более 
ранние этапы оогекеза: стадии малого роста, оогониальные митозы.
У сеголеток все лето яичники остаются в таком состоянии, лишь ста
новится больше ооцитов с однослойным фолликулом. На зимовку они 
уходят с яичниками, где оогенез продвинулся до стадии однослойно
го фолликула, когда хромосомы уже принимают вид ламповых щеток.
В середине апреля следующего года у второгодок в яичниках те же 
картины, которые были осенью у молодых, уходящих в спячку. Самки- 
второгодки еще не участвуют в откладке яиц; в  течение лета в  их 
яичниках происходит четкое выделение генеративной части гонады 
оо всеми стадиями малого роста ооцитов. Кроме того, имеются ооци
ты на начальных стадиях большого роста, окруженные уже многослой
ным фолликулом, состоящим из мелких клеток, цитоплазма которых 
содержит много РНК, и из более крупных клеток со светлой цитоплаз
мой. Хромосомы- в них представлены ламповыми щетками с многочис
ленными тонкогранулярными боковыми петлями, первичное ядрышко 
распалось на несколько. С таким состоянием гонад второгодки ухо
дят в спячку.

На третий год жизни ящерицы откладывают яйца и в яичниках 
половозрелых оамок сразу после пробувдения (в апреле) встречают
ся все стадии оогенеза вплоть до начала вителлогенеза. Очень ско
ро в ооцитах, которые будут отложены в этот се8он (5-6  в каждом 
яцчнике), начинается образование желтка. На ламповых щетках в 
это время образуется множество белковых гранул, которые периоди
чески отходят в кариоплазму, образуя концентрические круги во
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круг хромосом, лежащих в центре ядра компактным клубком. По мере 
роста ооцита ламповые щетки постепенно превращаются в тонкие ни
ти . На этой стадии в бивалентах часто наблюдаются хиазмы. Ядрыш
ки постепенно разрушаются. Белковые гранулы такие распадаются на 
более мелкие. К середине вителлогенеза, когда ооцит имеет фолли
кул ухе из уплощенных клеток, кариоплазма бывает заполнена мелкой 
белковой зернистостью. Хромосомы лежат в центре ядра. Ядро посте
пенно перемещается к периферии ооцита, хромосомы в свою очередь 
также перемещаются к периферии ядра. За этими процессами следует 
растворение ядер ной оболочки и деление созревания. На метафазе 
I  яйцо выходит из яичника в яйцевод. Весь процесс созревания лиц 
длится с середины-конца апреля до середины июня.

После откладки яиц в яичниках остаются ооциты на всех стади
ях оогенеза вплоть до вителлогенеза, т .е .  на диплотенной стадии 
по состоянию хромосом. Хромосомы остаются в виде ламповых щеток 
до следующей весны, затем цикл повторяется снова каждый год.

Интересно, что при сравнении партеногенетических и обоеполых 
самок одного возраста и в одно время года состояние яичников у 
них сходно. Интересен также факт большой длительности диплотен
ной стадии оогенеза, большую часть которой биваленты имеют ввд 
ламповых щеток (до двух л е т ) . При этом ламповые щетки, являющие
ся структурным выражением усиленного функционирования хромосом, 
имеются в тех же ооцитах, которые находятся в яичниках ящериц во 
время спячки, когда жизненные процессы в организме ослаблены.Оче
видно, синтетические процессы в ооцитах (синтез белков, в част
ности) не прекращается и в это время, так как в апреле на лампо
вых щетках очень много различных белковых гранул, которых не бы
ло в ооцитах тех же стадий при уходе ящериц в спячку. Ламповые 
щетки, таким образом, являются не только местом синтеза, но и ме
стом накопления, белков.

Ч. А т а  е в

О ЗИМОВКЕ КАВКАЗСКОЙ АГАМЫ В ТУРКМЕНИИ

Институт зоологии АН ТурюССР, Ашхабад

Зимовка Agama caucaeica  в Туркмении никем не изуче
на. Сбор материалов и полевые наблюдения проводились в ноябре- 
марте 1963-1972 г г .  в Копетдаге. Найдено 158 зимующих агам. Мас
совый уход на зимовку происходит в I  половине ноября, а  пробудде-
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Ч. Атаев 

О ЗИМОВКЕ КАВКАЭ::КОЙ АГАМЫ В ТУРКМЕНИИ 

Институт эоолоrии АН ТурюССР, Ашхабад 

Зимовка Agama caucasica в Тур:IО1ении никем не изуче

на. Сбор материаJЮв и полевые набJIЮдения проводилис:ь в ноя6ре
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нив-в начале марта. Зимуют в трещинах скал и обрывов, в пустотах 
под камнями на глубине 5-45 см (М = 2 0 .9 ) .  Ширина щелей снаружи 
5-10, на дне 1-3  см. Расстояние между спящими особями 3-5 см и 
более. Некоторые из них лежат в верхних слоях почвы (5-10  см), но 
большинство держится на глубине 15-30 см (90$). Избегают сырых 
мест, чаще лежат группами по I  найдены 9 раз (5 молодых,4 взрос
лых), по 2 -  10-15 раз и скоплениями в 12 ,1 8 ,2 0 ,2 4 ,2 7  особей -  по 
одному р азу . Часто молодые и взрослые ящерицы зимуют отдельно.

Температура тела агам во время зимнего сна 0 .8-9 .8°(М  = 1 .9 )  
и даже в одном убежище неодинакова (температура в укрытиях в это 
время 1 -8 .8 ° ) ,  хотя у особей, лежащих на дне щелей и ближе к вы
ходу, она существенно не различается.

7 молодых особей в период зимовки жировой запас резко умень
шается, значительная часть его (78 .6#) расходуется для поддержа
ния организма зимой (средний вес жировых запасов в начале зимов
ки 195 и в конце -  41 .7  м г ) . Вес агамы в ноябре 7 , в марте 5 .6  г ,
т . е .  за  зимовку он уменьшается в среднем на 20# (1 .4  г ) .

В теплую погоду (19-20°) часть ящериц покидает убежища и зи
мой, отдельные особи деятельны и при 8 -3 ° . С 12 до 15 часов выхо
дят до 80# особей,и вне укрытий они остаются 5 -5 .5  часов. На 
склоне крепости Ниса за  одну экскурсию встречено в ноябре 66, в 
декабре 30, в январе 39, в феврале 3 особи. Агамы часами греются 
на солнце, затем разыскивают пищу. Основу кормов составляют насе
комые (98# встреч), среди которых жуков 82#, тлевых коровок 42, 
пластинчато у сых 16, прямокрылых 18, муравьев и чешуекрылых по 8 .

В суровые и длительные зимы активность ящериц прекращается. 
Необычная зима 1968/69 г .  началась с середины декабря и продолжа
лась до последней декады марта (97 дней). Ночная температура воз
духа понизилась до 28-30, а  дневная до 12-14° мороза. Агамы спа
ли беспрерывно. Холодные и затяжные зимы намного задерживают 
появление агам после зимовки.

Характер зимовки кавказских агам зависит от температуры воз
духа. Смена холодной погоды теплыми солнечными днями способствует 
периодическому появлению особей на поверхности, где они греются 
на солнце и кормятся.
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иие-в начале марта. зимуют в трещинах cкaJI и обрнвов. в пустотах 

под камнями на глубине 5-45 см (М = 20.9). Ширина щелей снаруаи 
5-10, на дне 1-З см. Расстояние между спящими особями З-5 см • 
более. Некоторые из них лежат в верхних с.J1оях почва (5-10 см), но 
60.иьшинство держится на глубине 15-30 см (90""). Избегают снрнх 
мест, чаще лежат группами: по 1 найдены 9 раз (5 молоднх,4 взрос
лых), по 2 - 10-15 раз и скоплениями в 12,18,20,24,27 особей - по 

одному разу. Часто молодые и взрослые ящерИЦ1,1 зимуют о"J:Цельно. 

. Температура тела аrам во время зимнего сна О.В-9.8°(М • 1.9) 
и даже в одном убеаище неодинакова (температура в ухрьrrи.ях в это 

время 1-В.в°). хотя у особей, .JieJIЗЩИX на дне ще.11ей и бJIИЖе к вы
ходу, она су~ственно не различается. 

У rюJIОдшс особей в период зимовки жировой запас резко умень

шается, значите.иьная часть его (78.6%} расходуется для поддержа
ния организма зимой (средний вес жировых запасов в начале зимов

IUf ·195 и в конце - 41.7 мr). Вес аrамы в ноябре 7, в марте 5.6 r, 
т.е. за зиrювку он уменьшается в среднем на 20% (1.4 r). 

В теплую погоду (19-20°) часть ящериц покидает убежища и зи
мой, отделъиые особи деяте.11ЬНЫ и при 8-3°. С 12 до 15 часов внхо
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ ЯДОВ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ЗМЕЙ

Институт биохимии АН УзССР, Ташкент

С протеолитической активностью адов связывают их анти
коагулирующее, коагулирующее и геморрагическое действие, что, по 
мнению отдельных авторов, является причиной летального исхода при 
инокуляции адов гадюковых змей. Протеазы адов значительно усили
вают летальное действие нейротоксинов. Протеазы адов различных 
видов змей по своим свойствам значительно отличаются друг от дру
га , вместе с тем ад одного и того же вида может содержать несколь
ко протеолитических ферментов. Из змей Средней Азии наибольшим 
протеолитическим действием обладает яд гюрзы, в ядах гадюки, афы 
и щитомордника протеолитическая активность значительно меньше, а 
яд кобры содержит лишь следы протеинаэ. Яд среднеазиатской гюрзы 
наряду с высокомолекулярной фракцией ферментов содержит и низко
молекулярные компоненты. Для отделения высокомолекулярных веществ 
от низкомолекулярных яд был подвергнут фракционированию методом 
фильтрации через гель сефадекоа Г -75 . Удалось выделить четыре чет
кие фракции: Г -1, Г -3, Г -3, Г -4 . С целью дальнейшей очистки фрак
цию Г-1, обладающую протеолитической активностью, подвергли раз
делению хроматографией на ДЭАЭ-целлюлозе. Элюирование веля сту
пенчато, изменяя концентрацию фосфатного буфера от 0.0025 до 
0 .1  11. Получено пять фракций, протеолитическая активность была 
обнаружена только во фракции П Б ^ . Ее удельная активность, больше 
удельной активности ада в 18 р аз, выход составлял 83#. Электро
форетический контроль на крахмальном и полиакриламидном гелях, 
проведенный в различных буферных системах, показал, что фракция 
И %  содержит один компонент.

Выделенный препарат фермента гидролизовал специфические суб
страты трипсина: этиловый эфир Н—бензоил-1-аргинина я  Н—бензоил- 
-I-аргининамвд. Обработка диизопропилфторфосфатоы в концентрации 
5 .  10“® М вызывала почти полное подавление его эстеразного и про
теолитического действия. Фермент обладает широким диапазоном дей
ствия при гидролизе В-цепи инсулина.

Введение протеиназы яда гюраы под кожу подопытным животным 
вызывало у них обширную геморрагию, т .е .  воспроизводился один из 
симптомов отравления цельным адом гюрзы. После введения препара
та  на коже животного обнаруживали зову геморрагии, занимавшую 
5б£ общей площади кожи. Фермент незначительно увеличивал время

А. А х у н о в
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ ДЦОВ СР!ЩНЕАЗИАТСКИХ Зd 

Институт Сlиохимии АН УзССР. Ташкент 

С протеоJ1Итическо1 аиивностьl) JЩов свяэнв811Т их акТ11-

1t0аrу.иирующее, :коаrуJJВрующее и rеморраrическое действие. что. по 

мнеЯП) отде.п.явх авторов, явJIЯется причиной .иетальвоrо исхода пр• 

ивокуJIЯЦИи JЩОВ rадl)ковых змей. Протеаэн JЩов значительно усвJ111-

вuт JJe'1'8JIЬВOe действие неlротоксинов. Протеазн ,щов раэJJИЧВilХ 

вцов змей по своим свойствам эва чительно oTJUl'Чal)TCЯ .цруr от дру

rа. вместе с тем $Щ одкоrо и тоrо .1е вца ,южет содержатъ нескоn

RО протеоJ1Итичесиих ферментов. Из змей Средней Азии наиС1O.11ъmШ1 

протеолитическим дейс.твием 06.11адает яд mрзн, в яд.ах rад11ки, ефн 

и щитомордвика протеоJIИтическая: активность значитеJ1Ьно меньше. а 

,щ коС!рн содержи!' JJИШЬ сяедн протеинаэ. ~ средне~зиатскоl rюрзн 

наряду с внсокомо.леку.nярной фракцией ферментов содержит и Н/IЭКО

мо.лекулярные компоненты. Дм отде.ления высокомо,11еку.111цншх веществ 

от ниэкомоJВку.лярных яд Сlы.11 подверrнут !IJ)акционированиl) методом 

фи.льтрвции через rелъ сефа.цекса Г-75. Уда.лось в!iдеJIИть четнре чет

кие фракции: r-1. r-2. r-з, Г-4. С Ц8JIЬI) даJIЬнейmей ОЧИСТКII фpaк

QIIIJ Г-d. OСS.11а,цающуl) протеоJШтической активность», подверrв раз
деленв хроматоrрафией ва ДЭAЭ-цeJIJll)Jl()зe. ЭJJ,зироваsве ве.о стJ-. 

пенча'!'О, изменяя концентраци11 фосфатвоrо буфера от О.0025 до 

o.I 11. ПOJIY'leHO пятъ qракций. протеОJJИ'l'Ilческая активность Clн.u 
оС!варуиева ТОJIЬКО во lfравцо ГISr· Ее уделъная активностъ. CloJIJ,111& 

удеJIЪВоl активности_ яда в I8 раз, впод составJIЯ.1 8З%. электро
форетический контроn на крахмальном и поJ1ИакрП8111Щвом rелях, 

проведенный в раЗJD1чвых СlуферНЬIХ системах, покаЗ8J1. что ifp81ЩIIJI 

~ содерuт один КONПOHSH'l'. 
В~еавввl препарат фермента rидроазоваJI специфические суСl

стратн трипс1111а: зтиJЮвнl эфlр R-6eнзou-i-apl'llнaнa и В-бензои.r
.:.1:..арrинииамвд. Обрабо'!'Ка .диизопропиJфrорфосфатом в ковцеитр8Ц1111 
5. 10-З М внэываJiа почти попое подавление ero встеразноrо и про
. теоJlИтвческоrо действия. Фермент оеlц!\ает 1111роuм диапазоном деt-
ствu при rцpoJlllзe В-цепи инсу,11ина. 

Введение прО'l'еИНазн в.ца I'IIP8H под коау ПОДОПЫТВНII DВO!'IIIIМ 
ВНЭНВ8J10·у них 0611111рную rell)pparRI), ,.е. воспроИЭВОДИ.IСЯ ОДИН 88 

симптомов О'fРS.Uения цеnавм JЩОМ rюрзм. ПoOJle введения препара

!'а на коае DВO'l'Horo оС!варуаваа зону rе11Юрраrп. з8НJD1авшую 

56% о6щеt пJJDщад11 воu. ·Фермен'I' неэначитеnво увеачивu время 
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свертывания рекальцифинированной плазмы, т . е .  не обладал коагули
рующим действием. Из общего механизма интоксикации ядом гюрзы он 
обеспечивает лишь появление геморрагического симптома, практиче
ски не влияя при этом на свертываемость крови. Таким образом, вы
деленная нами протеиназа в биологическом отношении является г е -  
моррагином. По-видимому, коагулирующее, антикоагулирующее дейст
вие яда гюрзы обеспечивают другие, присутствующие в нем, компоненты.

Л, А. Б а б е н к о  и Ю. И.  П а щ е н к о

ОРИЕНТАЦИЯ НА ВОДОЕМ У ПРУДОВОЙ И ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШЕК

Киевский государственный университет

Проводились опыты по изучению направленной ориентации к 
материнскому водоему у прудовой (Rane ee c u le n ta )  и озерной ( R .r i -  
dibunda) лягушек. Цель исследований -  определение роли различных 
анализаторов, с помощью которых лягушки выбирают нужное направле
ние движения, а также выяснение значения факторов среды, опреде
ляющих движение в избранном направлении. Опыты проводились в За
карпатской обл .и  окр.Киева при температуре воздуха 10-30° и влаж
ности 60-95?. Всего проведено 918 опытов по разработанной нами ме
тодике -  отлов лягушек и перемещение их на 10-150 м от водоема с 
последующим наблюдением до момента возвращения их в водоем. Опыт 
длился от 20 мин. до 4 ч ас . Отмечена направленная ориентация -  
возвращаются к месту вылова 81?, в период размножения -  86?. На
правление ветра, облачность, положение солнца, дистанция заноса 
и т .д .  заметного влияния на ориентацию лягушек не оказывают. Црн 
выпусках лягушек между материнским и чужим водоемами 78? возвра
щаются в материнский. Повреждение органов зрения и слуха ориента- 

. цкю не нарушило (возврат 72 .5? , в контроле -  8 0 ? ). При отключении 
органов обоняния ориентировка заметно нарушалась и животные дви
гались в разных направлениях, иногда противоположных водоему(воз- 
врат 39-80?).

Опыты позволяют предположить, что обоняние играет существен
ную роль при возвращении лягушек к материнскому водоему. Поврежде
ние органов слуха и зрения большого влияния на их ориентацию не 
оказывает.
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JI, А. Б а б е н к о и D. И. П а щ е н к о 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ВОДОЕМ У ПРУДОВОЙ И ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШЕК 

КИевсЮ!й rосударственный университет 

ПроводиJJИсь опыты по изучению направ.11енной ориентации к 
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карпатской 06J1. и о:кр.Киева при температуре воздуха 10-30° • ВJIЗ&
ности G0-95%. Всего проведено 918 onbl'l'OB по разработанной нами ме
ТОД11ие - отJIОв мгу11ек и перемещение их на 10-150 м от вод_оема с 
посJiедУIХQИМ набJЩЦением до момен'!'а возвращевия их в водоем. Oпil'I' 

дПJlся от 20 МIIИ. до 4· час. Отмечен.а направленная ориентация -
возвращамся к месту выJJОва 8I%, в период размножения - 86%. На
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В. С. Б а ж а н о в

ДОПОЛНЕНИЯ К СВЕДЕНИЯМ О ДИНОЗАВРОВОЙ ФАУНЕ 
ПРИЗАЙСАНЬЯ

Усть-Каменогорский и Тамбовский педагогические . 
институты

В 1959 г .  на юге Зайсанской впадины геологи В.С.Ерофеев 
и Л.Д.Кудина нашли впервые в пределах СССР обломки скорлупы яиц 
динозавров (Бажанов, Кожамкулова, I960; Бажанов, 1961). Местом об
наружения являлось левобережье среднего течения р .  Тайжузген, в 2 
км выше устья истока Саргамыс. Рассеянное скопление скорлупы вме
щалось в  основании северозайсанской (б . манракской) свиты.В.С.Еро
феев (1969) находил скорлупу яиц динозавров и в 1 .5  км с . - а .  это
го м еста. В последующем геологи (В.А.Борисов и д р .)  делали обиль
ные оборы обломков скорлупы на правом берегу названной речки, в 
2 .5  км выше устья Саргамыса -  в условиях, аналогичных первой на
ходке. В 1964 г .  М.Д.Бирюков нашел на левобережье Тайжузгена силь
но выветренные обломки костей, видимо, динозавров. Весь этот мате
риал вместе с палеоботаническими сборам! из вышележащей (по Клей
ман, 1967) тайжузгенской свиты позволил установить наличие в  Цри- 
зайсанье верхнемеловых, датских отложений, представленных красны
ми, реже коричневыми (пятнистыми) глинами и красноцветными алеври
тами с линзами косослоистых кварцевых песков, к которым и приуро
чены скопления скорлупы динозавровых яиц. Манракская свита просле
живается в раде мест района Манрака, в частности на цравом берегу 
р .  Кусто (Бажанов, Костенко, 1964). Суммарная мощность верхнемедо
вых отложений в рассматриваемых местах достигает 70 м, а  по буро
вым скважинам установлена до 160 ? ы (Клейман, 1967; Ерофеев,1969).

Летом 1968 г .  нам представилась возможность посетить бассейн 
р .  Тайжузгена. На правом берегу ее западного истока -  немногим бо
лее I  км к ГО от месторождения бентонитовых глин, именуемого те
перь местными геологами Динозавровым, находится округлая сопочка, 
сложенная кварцевыми песками.

На ее склонах в шлейфе песков и по тальвегу производились 
тщательные поиски скорлупы яиц динозавров; однако нам удалось най
ти лишь один обломок скорлупы у контакта кварцевого песка с крас
но-коричневой глиной. На песчаном склоне были обнаружены также два 
небольших кусочка костей и голубоватый скол, видимо, крупного зу
ба с тонким слоем эмали (найден И.Ф.Самусевым). Этот материал, не 
несущий следов окатывания, несомненно, является остатками динозав-
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В. С. Б а z а в о в 

ДОПОЛНЕНИЯ К СJЩДit~НИЯМ О ДИНОЗАВРОВОЙ ФАУНЕ 
ПРИЗАйСАНЬЯ 

Усть-Каменоrорский и Тамбовский педаrоrи~ские 

институты 

В !959 r. на 11re Зайсанской впвдины rеожоrи В.С.Ерофеев 

и JI.Д.Кудина нamJJИ впервые в пределах СССР обломки скорлупы .яиц 
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ровой фауны.
Такиы образом, нами было установлено исчерпание, описывавше

гося здесь ранее в тайжузгенском местонахождении "скорлупового 
слоя" (по крайней мере -  его поверхностной части).

Уместно напомнить выпадающее из внимания палеозоологов ука
зание автора (Бажанов, 1961) о наличии в СССР второго пункта о 
остатками (единичными) обломков скорлупы яиц динозавров -  в крас- 
ноцветах безымянного лога в 20 км ЮЗ Чимкента (извлечены из кер
н а ).

Рассмотрение В.С.Бажановым и В.С.Ерофеевым (1971) вопроса ис
торической смены фаун на фоне тектонического режима и климатиче
ской обстановки позволяет считать, что поздний динозавровый фау- 
ниотический комплекс существовал на современной территории Цризай- 
санья в. спокойной тектонической обстановке при гумидном -  тропи
ческом или субтропическом климате с некоторым дефицитом влаги.

Н. А. 5 а  к р а д з е

ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОГО СОДЕРЖАНИЯ В НЕВОЛВ
КАВКАЗСКОГО ПОДВИДА ГЮРЗЫ

Тбилисский государственный университет

Наш многолетний опыт работы с кавказской гюрзой Vipers 
le b e t in a  obtuea позволяет критически оценить существующие мето
ды содержания этой змеи в неволе. Наиболее перспективным вам пред
ставляется комбинированный метод содержания (летом в вольерах,зи
мой в террариумах), что дает  возможность круглогодичного получе
ния яда* Хорошие результаты получаются также при содержании змей 
в комнатах искусственного климата. Правильно оборудованная комна
та должна иметь установку для кондиционирования воздуха и освети
тельные приборы, обеспечивающие свет, по спектру приближающийся 
к естественному. Это достигается сочетанием нагревательных ламп 
накаливания с зеркальным отражателем, ламп дневного света и квар
цевой лампы типа ЭУВ. Регулировка освещения, температуры и влаж
ности производится автоматически по заданной программе. Послед
няя строится с учетом суточных колебаний этих факторов в природе.

Большое внимание следует уделять режиму питания. У отдель
ных особей нередко наблюдается предпочтение тоге или иного корна, 
однако все (з а  редким исключением) требуют разнообразия пи щи.Змеи, 
предпочитавшие некоторое время птиц, неожиданно отказываются от
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ровоl фауна. 

TaКIIII образом, нами бнло установлено исчерпание, описывавше

rося здесъ ранее в таl&узrенском мзстонахоадеЮUI "скор.луповоrо 

с.10.я• {по крайней мере - ero поверхностной часп) • 
Уместно напомнить · внnе,ц81)Щее из внимания пuеозооJ1оrов ука

зание автора {Баuвов, I96I) о наличии в СССР В'l'Орого пункта о 
остатками ( единичными) обломков скор.лупы яиц динозавров - в крас
ноцве тах безwянноrо JrDra в 20 :км m Чимкента (извJ1ечены иа :кер
на). 

Расс11>трение в.с .Бажа.новwм и В.С .Ерофэевым (1971) вопроса ис
торической смены .фаун на qюне тектонического реuма и хлиматиче

скоl обстановки позволяет считать, что поздниl динозавровый фау

нистический комп.11екс существовu на современной территории Призаl

савъ.я в.споко•но• тектонической обстановке при. rуми.цном - тропи

ческом ИJIИ субтропи111еском RJ1Имате с некоторнм де(Jицитом BJiarи. 

М. А. Б а к р а д з е 

ПРЕдПОСЫ.ПКИ УСIЮНОГО СОДSРЖАНИЯ В НEIOJIR 

КАВКАЗСКОГО ПОДВИЦА IIJPЗЫ 

ТбиJJИсскиl государственный университе'f 

Наш ~ноrолетниl опыт работы с иавиазскоl rюрзоl V1pera 
lebetina obtusa · позволяет кри-rически оценитъ существую111И8 мето
ды оодержания этой змеи в неволе.· Наиболее перспехтивннм вам пре.ц
стевJU1ете.я комбинированный метод содерJ18НВЯ {.етом в вольерах,э1-
моl в террариумах)~ что дает- возмоавость вpJrJIOroдичitoro lioJIY118;,. 
ния яда. ХороJВИе резуnтатн ПОJIУЧ8DТСЯ таuе при содераана эмеt 

в комнатах искуес'l'Венноrе 1<JПО1ата. Прави.1ЬВ0 оборудованная комна

та дЕ>.ана иметь установку дм ковдициовировавия воздуха и осве'1'И
теJtЬНне приборы, обеспечивuщие свет, по спектруприОJIВ&аl)Щllся 
к естес'l'веltному. Это достиrается сочетанием иаrреватеnннх Jlailп 

накапванu о зеркаnннм отрuатеJiем, .11амп дневноrо света • квар
цевой .11ампн типа ЭУВ. Реrу.11Ирова освещения, температура и В.118&

носп производится автоматичесRИ по заданной проrрааае. ЦоСJ1еА

вяя строится с учетом суточных ко.11ебаниl атих факторов в пркроде. · 
lie,111i11oe ваимание сэледует удемтъ реuму питания. 7 отдеJJЪ

ных -ecodel нередко набJ1ЮДаетс.я предпочтение rore или иноrо корма, 
однако все (за редким ИСКJО)чевием) требуют разнообразия пищи.Змеи, 
предпочитавшие неtt0торое время П'1'ИЦ, неоаданно откuнвах,тс.я от 
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них и поедают крыс, мышей, агам, а затем вновь кормятся птицаш . 
Некоторые едят в  неволе мясо. При отказе змей от пищи мы прибе
гали к искусственному кормлению смесью сырых яиц с молоком и мяс
ной стружкой, а также кусками мяса, которые проталкивали в пище
вод и при помощи массажа доводили до желудка. Кусочками мяса вы
кармливаются также сеголетки, отказывающиеся от самостоятельного 
питания. Как правило, через некоторое время они начинают питать
ся самостоятельно.

Спаривание гюрз в неволе для получения потомства оегодня 
представляет больше научный, чем практический интерес. Более вы
годен отлов беременных самок с последующим получением от них яиц 
и их инкубацией. Выращивание большого количества молодняка слож
но, так как для их кормления необходимо много новорожденных мы
шей, птенцов мелких птиц и сеголеток ящериц. Однако много молод
няка в природе гибнет в первую зимовку, поэтому целесообразно со
хранять его до весны в спячке или (при наличии корма) в активном 
состоянии и выпускать в природу. Зимовку можно организовать дву
мя способами: в вольере можно устроить убежище, аналогичное есте
ственным, что не дает,однако,стабильных результатов. Мы рекомен
дуем искусственную зимовку-с охлаждающим устройством и автомати
ческим регулированием температуры в пределах 6 -10°.

Очень важно расширить исследования болезней змей и выяснить 
причины их гибели в неволе, а  также разработать способы лечения 
и профилактики болезней.

А. С. Б а р а н о в

ОСОБЕННОСТИ ОКРАСКИ ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР И ЗАКАВКАЗЬЯ

Институт биологии развития АН СССР, Москва

В окраске прыткой ящерицы было выделено шесть цветовых 
аберраций и отмечена значительная сложность рисунка, не поддавав
шегося точному анализу (Никольский, 1905; Сухов, 1948; Щепотьев, 
1950; Щербак, 1966, и мн. д р . ) .

В плане микроэволюционного и фе ноге о гр афи че ско го исследова
ния прыткой ящерицы предпринята попытка анализа популяционной из
менчивости цвета и рисунка покровов. За два экспедиционных сезо
на собраны и частично получены от других исследователей сведения
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ОСОБЕШЮСТИ ОКРАСКИ ПРЫТКОЙ ЯIЦЕРИЦН 
ЕВРОПЕйскои ЧАСТИ СССР и ЗАКАВКАЗЬЯ 

Институт биоJ10rии развития АН СССР, Москва 
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о 2706 акз . из 42 точек.
На первом этапе исследования на основании анализа окраски не 

скольких сот ящериц общий рисунок был разбит на 21 элементарный 
признак -  фен (присутствие -  отсутствие и характер светлых боко
вых полос на спине; цвет, присутствие -  отсутствие и характер 
центральной полосы; присутствие -  отсутствие и величина темных 
пятен на спине; число глазков во бокам туловища в первом ряду; 
присутствие -  отсутствие пятнистости на брюшных чешуях).

Цвет спины а  брюха определялся по шкале из 8 вариантов (3 
коричнево-желтых и 5 зелено-голубых), которые в дальнейшем были 
объединены в два основных: коричневый и зеленый. Анализ возраст
ной, сезонной изменчивости в природе и наблюдение за  ящерицами в 
течение двух лет в неволе позволяет утверждать, что у взрослых 
ящериц в разное время года может меняться тон, но не цвет окраски

В 17 популяциях встречаются только коричневые самки (спина) 
в остальных 25 -  как коричневые, так и зеленые. Особенно часто 
зеленые самки встречаются в некоторых популяциях Молдавии, Право
бережной Украины, междуречья Волги и Дона, Предкавказья, Западно
го и Малого Кавказа. В незначительном количестве зеленые самки 
есть  в популяциях Волго-Уральского междуречья и по средней Волге. 
Зеленых самок нет в Закарпатье, Западной Украине и Белоруссии, в 
районах Тирасполя и Одессы, на южных склонах Большого Кавказа и 
по Эмбе. В окраске брюха самок преобладают зелено-голубые тона 
(кроме большинства популяций Молдавии и Украины); к востоку от 
Волги коричнево-желтые тона почти исчезают.

В 7 популяциях (Закарпатье, с е в .- з а л . Украина, Белоруссия, 
среднее Предуралье) спина самцов только коричневая; в популяциях 
Молдавии, Южной Украины, Кавказа преобладают самцы с зеленой спи
ной. Высока встречаемость самцов с зеленой спиной по Южному и 
Среднему Уралу, 'в низовье Дона. В окраске брюха самцов, так же 
как у самок, преобладают зелено-голубые тона. Доля самцов о корич
нево-желтым заметно выше в междуречье Дона и Волги, северо-запа-' 
д а  Украины и Белоруссии, а также в некоторых популяциях Кавказа.
В популяциях. Закарпатья, Молдавии, Южной Украины и в некоторых 
популяциях Западного Кавказа и восточнее Волги самцы с желто-ко
ричневой окраской брюха вообще не встречаются.

Таким образом,в окраске спины и брюха при сравнении сащ ов 
и самок из некоторых географических районов наблюдаются, с одной 
стороны, сходные, а с другой стороны, противоположные тенденции: 
с продвижением на северо-запад и северо-восток увеличивается чис
ло особей с коричневой спиной (таким образом,происходит как бы
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о 2706 экз. из 42 точек. 
На первом этапе исс.ледования на основаЩUJ ана.пиза окраски не
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сглаживание полового диморфизма в окраске спины); к востоку от 
Волги происходит заметное увеличение числа особей с зеленовато- 
голубым брюхом; в большинстве популяций западной части среди сам
цов резко возрастает, а среди самок заметно уменьшается встречае
мость зелено-голубых тонов с севера на юг.

По изученным особенностям цвета и рисунка покровов выделяют
ся группы популяций: в Закарпатье, в Молдавии и правобережной ча
сти Южной Украины, в Западной Белоруссии, в междуречье Волги и 
Дона, в Заволжье.

3 . С . Б а р к а г а н

ТОКСИЧЕСКИЕ НАЧАЛА ЗМЕИНЫХ ЯДОВ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ

Алтайский медицинский институт, Барнаул

Одним из основных препятствий расшифровки механизмов 
токсического действия змеиных ядов служит часто встречающееся в 
литературе утверждение, что картина отравления складывается из 
отдельных эффектов множества входящих в состав ада биологически 
активных веществ. В силу этого проявления интоксикации произволь
но ввязываются с воздействиями различных компонентов ада, что 
создает весьма аморфную и мозаичную картину патогенеза интоксика
ции, мешает четкому выделению ее главных механизмов и путей разви
тия.

Наши исследования с фракционированием адов гюрзы V ipera  
le b e t in a ,  песчаной эфы ЕсЫв c a r in a ta  и среднеазиатской коб
ры H aja o x ian a , как и многочисленные опыты других авторов, убе
дительно показывают, что в каждом из адов имеются лишь 2 -3  фрак
ции, несущие в себе всю их токсичность, тогда как остальные 4-9 
фракций практически лишена токсического эффекта. В аде гюрзы на
ми выделена одна фракция, которая целиком воспроизводит практиче
ски все проявления интоксикации, в ядах эф) и кобры -  по две та
ких фракции.

Сопоставление токсичности и ферментных свойств отдельных 
фракций показывает, что в ядах гадюк и ряда гремучих змей (фОме 
змей родов Bothrope и C ro ta lu e) основное токсическое начало 
всегда приходится на фракции, обладающие мощным протеазным и ге
мокоагулирующим действием. Введение втих фракций, как и цельного
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З. С. Б а р к а r а в 

ТОКСИЧЕСКИЕ НАЧАЛА ЗМЕИНЫХ НЦОВ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

МЕХАНИЗМЫ ИХ ДЕИСТВИЯ 

А.lтайсвий медицинский институт, EapнayJI 

О.цним из основных препятствий расшиqровки механизмов 
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ции, несущие в себе всl) их токсичность, 'l'Orдa как остапьнне 4-9 
сIРакций практически JJИШеин токсического эфfекта. Н яде Гl)рзн на- · 
ми в1,Ще.11ена одна фракция, которая це.11Иком воспроизводи'!' практиче
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Сопостав.ление токсичности и ферментишt свойств отдеJIЬНilХ 

qракциl показнвает, что в ядах raдl)K и ряда гремучих змей (кроме 

змей родов Bothropв и Crotaluв) основное токсическое нач8JIО 
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мокоаrуJП1ру11ЩИМ действием. Введение этих фракциl, как и це.11ьноrо 

27 



яда, вызывает геморрагический отек и некроз тканей в зоне инокуля
ции, а  такие общую шоковую реакцию, диссеминированное свертывание 
крови, геморрагический и тромбо-геморрагический синдром, анемию и 
другие проявления интоксикации. Как ц другие авторы, мы смогли 
убедиться в том, что все эти токсогенные свойства сохраняются пос
ле отделения фракций, обладающих гиалуронидазной, фосфолипазной 
(лецитиназной), рибонуклеазной, аминооксвдазной и другими фермент
ным! активностями. Эти данные позволяют утверждать, что из белко
во-ферментных компонентов ядов виперид основными и главными носи
телями токсичности являются протеазы.

Открытым пока остается вопрос о возможной патогенетической 
роли в указанной интоксикации небелковых геморрагинов. Последние, 
как известно, были найдены в ряде ядов после их црогревания и 
инактивации или коагуляции ферментов. Установлена также пептидная 
природа этих низкомолекулярных токсических компонентов. Однако в 
нативных ядах их очень мало, тогда как в прогретых -  намного боль
ше. Поэтому не исключена возможность, что эти пептиды являются 
продуктами распада более крупных белковых молекул и образуются в 
яде лишь при его хранении, высушивании и термической обработке.

В яде среднеазиатской кобры нами обнаружены и выделены две 
нейретоксические фракция (разделение на крахмальном блоке), тогда 
как остальные не вызывали у животных видимых явлений интоксикация 
и не изменяли у них электроэнцефалограмм (Баркаган, Талызин,Валь- 
цева и д р ., 1970). Обе фракции были лишены каких-либо ферментных 
свойств, что соответствует многочисленным литературным данным,ка- 
савдамся ядов аспидов. Все остальные фракции яда, обладавшие мно
гочисленными ферментными свойствами, были лишены токсичности даже 
при введении в дозах, в 10-20 раз превшавоих по весу Д&ХОО натав"  
ного яда .

Изложенное позволяет считать, что лишь отдельные компоненты 
ядов змей несут ответственность з а  их токсические свойства. Эти 
компоненты являются белками или полипептидаш, обладающими либо 
токсичностью без ферментной активности, либо протеазным действием. 
Имеются яды, в которых сочетаются ферментная и не ферментная токсич
ность.

В патогенезе и клинике интоксикации яд am  гадюк важное место 
принадлежит шоку, освобождению из тканей биологически активных ве
ществ, вызывающих падение артериального давления, повышение сосу
дистой проницаемости, нарушение трофики тканей и з -за  расстройств 
микроциркуляции и развития периваскулярного отека и геморрагий. В 
поддержании и углублении этих расстройств важное место принадле
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жит диссеминированному внутрисосудистому свертыванию крови (гемо
коагуляционный шок, блокада малого круга кровообращения и цирку
ляции в почках, развитие коагулопатии потребления с активацией 
фибринолитической и хининовой систем) и обширной плазмо- и крово- 
потере и з -з а  огромного отека в пораженной части тела и тяжелых 
геморрагий. Все эти нарушения вызывают весьма существенные сдвиги 
электролитного и водного баланса организма, способствуют возник
новению тяжелых дистрофических изменений в паренхиматозных орга
нах (Бердыева, Жаворонков и д р . ) .

В развитии шока цри отравлении ядами виперид имеется этап- 
ность и преемственность различных патогенетических механизмов -  
от начального шокогенного действия компонентов яда и освобождае
мых из тканей вазоактивных агентов (г и с т а т н а  и д р .)  до после
дующего воздействия гемокоагуляции, образования хининов, плазмо- 
и кревопотери. Можно проследить и з а  тесным взаимодействием и на
слоением друг на друга этих сопряженных патологических сдвигов.

На основании многолетнего изучения патогенеза и клиники ин
токсикации ядами гадюк автором предлагается рабочая схема, отра
жающая динаш ку развития основных проявлений данной интоксикации.
В схеме отражена последовательность и взаимосвязь развития раз
личных патологических нарушений и показано, что протеазы и токси
ны змеиного дда выполняют роль мощного пускового фактора целой 
цени обуславливающих друг друга эндогенных патологических наруше
ний.

Понимание механизма интоксикации представляется важным для 
разработки ее патогенетической терапии. Наши исследования (Барка
ган, 1961, 1964), как и последующие наблюдения других авторов 
(Жаворонков, Бердыева, Вальцева), показали, что специфическая 
сывороточная терапия на ранних этапах полностью обрывает развитие 
интоксикации, а  на поздних, когда уже развились некротические и 
дистрофические изменения, отечно-геморрагический и дефибринацион- 
ный синдромы, она лишь несколько облегчает страдание, нейтрализуя 
еще находядайся в организме яд, но не устраняет перечисленные вы
ше, необратимые нарушения в органах, крови и гемодинамике.  В этих 
условиях важное значение приобретает патогенетическая терапия,на
правленная на восстановление объема циркулирующей крови, ее свер
тываемости и осмотического давления, на купирование тромбо-гемор
рагического синдрома, на восставовлеш е микроциркуляции в жизнен
но важных органах. Наши исследования и клинические наблюдения по- . 
называют, что это достигается предварительным введением гепарина 
и последующими достаточными по объему гемотрансфузиями, внутривен
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D'I' диссеминироВfiНRОМJ внутрисосудИС'l'ОМJ свер'!'НВаНИJ> Iфови (rеа,о

_коаrуцциоиинt шов:, бJЮкада мaJIOro круrа IфовообраJQЗиия и цирку

JIВQJIИ в почках, развитие коаrулопатии потреj.11еН1Jя с активациеl 

фrбрииоп'l'Ическоt и хинииовоl систем) и обааириоl ПJ18ЗIЮ- и крово

потере из-за оrромноrо отека в порааеииоl части теJ18 и тuе.11ых 

rea,oppard. Все эти нарушения внзывают весьма существеннне сдвиrи 
_8JleK'J'P0.1111Tвoro и водноrо баJ1анса орrаниз•, способствуют возвик-

иовеиию т.веJJНХ дис'fl)офичес1t11х изменений в паренхиматозных орrа
на (Берднева, !авороuов и .цр.). 

В разви'!'Иllr шока приотравпении ядами виперид имеется зтап

костъ и преемс'l'Венностъ раэDчнiа патоrенетических механизмов -
от нвчаJ1Ъиоrо вюкоrенноrо деlствия компоиентов яда и освобо~ае

мых из тканей вазоактивных агентов (rистамииа и .цр.) до пoCJie
дJl!ll(ero воэдействм rеilокоаrуляци111, образования кииинов, плазJЮ

• кровопотери. Моаио проСJJедитъ и за тесным взаимодейс'l'Вllем и на
сsевием друr ва друrа этих сопряаенных пато.иоrичесЮIХ сдвиrов. 

· На основании 11Воrо.иетвеrо изучения патоrенеза и КJJИИИЮI ин

токсикации ядами rадюк автором предлаrается рабочая схема, О'J'Р&

аавqая -дивамвку развиия основных проявнениl даввоl интоксикации. 
В оiеме отр.-ева поGJ1едоватеJ1Ъностъ и взаимосвязь развития· раэ

личянх патоJЮrических варушениl и показано, что протеазы и тохси

нн 8',t&Инею яда BIIПOJIRЯm' POJIЪ мощвоrо пусковоrо фапора цeJJDI 

цеm,.: оdуохавJIИВ8111QИХ друг .цруга зндоrенных пато.J1Оrичес.ких · варуше
виl. 

Повимовие ме:ханизма ивтоксика.аии представляется вuным для . 
разраdо'l'КИ ее аатоrенетической терапии. Наши исСJiедования (Барка

rан, I96I, !964), .как и посJiедующие набJЩЦения .цругих авторов 
(lаворонков, Бердыева. Вальцева), показuи, что специфическая 
са&вроточнаа терапия на ранних этапах поJiностьD оорнвает развитие 

ин,оноинции, а на поздних. когда yJl8 развились неJфотические и 
.дио111РефичеоЮ1е. изменения. отечно-геморрагичесш и дефиdринациои

нd -еи,и.цремн, . она Jllm:ь нескоJ1Ъко обпеrчает страдание. веАтраJ11зуя 

еще находя111111ся в орrанизме JЩ, но не устраняет IiеречисJ1еинне вы

ше. иео6рат11NН8 нарушения в орrанах. ирови и rемодиаамике. В етих 

усжевиях -ваавое значение приобретает патоrенетnесмя -repaпu. ва
праменяая иавосставовJJВвие оd~ьема циркуuрJDЩВй крови, ее свер

тнваемGс'IИ и осмоти-..эскоrо даВJiенli:я, ва купиро118Н.11е тром6о-rеМОР

раn•екою синдрома. на восставов.иевве микроцвркуJ11ЩЦ в. uзиев

во вамв орrавах. Наши иссле.цова1D1Я и 1U111Ивчесuе наdJll)Девия по- . 
каЭНВ81)'1', что з'l'О дос'l'Иrается предверИ'l'еJIЪННМ введеВJ1е11 rепарива 

И ПООJiеДУJ)ЩIIМИ ДОСТ8'1'0ЧИНМВ 110 объему I'8МО'1'1)8ВефJЗJUIМВ, виутри~и-
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ными введениями фибриногена и альбумина, назначением по показани
ям противошоковых препаратов. При укусах обыкновенной гадюки мы 
вообще никогда не прибегаем к сывороточной терапии, которая может 
оказаться намного опаснее самого змеиного укуоа, а  добиваемся бы
строго излечения пострадавших (в  среднем за  2 .5  дня) только адек
ватной гемотрансфуэионной терапией.

Заманчивым является изыскание методов специфической антифер
ме нткой терапии отравлений а д а т  змей, обладающих преимущественно 
протеазным действием. Наш проводилась цроверка разных ингибито
ров трипсина и других протеаз -  трасилола, инипрола, аш нокапро- 
новой кислоты и др . Все они либо совсем не ингибируют протеаз 
ядов, либо оказывают на них лишь очень слабое действие. Поэтому 
эти антиферменты могут применяться лишь для блокирования последую
щей патологической активации собственных ферментных систем постра
давшего организма. Насколько подобные вмешательства полезны и эф
фективны, должны показать дальнейшие исследования.

З .С . Б а р к а г а н ,  Е .Я . С у х о в е е в  а ,
В.И. Ш е в ч е н к о

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗМЕИНЫХ ЯДОВ 
В РАСПОЗНАВАНИИ НАРУШЕНИЙ В СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 
КРОВИ

Алтайский медицинский институт, Барнаул

По основному действию на свертывающую систему крови все 
гемекоагулирующие яды змей могут быть подразделены на группы с 
тромбопластиноподобным и тромбиноподобным действием. В некоторых 
же ядах, например в токсине песчаной эфы, содержатся оба эти на
чала, а  в аде палласова щитомордника наряду с мощной тромбинопо
добной фракцией обнаруживается слабо действующий антикоагулянт 
(Баркаган, 1961; Баркаган и Мительман, 1966, и д р . ) .

Вместе с тем между коагулирующими началами змеиных адов и 
сходно действующими ферментами крови и тканей человека и живот
ных имеются весьма существенные отличия, что делает перспективным 
использование токоинов змей в диагностике рада коагулопатических 
синдромов.

Нами установлено, что яд гюрзы в отличие от тканевого тром- 
бопластина обладает свойствами не только Ш, но и УП фактора свер
тывания. Поэтому, параллельно исследуя протромбиновое время с по
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НЫМII введениями фи6риноrена и альбумина, назначением по показани

ям противоmоковнх препаратов. При укусах обыкновенной rедюки мы 

вообще никогда не прибегаем к сывороточной терапии, которая аюжет 

оказаться намноrо опаснее самого змеиноrо укуса, а добиваемся СSы

строrо из.печения пострз,цавшвх (в среднем за 2.5 дня) только з,цек
ваtноl rемотрансфузионной терапией~ 

Заманчивнм лвмется изыскание методов специqи,есюй антифер

меитноl терапии о~rрав.лений яд81111 змей, оСSJщцащих преимущественно 

протеаэннм действием. На№ проводилась проверка разннх инrиСSито

ров трипсина и других протеаз - трасиJJО.11а, инипрола, З111Нокапро-

. новой кисJЮтн и др. Все они nиCSo совсем не ивrиСSируют протеаз 
ядов, JJИCSo окаэнвают на_ них лишь очень слабое действие. Поэтому 

эти антиферментн моrут применяться JJИШЬ для блокирования последую

щей ПЕl'rо.11оrической активации собственных ферментннх систем пocirpa

дauero организма. НасmJIЬко-подоСSные вмешатеJIЬства по.11езнн и ЭФ

фективвн, до.анн показать д8JIЬнейшие исследования. 

з.с. Б ар к а r а в, Е.Я. С у х о в е е в а, 

в.и. Ш е в ч е в к о 

иrоrи и ПЕРСПЕКТИВЫ ПРJИ:НЕНИЯ з.!ЕИНЫХ ЯЦОВ 

В РАСПОЗНАВАНИИ НАРУШЕНИЯ В СВЕРТЫВАЮ1i8И СООТЕМЕ 
КРОВИ 

Аnайсиий медицинский институт, Барнаул 

По основному действию на свертывающую систему крови все 

rеМGкоаrуJIИрупцие яды змей №rут быть подразделенw на группы с 

тромСSопластиноподоСSным и тром6иноподо6НЬ1М действием. В некоторых 

же я.цех-, например в токсине песчаной эфы, содержатся оба эти на

чаJlВ. а в яде пaJIJJacoвa щитомордника наряду с мощной тромбинопо

доСSвой фракцией обнаруживается слабо действующий антикоаrу.11ЯНТ 

(Баркаrаи, 1961; Баркаrан и Мительмав, 1966, и др.). 

Вместе с тем ме~у коаrуJ1Ирупцими нач8J18111 змеиных ядов и 

сходно действn,щими ферментами крови и тканей человека и живот

ных име11тся весьма существеннне отJIИЧИЯ, что делает перспективным 

исп~nзевание токсинов змей в диагностике ряда коаrуJIОпатических 

син,цроr.юв • 
Нами установлено, что яд гюрзы в отJJИчие от тканевого тром

СSомастина оСSлз,цает свойстваflll не тoJIЬJIO Ш, но и m фактора свер
тывания. Цйэтому, пар'а.uеnно исс.ледуя протро116ииовое время с по-
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мощью мозгового тромбопластина и время свертывания рекальинфици
рованной цитратной плазмы в присутствии гюрзотоксина (1:30000) и 
фосфолипида (кефалина), мы можем дифференцировать две встречаю
щиеся в клинике формы кровоточивости -  гипоцроконвертинемяю (де
фицит УП фактора) и болезнь Стварта-Прауэра (дефицит X фактора). 
Протромбиновое время удлинено при обоих этих заболеваниях, тогда 
как порзотоксиновое нарушается при болезни Стюарта-Прауэра и дает 
нормальные показания при гипопроконвертинемии.

Второе отличие яда гюрзы состоит в том, что в его состав не 
входит липопротеидный компонент (кефалин), являющийся неотъемле
мой частью тканевых тромбопластинов. Поэтому при исследовании вре
мени свертывания при добавлении яда мы получаем возможность оце
нить степень участия в этом процессе собственных липопротеидов и 
фосфолипидов крови, а также исследовать участие во внешнем меха
низме образования протромбиназы фосфолипидного фактора тромбоци
тов. А это особенно важно, по данным В.И.Шевченко ( 1965 ) ,в распо
знавании липидной'активации свертывания при атеросклерозе и пище
вых жировых нагрузках для выявления у больных предтромботичесно- 
го ооотояния. За рубежом с этой же целью широко используется "сти- 
пвеновое время", т . е .  определение времени свертывания плазмы при 
добавлении к ней яда гадюки Расселла.

Тромбиноподобно действующие змеиные яды свертывают в  присут
ствии ионов кальция чистый фибриноген. Однако в отличие от тром
бин» многие из них (в частности, яды змей рода Bothropa ) отщеп
ляют от молекулы фибриногена не 4 краевых пептида, а только два 
(пептиды А). Другим важным их свойством является то, что их дей
ствие не блокируется гепарином и антитромбинами, образующимся в 
процессе фибринолиза (антитромбин У1, продукты деградации фибрино
г е н е ) . Сопоставление тромбинового времени и времени свертывания 
в присутствии яда гремучей змеи (рептилазы) позволяет быстро оп
ределять как антитромбиновую (гепариновую) активность крови, так 
и накопление в ней продуктов деградации фибриногена. Эта получае
мая с помощью змеиных ядов информация исключительно важна для 
диагностики скрытых тромбозов кровеносных сосудов, выявления дис
семинированного свертывания крови и распознавания тромбо-геморра
гических синдромов.

Гемокоагулирующие яды змей могут также применяться для моде
лирования на животных общих тромбо-геморрагических синдромов и 
для проверки эффективности различных способов лечения последних. 
Тромбо-геморрагический синдром, вызываемый внутривенным введени
ем сублетальных доз яда гюрз, намного более воспроизводим и стан
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мощъr, мозговоrо 'fРомdоПJ1астина и время свертывания реха.Q,QllфщJl
рованной цитратной ttJiaЗМН в присутствии mрзотоксива (i:ЗОООО) и 
фосфоJJИпида (кефаJ111на), мы можем дифреренцировать две встречаr,-
11111еея :в КJD1яике формы кровоточивости - гипопроконвертине11J111 (де
фици УП Ф1Utтора) и боJiезвъ СТl)арта-Праузра (де(fицит I фактора). 
Протромбиновое время удJIИвево при обоих этих забоJiеваниях, 'l'Orдa 

как гюрэотоксивовое нарушается при бо.иезви Стюарта-Прауара и дает 

во~nвне показания при rипопрокоюзертине11Ии. 

· B'l'Opoe отличие яда rr,рзы состоит в том, что в его состав ве 

входит JП1попротеидвый компонент (кефалив). являющийся веотъем.пе
№й часты тканевых троМ:SоПJiастивов. По атому при исследо:вавп :вре

мени свертывания при добавмнии яда мы получаем возможность оце

нить степень участия :в атом процессе собственных апопротеидо:в и 

lfх)сфоJIИпидов крови, а такu исследовать участие во внешнем меха

низме образования протромбиназы фосфоJIИпи.цвого фактора тромбоци

тов. А ,то осоdевво :вuио, по давным В.И.Шевченко ( 1965.),:в распо
знавании ппидиой'активации свертывания при атеросКJiерозе и пище

вых :аро:вых нагрузках ДJIЯ, выявления у боnннх предтромботичест
rо оостояния. За рубеж.ом с ,той же цeJJbl) широко испоJIЬэуетса •С'1'и

пвеновое время•, т .е, определение времени свертываюиi IIJl8Зllil при 

добаваuи к вей яда гадюки Pacceua. 
Тромdивоподоdно действующие змеиные яды свертнВ8Ю'1' ~ присут

С'!'ВП ионов R8J1ЪЦИЯ ЧИСТЫЙ фибриноген. Однако В ОТJJИЧИе 0'1' 'l'РОМ

бИН& многие из них (в час'!'Ности, яды змеl рода Bothrop• ) oтiqeп
JIJIIJ'I' от мoJ1eкyJU1 сJибри1Юrена не 4 краевых пептида, а 'l'OJIЬКO два 

(пеп'l'ИДЫ А). Друrим ваzвым их свойетвом является '1'0, что их деl
·ствве не блокир,ется rепарином и ан'l'Jlтром6иВ8181, образу11111И18СJ1 в 
процессе (flfбривопза (антитроl~t1ив YI, продукты деградации фибриво

rева). Сопос'1'8Вяение тромбивовоrо времени и времени свер'!'НВавu 
в присутствии яда гремучей змеи (рептилаэw) позволяет быстро оп

редеJIЯТЬ как ан'!Итромбивовую (rепаривовуr,) активность крови, так 
и накоп.11ение в вей продуктов деградации фибриноrева. Эта получае

мая с помощъ11 змеиных ядов инфор111щия исКJll)читеnво вава ДJ1Я 

диагностики скрЫ'l'ых тромбозов кровеноснwх сосудов, выявления д11с
семинировав1Юго свертнвания крови и распознавания тро11t1о-rеморра

rичееюа синдромов. 

reмoкoaryJ111pJD1111e яды змей могу.- .-аае применяться дм моде

провавия на пвотвых о6щих тром6о-rеаюрраrичесЮ(Х синдромов и 

дJIЯ проверки аф:'f]ективнос'!'И разпчвых способов .печения последних. 

Тромбо-rеморраrический синдром, вызываемый внутривенным введени

ем сублетаJIЬвьа: доз .яда гюрз, намного бо.11ее воспроизводкм II стан-
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дартен, чем аналогичный синдром, возникапций при введении тромЗо- 
пластина или тромбина (Баркаган, Бительман, 1967).

Приведенные данные свидетельствуют о большой перспективно
сти применения гемо коагулирующих змеиных дцов в  лабораторной, диаг
ностической и лечебной практике. Для широкого внедрения в практи
ку уже разработанных прогрессивных диагностических методик и про
ведения дальнейших исследований в этом новом направлении необхо
димо наладить выпуск хорошо стандартизированных препаратов из 
змеиных ядов и подготовить инструктивные материалы по их практи
ческому использованию.

В.А. Б а х а р е в ,  Ю.Д. Ч у г у н о в

ИЗМЕНЯЮТСЯ ЛИ ПЯТНА НА КОЖЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ЛЯГУШКИ

Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР, Владивосток

Окраска коки земноводных определяется многим! причина
ми: экспансией и миграцией хроматофоров, окрашенными р а с тв о р а » , 
гранулами и оптическими свойствами структурных элементов. Она за 
висит от освещенности, температуры, влажности, фона и от физиоло
гического состояния животного. Изменение окраски регулируется 
нервной и гуморальной системами. Вместе с тем, несмотря на до
вольно обширную специальную литературу, нам не известны данные о 
стабильности или изменяемости рисунка окраски у одной и той же 
особи.

В ноябре 1971 г .  в заповеднике "Кедровая падь” у 23 особей 
Rasa e e m ip lic a ta  нами экспериментально изучалась степень ста
бильности пятен окраски.

Методика работы: каждую особь облучали лампой дневного све
т а , фотографировали пятна на спине, боках и бедрах, затем выдер
живали лягушек в темноте и холоде и снова фотографировали. Такую 
операцию повторяли 3 р а за . С полученных негативов делали рисунки 
пятен, а  затем, способом совмещения сравнивали рисунки на коже 
лягушек, облученных лампой дневного света , с рисунками после дей
ствия на них темноты и холода.

В результате опытов выяснили, что число. конфигуравдя и то
пография пятен окраски не изменяются. Эти опыты, как нам кажет
ся , позволяют использовать стабильность пятен на коже лягушек 
для изучения отдельных особей в  популяциях.

дартен, чем аналоrичный cиlf,IQ)oм, возвикаациl при введении тро..Sо

п.11астина ИJIИ тромбина. (Варкаrан, .5ите.11ьман, I967). 
Приведеняне данные свидете.11ьс'1'Вуют о бoJIJ,11101 перспективно

сти применения reмoкoary~иpYJ)IQJIX змеиных цов в .11абораторноl,диаr

ностическоl и .11ече6ноl практике. Д.IIЯ широкоrо внедрения в практи

ку уа разработанвнх проrрессивннх диаrвостичесюtt М:!тодик и про

ведения д8.71Ьнеtших исс.11едовцd в атом новом направления необхо

димо на.11ацить выпуск хорошо стандартизированных препаратов иэ 

змеиных ядов и подrотовить инструктивные материаJIЫ по их·прuти

ческому испо~ыовавиD. 

· В.А. Б а х ар е в,· ю.д. Ч у r у в о в 

ИЗМЕНЯЮТСЯ JIИ ПЯ'1'НА НА КОЖЕ дАЛЪНЕЮСТО ЧНОЙ 
ЛЯГУШКИ 

Вио.11оrо-почвенный институт ДВ}Щ АН СССР, ВJiадивосток 

Окраске кои sем~шводных определяе'!'ся мноrиr.11 причина-

ми: экспансией и миrрациеl хроматофоров, окрашенными раствор818, 

rран~.11ами и ОП'!'ИчесЮIМИ свойс'l'Вами структурных олементов. Она за

висит о'!' освещенности, темперетурм, влааносп, фона и от фиЭJЮJJО

гичесхоrо сос'!'ояния пвотноrо. И111еиевие окресu реrуларуетW1 

нервной и rумораJ1Ьноi свстема181. Вместе с 'J'ell, несмотря на до
воJJЬно о6mирнуп·специмьвУJ) uтератт, Н811 не известны данвне о 

ств6uьнос'l'В ив изменяемости рисунке окраски у одной и тоl же 

особи. 

· В ноябре 1971 r. в заповеднике "Кедровая падь• у 2_3 особей 
Rana eellliplicata нами эRСпер~Н'l'ВJIЬНО иэучмась С'!'епень. ста

биnнс_сп пятен окравии. 

Методика ра6о!'Н: ~YD особь облучаJIИ J1811IIOI дневного све
та, фoтorpetfllpoв8JII пятне ве спине. боках и бедрах, аетем в~ep

DB&JIИ J1Яrушек в темноте и хо.11оде и снова фотоrра4МроваJ111. TUYJ) 

опер8ЦИ11 повторяu З реэе. С полученных неrатквоа дeлaJIJI рисуНЮ1 

пs:тея, а за'J'ем, способом совмещения сравнив8JIИ рисунJИ не ком 

J1Яryuieк,oo.11yчeRRЬ1X .11ампоl дневного свете,с рисунками после деl

mвия не них 'l'ellRO!'Н и холода~ 

в резу.11иате ОПЫ'l'ОВ выясни.о, что ЧИСJIО, коЩ{Вrуреция • то- . 
поrреф~!я пятен окраски Не ИЗllеНЯl)ТСЯ. 3'!'11 ОПЫ'l'Ме К8К Нам кажет
ся. ·ROЗBOJIЯll'I' ИСПОJIЬЗОВ8'1'Ь СТа6ИJIЬНОС'l'Ь пятен на коае JJЯI'ушек 

ДJ[Я изучения отдеnннх особей в популяциях. 

32 



Т.В . Б е й е р

ГВМОГРКГАРИНЫ СКАЛЬНЫХ ЯЩЕРИЦ КАВКАЗА КАК ОБЪЕКТ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ОБЛИГАТНОГО ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО ПАРАЗИТИЗМА

Институт цитологии АН СССР, Ленинград

В крови скальных ящериц Кавказа обитает много различных 
форм (видов) гемогрегарин (тип P ro toeoa , класс Sporosoa, отр. 
A dele ida , сем. H aem ogregarinidae), развитие которых протекает 
с участием переносчика. Наиболее часто встречавшаяся в эритроци
тах периферической крови стадия жизненного цикла -  гамонт отлича
ется исключительным разнообразием не только по своей морфологии, 
но и по характеру взаимоотношения с клеткой хозяина. В большин
стве случаев зараженный эритроцит сильно гипертрофируется, его 
ядро деформируется и смещается с первоначально центрального поло
жения, изменяются тинкториальные свойства зараженных клеток.Комп- 
лекс подобных изменений нередко учитывался при описании гемогре
гарин (ЬаЪЬё, 1894; Wenyon, 1908, 1926; M ackerrae, 1961;
B a l l ,  1964; Красильников, 1967, 1970; B a ll  a t  a l . ,  1969;0везцу- 
хамедов, 1969).

Наши цитохимические исследования показали, что эти измене
ния служат морфологическим выражением более глубоких изменений в 
зараженном эритроците, происходящих в процессе становления систе
мы паразит-хозяин (Бейер, Селиванова, 1969; Бейер, 1971, 1972; 
Бейер, Сидоренко, 1972).

В незаряженном зрелом дцерном эритроците ферменты окисления- 
восстановления (дегидрогеназы гликолиза, цикла Кребса и пентоэо- 
фосфатного пути окисления) локализуются исключительно в приядер- 
ной зоне цитоплазмы. Внедрение паразита в эритроцит сопровождает
ся отчетливой интенсификацией окислительного обмена клетки хозяи
на. Вдоль только что внедрившегося мерозоита наблюдается выстраи
вание гранул формазана, соответствующих активности дегидрогеназ, 
что наводит на мысль об участии последних в формировании капсулы 
вокруг гамонта. Формирование капсулы может служить примером согла
сованного метаболизма в системе паразит-хозяин. После инкапсули
рования гамонт прекращает всякую видимую активность вплоть до по
падания в беспозвоночного переносчика.

В эритроцитах, зараженных инкапсулированными формами гемо
грегарин, как правило, наблюдается появление дегидрогеназной ак
тивности по всей цитоплазме с преимущественной локализацией в  зо
не, прилегающей к телу паразита. Такие изменения можно рассматри
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I'ЕМОГРЕГАРИНЫ СКАЛЬНЫХ ЯЩЕРИЦ КАВКАЭА КАК ОБЪЕКТ ДJ1Я 

ИЗУЧRНИЯ ОБJIИГАТНОI'О DНУТРИКJIЕТОЧНОrо !l".РАЭИТИЭМА 

Институт ЦИТОJIОГИИ АН СССР, Ленинграц 

В крови скальных ящериц Кавказа обитает много раэJJИчнsх 

форм (видов) rемогрегарин (тип Proto&oa, кмсс Sporo&oa. отр. 
Adele1da• сем. Raeшogregar1n1dae}, развитие· которых протекает 

с участием переносчика. Наиболее часто встречающаяся в эритроци

тах периферической крови ствди.я жизненного цикла - гаrюнт отDча

етоя иск.mчителъным разнообразием не тоJJЬко по своей 11>рфоJЮгии, 

но и по характеру взаимоотношения с КJiеткой хозяина. В 6олывиа

стве случаев эараженннй эритроцит сильно гипертрофируется, ero 
ядро деформируется и смещается с первоначально центрuьноrо пo.io

&elDIЯ, изменяются тинкториальные свойства зараенюа 1UJеток.Комп

.11екс подобных изменений нередко учитнваJIСя при описании rемоrре-

гарин ( Labbl 1 !894; Wenyon. ПJО81 1926; Jlackerrae 1 !96!; 
Ball, 1964; КраСUЬНИlФВ, 1967, 1970; Вall et al., 1969;0веэму

хамедов, !969) • 
Наши цито:химические исмедования показап1 что ии измене

ния служат морфоJ1ОrичесЮ1м внрuением 60.ее rлуdоких изменений в 

зараженном эритроците, происходящих в процессе становления систе

мы паразит-хозяин (Бейер, Селиванова, 1969; Бейер, 197~. !972; 
Бейер, Сидоренко, 1972). 

В незараженном зрелом ядерном эритроците if;ерменты окисJJевиа

восстановления (дегидрогеназы гликолиза, цима Кребса а пентозо

фосфатноrо пу~ окисления) лоIОЭ.JIИзуются исКJIЮчителъно в при.ядер
ной зоне цитоплазмы. Внедрение паразита в эритроци'!' сопровоJЩае'!'

ся отчетливой интенсификацией окисJIИтельноrо обмена I<Ле'l'КИ хозяи

на. Вдоль только что внедрившегося мерозоита на6J11Jдается выстраи
вание гранул ifх)рмазана, соответствующих активности деrидроrенаэ, 
что наводит на мысль 06 участии последних в формировании капсуJIЫ 

вокруг rамонта. Формирование кaпcyJlbl может служить примером соrла

сованноrо метаболизма в системе паразит-хозяин. После инкапсуJIИ

рования rамонт прекрашает вся~<ую видимую активность впJIОть до по

п1;щания в беспозвоночного переносчика. 

В эритроцитах, зараженных инкапсуJШрованными ~рмами rемо

rреrарин, как правило, на6JШДается появление дегидроrеназной ак

тивности по всей цитоплазме с преимущественной JЮК&JIИзацией в зо

не, прилегающей к телу паразита. Такие изменения можно рассматри-
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вать как специфическую адаптацию зараженной клетки в ответ на вне
дрение паразита. Повышение дегидрогеназяой активности в эритроци
те и связанное с этим создание коферментов может способствовать 
репарации целостности клетки крови и в конечном итоге благопри
ятствовать большей продолжительности жизни заражённого эритроци
т а . Этот тезис находит подтверждение в проведенных нами предвари
тельных исследованиях с использованием меченого тимидина. Долгов 
жительство клетки хозяина согласуется с экологическими требова
ниями заключенного в ней паразита, поскольку возможность транс
миссии гемогрегарин ограничена периодом активности обоих хозяев.

В результате адаптации к паразитизму у гемогрегарин из пери
ферической крови наблюдается создание системы паразит-хозяин, оба 
компонента которой оказываются метаболически спаяны между собой 
так, что существование одного обусловливает выживание другого. В 
основе наблюдаемого явления лежат цитологические изменения зара
женного эритроцита, как-то: исчезновение гемоглобина из цитоплаз
мы и ядра ( ? ) ,  приводящее к освобождению митохондриальной механи
ки клетки; активизация "спящего" ядра зрелого эритроцита ( Наг -  
r i e ,  1971).

Представляет интерес изучить аналогичные процессы в перенос
чике, поскольку вое отмеченные выше изменения оказываются лишь 
подготовкой к этой трансмиссии.

В.Т. Б е л о в а

ОСОБЕННОСТИ БИ0Т0ПИЧЕСК0Г0 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ
В БАССЕЙНЕ Р.СУПУТИНКИ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)

Уссурийский педагогический институт

В 1967-1970 г г .  проведены стационарные исследования 
Экологии амфибий в бассейне верхнего и среднего течения р.Супу- 
тинки (левый приток р.Суйфун). Зарегистрировано 7 видов. Для под
зоны кедрово-широколиственных лесов характерны дальневосточная 
лягушка, дальневосточная жерлянка, дальневосточная квакша и се
рая жаба. Они заселяют не только разные типы леса указанной (фор
мации, но и вторичные леса -  от широколиственных дубовых до пи
рогенных древесно-кустарниковых зарослей. Дальневосточная квак
ша и серая жаба встречаются и на освоенных человеком обезлесен
ных участках, но численность их там невелика.
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В.Т. Б е л о в а 

ОСОБЕННОСТИ БИОТОffilЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

И ИЗМЕНЕНИЯ ~ЛЕНIЮСТИ · БЕСХВОСТЫХ АМФИБИИ 
В БАССЕЙНЕ Р .СУПУТИНКИ (ПРИМОРСКИй КРАй) 

Уссурийский педагоrический институт 

В I96?-I9?0 гг. проведены стационарные исследования 
sttOJIOrии амqибd в бассейне верхнего и среднего течения р.Супу

тинки (левый приток р.Суйфун). Зарегистрировано ? видов. дм под
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мrушка, дальневосточная жерлянка, дальневосточная I<ВаЮ11а и се

рая жаба. Они засеJIЯЮт не ТOJIЬRO разные типы леса указанной фор

мации, но и вторичные леса - от широколиственных дубовых до· пи

рогенных древесно-куст.арниковых зарослей. Дальневосточная I<Вак

ша и серая жаба встре'IВl)ТСЯ и на освоенных человеком обезлесен

ннх участках, но численность их там невеJIИка. 
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Сибирская и чернопятнистая лягушки в основном заселяют без
лесные берега рек, по освоенным участкам которых далеко проника
ют (особенно сибирская лягушка) во вторичные, разреженные, с часты
ми полянами и сырыми лугами, широколиственные л еса . Сибирская ля
гушка далеко продвигается по долинам ключей и мелких рек, встре
чаясь иногда в несвойственных ей биотопах, а чернопятнистая лягуш
ка, как правило, не уходит от озер и непроточных стариц. Оба вида 
тесно связаны с водоемами. Значительный период (до двух месяцев) 
связана с водоемами дальневосточная жерлянка. После выхода сеголе
ток на сушу большинство особей покидает водоемы до следующего го
д а . Только в период икрометания привязаны к водоемам дальневосточ
ная лягушка, дальневосточная квакша, обыкновенная я  монгольская 
жабы. Вне периода размножения они широко расселяются по окружаю
щим (преимущественно лесным) биотопам. В зависимости от условий 
погоды дальневосточные лягушки совершают кочевки: при длительном 
отсутствии осадков они концентрируются в увлажнений местах около 
водоемов, а  во время затяжных муссонных довдеЙ поднимаются на воз
вышенные, более сухие места.

Дальневосточная, сибирская и черно пятнистая лягушки зимуют 
в водоемах. Зимовочные скопления известны только для первого ви
д а . Дальневосточная жерлянка и дальневосточная квакша и оба вида 
жаб предположительно зимуют на суше. Первыми после зимовки появ
ляются дальневосточные лягушки (конец марта-начало апреля). При
мерно в это же время покидают места зимовок жабы и сибирские ля
гушки. Дальневосточная жерлянка появляется в лесу в конце мая-на- 
чале июня. Последними (июнь) покидают места зимовок дальневосточ
ные квакши.

Вечером, в первой половине ночи и перед рассветом наиболее 
активны дальневосточные лягушки и дальневосточные квакши, днем -  
дальневосточные жерлянки и чернопятнистые лягушки. Ночная актив
ность наиболее ярко выражена у серой жабы.

З.В . Б е л о в а

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ ГАДЮКИ 
В ДАРВИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Центральная лаборатория охраны природы МЗХ СССР,
Москва

Материал собирался в весенне-осенний период 1969-1970гг.
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З.В. Б е .1 о в а 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРВДВЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ ГАдП{И 
В ДАРВИНСКОМ ЗАПОВF.дНИКЕ 

ЦзнтрSJ1Ьвая лаборатория охран.ы природы М::Х СССР, 

Мос:ква 

Материu собирался в весенае-осенвиt пel)Jloд I969-I970rr. 
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Змей отлавливали, измеряли и взвешивали, описывали их окраску и 
метили. Взрослых метили металлическими кольцами и подрезкой брюш
ных щитков, молодых -  ампутацией кончика хвоста. Всего была поме
чена и выпущена на волю 261 гадюка. При повторных встречах изме
рялось и наносилось на карту направление и расстояние их перемеще
ний. На карте отмечались все перемещения каждой змеи в течение се
зона. В 1969 г .  из 60 помеченных повторно встречено 10 змей,
(1 6 .7 # ), в 1970 г .  -  13 (21.75?), большинство их составляли самцы 

(60# в 1969 г .  и 77# в 1970 г . ) .  В 1970 г .  из 201 особи повторно 
встречено 50 (2 4 .0 # ). Отдельные особи встречались от £ до 8 раз 
за  сезон. Большинство встречено по 1-2 р аза  (58 встреч из 7 3 ). 
Сроки повторных встреч в сезоне были такие различны. Одни особи 
встречались на следующий день после выпуска, другие -  спустя 3-4 
месяца.

Перемещения гадюк з а  лето не превышают 70-75 м. Наиболее ча
сто встречающиеся перемещения самцов 20-30 м, самок до 10 м. Это 
позволяет предположить, что индивидуальные участки летом сравни
тельно невелики, в большинстве случаев 500-800 м2 . Во время се
зонных миграций, при перемещении гадюк с зимовок на летние участ
ки и осенью обратно, расстояния увеличиваются до 600-700 м.

А.Т. Б е р д ы е в а

ВЛИЯНИЕ ЗМЕИНОГО ЯДА НА ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН

Институт физиологии и экспериментальной патологии
аридной зоны АН ТССР, Ашхабад

В наших экспериментах были выявлены существенные сдви
ги водно-еолевого равновесия у животных, отравленных змеиным ядом, 
и у людей, подвергшихся укусам ядовитых змей. При интоксикации 
ядом гюрзы происходит значительное изменение объема водных сред.- 
Отравление этим ядом приводит к заметному снижению объема плазмы. 
В первые часы после подкожной инъекции яда он составляет 84.7# 
по отношению к данным, полученным у этих животных до введения 
яда . Снижается также объем циркулирующей крови, общий объем вне
клеточной жидкости.

Содержание электролитов в плазме и крови животных, отравлен
ных змеиным ядом, подвергается существенным изменениям. При вве
дения смертельной дозы яда гюрзы происходит значительное повыше
ние количества калия и кальция в плазме крови, соответственно на
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А.Т. Б ер д ы ев а 

ВJIИЯНИЕ ЗМЕИНОГО ЯЦА НА ВОДНО~ОJIЕВОЙ ОБМЕН 

Инститтr фиэиолоrии и экспериментальной патологии 

аридной ЗОНЬI АН 'l'CCP, Ашхабад 

В наших экспериментах были выввлены рущественВЬ1е сдви

rи ввдно-еолевоrо равновесия у животных, отравленных змеиным ядом, 

и у Jll)Дel, подвергшихся укусам ядовитых змей. При интоксикации 

ядом r11рзн происходит значительное изменение объема водНЬIХ сред.
Отрав.11ение &'l'IIM ядом приводит к заtетному снижению объема плазмы. 
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13.2% и 14.0% через 24 часа после отравления. В этот срок инток
сикации отмечается резкое падение содержания магния (на 40%). При 
интоксикации ядом кобры отмечается повышение содержания калия (на 
20%) и снижение количества натрия (на 14%). Под действием змеино
го яда изменяется содержание натрия и калия в коже, мышцах и пе
чен». Изменения особенно ярко выражены в коже, где в первый час 
после введения яда гюрзы происходит резкое повшение натрия (до 
120.9%) и калия (до 119.2%), через 24 часа соответственно 120.4% 
и 114.2%, а  спустя двое суток натрия становится еще больше: на 
22.2% выше, чем у интактных животных. Отравление ядом кобры вызы
вает снижение содержания электролитов в коже и мышцах. Наиболее 
выражена динамика натрия в коже, где через 3 часа после инъекции 
яда количество его падает до 75.6%. Через 24 часа снижение выра
жено еще более резко . В ткани печени отмечается увеличение коли
чества калия. От уровня содержания в тканях электролитов зависе
ла динамика содержания воды в органах и тканях подопытных живот
ных.

При определении ряда показателей водно-солевого обмена у лю
дей, подвергшихся укусам ядовитых змей, были отмечены сдвиги,ана
логичные полученным у экспериментальных животных. Эти сдвиги бы
ли выражены еще более отчетливо. Происходит резкое падение удель
ного веса крови и плазмы, общего белка плазмы, снижение гемогло
бина и гематокрита, особенно выраженные в дни интоксикации, когда 
положение больных было критическим. Отмечается также значительное 
увеличение содержания натрия и калия в плазме. Высокий уровень ка
лия в плазме крови сохраняется в течение длительного времени. Ис
следование свидетельствует о значительном системном повреждающем 
действии яда гюрзы и кобры на кровеносные сосуды, что приводит к 
резному повышению проницаемости сосудистой стенки, изменению ее 
морфологической структуры, нарушению ее целостности. Все это спо
собствует развитию серьезных сдвигов гидро-электролитного равно
весия в организме, тяжелому изменению гомеостаза, гиповолемии, 
мембраногенной гипоонкии, нарушению электролитного баланса и т .д .  
Характер, глубина и динамика указанных поражений находятся в пря
мой зависимости от вида яда, его дозы и длительности интоксикации.
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Н.Г, Б и б и к о в

СВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОЛОСА И СЛУХА
У ОЗЕРНОЙ И ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШЕК

Акустический институт, Москва

Частотные и временные характеристики голоса травяной и 
озерной лягушек (Нала tem porarla , R .rid lbunda) сопоставлялись с 
характеристиками их слуховой системы, определенными исходя из ана
лиза импульсной активности одиночных нейронов слухового центра 
среднего мозга ( to ru s  s e m ic ir c u la r is ) . Частотный диапазон звуко
вых сигналов не превышает 2-3  кгц . У озерной лягушки сигналы,раз
личаясь между собой по временным характеристикам, имеют довольно 
близкие спектры с одним или двумя максимумами в диапазоне 0 .8 -  
1 .2  кгц. У травяной лягушки сигналы различаются также и по своему 
спектральному составу. 'Так, спектр брачного сигнала отличен от 
спектра сигнала "высвобождения": у первого максимум спектральной 
плотности расположен в диапазоне 0 .4 -0 .5  кгц, а у в т о р о го -в  диа
пазоне 0 .8 -1 .2  кгц. Изучение частотных характеристик реакции оди
ночных нейронов позволило выявить закономерную связь между спект
ром голоса и распределением нейронов по их оптимальным частотам.
У озерной лягушки максимум распределения нейронов по оптимальным 
частотам расположен в области 0 .8 -1 .2  кгц, что соответствует мак
симуму спектра голоса. У травяной лягушки распределение нейронов 
по оптимальным частотам является бимодальным с максимума!® в  диа
пазонах 0 .4 -0 .5  кгц и 0 .8 -1 .2  кгц . На наш взгляд, такой вид рас
пределения свидетельствует о способности травяной лягушки не 
только воспринимать различные коммуникационные сигналы, но и клас
сифицировать их по частотным характеристикам.

При распознавании коммуникационных сигналов амфибии могут 
использовать наряду с частотными и временные характеристики вос
принимаемых звуков. Коммуникационные сигналы как у озерной, так 
и травяной лягушки характеризуются ясно выраженной периодично
стью. В частности, типичный брачный сигнал травяной лягушки пред
ставляет собой последовательность импульсов длительностью около 
10 моек с частотой следования 25-40 импульоов в секунду. У озер
ной и травяной лягушек нами были обнаружены нейроны, реакция ко
торых значительно усиливается при замене чистого тона, частота ко
торого является оптимальной для данного нейрона, на прерывистый 
сигнал, имеющий ту же частоту заполнения. При этом реакция на пре
рывистый сигнал может продолжаться в течение нескольких минут без
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заметного снижения плотности импульсации, чего никогда не наблюда
ется в ответ на предъявление чистого тона.

Одной из важных характеристик коммуникационных сигналов яв
ляется скважность. Для травяной лягушки было проведено исследова
ние зависимости плотности импульсации одиночных нейронов от скваж
ности прерывистого сигнала с частотой заполнения, оптимальной для 
исследуемого нейрона, и частотой следования тональных импульсов 
25 импульсов в секуеду. Было показано, что для разных нейронов 
(как тонических, так и фазических) существуют оптимальные значения 
скважности прерывистого стимула, причем у многих нейронов макси
ма,льная реакция наблюдалась именно при таких параметрах предъяв
ляемого стимула, которые наиболее точно воспроизводили свойства 
коммуникационных сигналов объекта.

О.П. Б о г д а н о в  

ЯДОВИТЫЕ ЗМЕИ СССР

Кубанский государственный университет, Краснодар

. В Советском Союзе распространено И  видов ядовитых змей. 
Территорию СССР они населяют неравномерно. Большинство видов 
встречается в Закавказье (6 видов) и Средней Азии;(5 видов). Ядо
витые змеи наиболее детально изучены в Средней Азии. Здесь з а  по
следние 20 лет были проведены тщательные исследования каждого ви
д а . В результате было защищено по одной кандидатской диссертации 
о кобре и гюрзе и по две -  о степной гадюке, эфе и обыкновенному 
щитоморднику. Кроме того, одна докторская диссертация была посвя
щена ядовитым змеям Казахстана, а другая (кандидатская) -  разви
тию гонад змей семейства гадюковых. По обыкновенной гадюке напи
сана кандидатская диссертация. В последние годы начато интенсив
ное изучение щитомордников Дальнего Востока и гадюк Закавказья. 
Наиболее слабо изучены в СССР кавказская, носатая и армянская га 
дюка.

В последние годы накоплен большой материал по содержанию 
змей в неволе. В СССР продолжительность жизни кобры и гюрзы в не
воле в несколько раз больше, чем в других питомниках мира. У нас 
впервые разработаны пищевые рационы для ряда видов ядовитых змей. 
Опыты последних лет показали, что змеепитомники целесообразно р аз
мешать в местах обитания змей. В окрестностях г.Баку кавказские 
гюрзы дают яда за  год в 5 раз больше, чем в г.Фрунзе. Нродолжи-
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тельность их жизни в неволе также возросла в несколько раз.Весьма 
отрадно, что в конце 1971 г .  "Зоообъединение" открыло змеепитом
ник для содержания обыкновенных гадок под Москвой. Сделаны первые 
шаги в изучении болезней змей в неволе. Первейшей задачей герпе
тологов необходимо считать изучение численности ядовитых змей в 
природе и выяснение хотя бы главнейших факторов,влияющих на нее.

Перед работниками змеепитомников необходимо поставить проб
лему массового воспроизводства и выращивания молодняка в неволе. 
Первые опыты в этом направлении показывают значительно больший 
темп роста змей в неволе, нежели в природе.

А.М. Б о л о т н и к о в ,  С.М. X а з и е в а ,
H. А. Л и т в и н о в ,  С.П. Ч а щ и н

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СЕЗОННАЯ АКТИВНОСТЬ
АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

Пермский педагогический институт

I .  В Пермской области (Камское Предуралье) обнаружено
7 видов амфибий -  травяная и остромордая лягушки, чесночница, обык
новенная жаба, гребенчатый и обыкновенный тритоны, сибирский угло
зуб и 6 видов рептилий -  живородящая и прыткая ящерицы, веретенни- 
ца, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка и медянка. Лягушки, жа
бе, тритоны, живородящая ящерица и веретенница встречаются часто 
и на всей территории области. Чесночница обычна в ее южных райо
нах и заходит на север лишь за 58° с.ш . Сибирский углозуб редок, 
однако на территории,меаду 58 и 59° с.ш . (в 8 км от г.Добрянка) 
в небольших зарастающих замкнутых водоемах в  период размножения 
(май) встречается десятками. Прыткая ящерица встречена на сухих 
прогреваемых участках около железной дороги в окрестностях г.П ер- 
ми и южнее 58° с.ш. Возможно, эта ящерица проникла в Пермскую об
ласть по линии железной дороги с запада и представлена лишь од
ной популяцией. Уж и медянка встречаются южнее 58° с.ш . на лесо
степных участках Кунгурского и Кишертского районов. Гадюка в этих 
местах обычна и обнаружена в Гайнском районе (северо-запад Перм
ской области), з а  60° с.ш .

2 . Весеннее пробуждение бесхвостых амфибий наблюдается в Ш 
декаде апреля. Икрометание в районе г.Перми в I  декаде мая при 
температуре поверхности воды Ю -12°С. Запоздалые случаи откладки . 
икры бывают во П и даже 0! декаде мая. Массовый выход головасти
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ков в половине мая при температуре поверхности воды около 20°, на 
глубине 25 см 10-12°. Период эмбрионального развития -  10-15 дней. 
Метаморфоз лягушек и жаб завершается обычно в третьей декаде ию- 
ля-иачале августа .

Тритоны пробуждаются весной позднее лягушек, в районе 58°с . 
ш. в I декаде мая. Икрометание отмечено в первых числах июня. 
Обыкновенные тритоны (взрослые) покидают водоемы в середине ию
ня, гребенчатые -  несколько позже. Гребенчатый тритон,уходя на 
зимовку, образует крупные скопления, например, 18 УП 1968 у ст.К и- 
шерть (южнее 57° с .ш .) в укрытиях были обнаружены по 100 э к з . и 
более. Жировые тела были очень развиты, что свидетельствовало о 
готовности животных к длительной спячке. Икрометание у сибирско
го углозуба по наблюдениям 1970 г .  отмечено 14-19 мая. Взрослые 
особи покидают водоем в июне.

Ящерицы пробуждаются от спячки на освободившихся от снега 
участках обычно во П половине алре.тя. Так, единичные экземпляры 
живородящих ящериц (только самцы) на границе 58° с.ш . в 1969 г .  
встречены 9 апреля, а 16 апреля там же наблюдался массовый выход. 
Соотношение самцов и самок 3 :4 .  Змеи выходят из спячки в кюнце 
апреля-начале мая.

3 . В спячку рептилии уходят в первых числах сентября, при
чем прыткие ящерицы раньше живородящих* а сеголетки на 15-20 
дней позже взрослых (встречаются еще 20-25 сентября). В послед
ней декаде сентября и I  половине октября исчезают амфибии. Теп
лой осенью единичные экземпляры встречаются и в октябре.

Л.Я. S о р к и н

КЛАССИФИКАЦИЯ МАРКИРОВ В ПЛАСТРОНЕ ПАНЦИРЯ ЧЕРЕПАХ

Биолого-почвенный институт ДВЩ'АН СССР,Владивосток

В пластроне многих черепах нередко имеет место подвиж
ность отдельных его частей, развитие которой неоднородно. В за 
висимости от конструктивных особенностей панциря разных групп 
черепах можно отметить два типа подвижности.

Подвижность I  типа появляется в результате ослабления кост
ных связей и обособления частей панциря (например пластрон ю р 
ских черепах, мягкокожих черепах и т .д . ) ,  т . е .  вследствие редук
ции панциря.
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mв в половине мая при температуре поверхности воды около 20°. на 
г.11у6ине 25 см 10-12°. Период эмбрионального развития - 10-15 дней. 
МетаморfРJЭ JIЯrymeк и жаб завершается обычно в третьей декаде ию

JIЯ-начале августа. 

Тритоны про6рщаются весной позднее JIЯГуmек. в ра!tоне 58°с. 
ш. в l декаде мая • .Икроt1етание отмечено в первых числах июня. 

06ыкновенные тритоны (взрослые) покидают водоемы в середине ию

ня, гребенчатые - несколько позже. Гребенчатый тритон,уходя на 

зимовку,о6разует крупные скопления. например, IA УП I968·y ст.Ки

mерть (ю:анее 57° c.m.) в укрытиях были обнаружены по 100 экз. и 
более. Жировые тела 6WIИ очень развиты. что свидетельствовало о 

готовности животных к длительной спячке. Икрометание у сибирско

го' углозу6а по на6тодениям 1970· r. отмечеао 14-19 мая. Взрослые 
особи покидают водоем в июне. 

Ящерицы пробуждШ'Jтся от спячки на освободившихся от снега 

участках обычно во П половине апре.lfЯ. Так, единичные экзем11J1Яры 

живородящих ящериц (только самцы) на границе 5А0 c.m. в 1969 r. 
встречены 9 апре.ля, а I6 апреля там же набJIЮднлся массовый выход. 
Со01·ношение самцов и самок 3:4. Змеи выходят из спячки в ко1ще 

апреля-начале мая. 

з. В спячку рептv..11Ии уходят в первых числах сентября, при

чем прыт1\Ие ящерицы раньше живородящих, а сеголетки на 15-20 
дней позже взрослых (встречаются еще 20-25 сентября). В послед
ней декэде сентября и I половине октября исчезают амфибии. ·Теп
лой осенью единичные экземпляры встречаются и в октяоре. 

Jf .я. 5 о р к и н 

ЮIАССИ:;,И!{АЦИ:1 t1APIШPOB В ПЛАСТРОНЕ ПАНЦИРН ЧEPEllAl 

Биолого-почвенный институт ДВIЩ АН СССР,В.ла.цивосток 

В n.11астроне многих черепах нередко иtJЕет место подвиж

ность отдельных его част-ей, развитие которой неоднородно. В за

висимости от конструктивных особенностей панциря разных групп 

черепах можно отметить два типа подвижности. 

Подвижность I типа появмется в результате ослаJления кост

ных связей и обосо:5ления частей панциря (например пластрон r.юр

ских черепах, мяrкокохих черепах и т.д.). т.е. вс.ледстЕие редук

ции па1Щиря. 
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Подвижность П типа, наоборот, чаще всего свойственна панци
рям, не подверженным выраженной редукции (например у эмидид). Пла
строн в этом случае имеет вид цельной, сплошной пластины, кости 
которой прочно связаны на большом протяжении. Обособления частей 
и фонтанели у взрослых черепах обычно не наблюдается. Подвижность 
обеспечивается лежащей между костями хрящевой прокладкой, соче
таемой с лигаментом. Такое подвижное сочленение костей в панцире 
называют шарниром.

Развитие подвижности в панцире (П типа, или шарниров) давно 
привлекало внимание герпетологов. Уже Т.Белл ( B e l l ,  1826) ввде- 
лил 3 типа: тип K inosternon -  подвижны 1-я  и 3 -я  доли, 2 -я  сое
диняется костным швом с карапаксом (6 видов); тип S terno thaerue
-  подвижна 1 -я  доля, 2 -3 -я  фиксированы (4 вида) и тип Теггарв -  
не -  подвижна 1-я  доля, 2 -я  и 3 -я  связаны швом и образуют одну 
общую подвижную часть, о карапаксом не фиксированы (4 вида). Шах 
(S hah , i9 6 0 ), очевидно, не зная работы Белла, классифицировал 
панцири черепах на 4 группы по месту шарнира в пластроне: I )  под
вижна передняя доля, 2) подвижна задняя доля, 3) подвижны перед
няя и задняя доли, 4) кроме передней и задней долей, подвижны 
две кожные феморальные створки пластрона (Liseem ye, Cyclanor -  
b ie , Cycloderma). Однако обе эти схемы не учитывают состава ко
стей,, образующих шарнир, и поэтому являются формальным!, так как 
оказалось, что эта подвижность частей имеет различную анатомиче
скую основу.

На основе изучения имеющих шарнир 18 видов I I  родов черепах 
из, коллекций ЗИН АН СССР, а  также литературных данных предлага
ется наша классификация шарниров в пластроне (знак -  означает 
шарнир, знак + говорит, что с данной стороны участвуют разные 
кости) I

1 )  . эпи -  эвто+гиопластральный. -  Новый род черепах, выде
ляемый Л.И.Хозацким, в .  мел Ферганы, сем. Dermatemydidaes но
вый род, выделяемый Л.И.Хозацким и Л.А.Несовым, н . мел Ферганы, 
сем. Toxochelyidae; а  также новый род. выделяемый В.Б.Сухано- 
вым в Нармандах Патам, н . мел Монголии, близок к T oxochely idae.1

2 )  . эпи+энто -  гиопластральный. -  S tau ro ty p u s, F yxie .
.3)., эпи -  гиопластральный. -  Энтопластрон отсутствует; s te* - 

n o th e ru e ; K inosternon -  В.Б.Суханов (1964,:368 , 369, 400) не
правильно указывает для этого рода гио -  гипопластральный шарнир.
— . т~ 1 1 ------- 1

Автор выражает глубокую благодарность названным лицам за  
любезное предоставление неопубликованных материалов.
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Подвижность П типа, наоборот, чаще всего свойственна панци

рям, не подверженным выраженной редукции ( например у эмидид) • Пла
строн в этом случае имеет вид цельной, сплошной·пластины, кости 

которой прочно связаны на большом протяжении. Обосо6ленил Ч'Встей 

и 'JХ)нтанели у взрослых черепах обычно не наблюдается. Подвижность 

обеспечивается лежащей между костями хрящевой прокладкой, соче

таемой с лигаментом. Такое подвижное сочленение костей D .панцире 

назЫБают шарниром. 

Развитие подвижности в панцире (П типа, или шарниров) давно 
привлека.rrо внимание герпетологов. Уже Т • .Белл (Bell, 1826) вы.це
лил З типе: тип Кinosternon - подвижны !-я и Э-11 до.ли, 2-я сое

диняется костным швом с караnаксом (6 видов); тип Sternothaerue 
- подвижна !-я доля, 2-З-я фиксированы (4 вида) и тип Terrape -
ne ·- подвижна !-я доля, 2-я и 3-я связаны швом и образуют одну 
общую подвижную qвсть, с керапаксом не фиксированы (4 вида). Шах 
( Shah, 1960), очевидно, не зная работы Бе.11ла, классифицировал 

панцири черепах на 4 группы по месту шарнира в пластроне: 1) под
вижна передняя доля, 2) подвиJ!tflа заднля долл, З) подвижны перед
няя и задняя доли, 4) кроме передней и задней долей, подвижны 
две кожные феморальные створки пластрона ( Lieeemye, Cyclanor -
bie, Cycloderma). Однако обе эти схемы не учитывают состава :ко

стей,. образующих шарнир, и поэтому явлюотся формальными, так как 

оказалось, что эта подвижность частей имеет различную анатомиче

скую основу. 

На основе изучения имеющих шарнир 18 видов П родов черепах 
из .1<0JL11е1ЩИй ЗИН АН СССР, а также .литературных данных предлага

ется наша 1tлассиi{iiкация шарниров в пластроне (знак - означает 

шарнир, знак+ говорит, что с данной стороны уча~твуют разные 

кости): 
I). эпи - эвто+гиопластральнwй. - Новый род черепах, выде

мемый JI.И.Хозацким, в. r.ел Ферганы, сем. Dermatem;rdidae; но

DЬIЙ род, выделяемый Л.И.Хозац.ким и Л.А.Несовым, и. мел Фергаиw, 

сем. Toxochel;ridae; а таюrе новый род, выделяемый В.Б.Сухаио

вым в Нармандах Пагам, н. r.ел fl.онrолии, б.nизок к Toxochel71dae.1 

2). эпи+энто - гиопластральный. - Staurotypus, Pyxie . 
. з). эпи - гиопластраJIЬныl. - Энтопластрон отсутствует;Stе~ 

notherus; Kinosternon - В.Б.Суханов (I964, :368, 369, 400) не
правильно указывает для этого рода гио - rипоп.пастральный шарнир. 

. · 1 Автор выражае'l' глубокую благодарность названным лицам за 
любезное предоставление неопу6J1Икованных материалов. 
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4 )  . гио -  мвзопластральныЙ. -  P e lu s io e .
5 )  . гио -  гипопластральный. -  C uora, Cyclemye d e n ta te ,  Emy- 

d o id e a , Emye, H o to ch e ly e , P ty c h o g a s te r  -  эоцен-МИОЦен Европы.
Т еггa p e n e , слабо выражен у самок Geoemyda g ra n d ie ,  G. p u n c tu la -  
r i a ,  G. e p in o e a .

6 )  . гипо — ксифипластральный. -  Teetudo g raeca , T. kleinm an- 
n i ,  T. kucurganica -  в .  плиоцен У1фаины, X. m arg inata , T. promar- 
g in a ta  -  н. миоцен Германии,K inosternon.

Отсюда видно, что у черепах осуществились почти все возмож
ные (исходя из сочетания костей) варианты шарниров. Остались не
использованными лишь сочетания: меэо -  гипопластроны (амфихелидии,

* пеломедузиды) и мезо -  мезопластроны ( P r o te r o c h e r s ie ) .
С учетом перечисленных выше вариантов шарниров и привлекая 

схему Белла и Шаха (без 4 -го  пункта), все виды черепах с шарнира
ми в пластроне можно распределить по следующим трем группам:

I  -  подвижна передняя часть
1 .  эпи -  энто+гиопластральный. -  3 новых рода, выделяемые 

Л.И.Хозацким, Л.И.Хозацким и Л.А.Несовым, а  также В.Б.Сухановыы 
и Нармавдах Пагам, см. выше,

2 . эпи+энто -  гиопластральный. -  s ta u ro ty p u e , Pyxie
3 .  эпи -  гиопластральный. -  s te rn o th e r u e
4. гио -  мезопластральный. -  Pelueioe

П -  подвижна задняя часть
1 . гио -  гипопластральный. -  P ty c h o g a s te r  -  возможен благо

даря шарниру гипопластроны -  карапакс, слабо выражен у самок 
Geoemyda.

2 .  гипо -  ксифипластральный. -  Перечисленные выше виды Tee
tudo .

Ш -  подвижны передняя и задняя части
1. гио -  гипопластральный в сочетании с шарнирным сочлене

нием пластрон -  карапакс. -  C uora, Cyclemye d e n ta ta ,  Emydoidea, 
Emye, H o to ch e ly e , T e rrap en e .

2 . эпи -  гиопластральный и гипо -  ксифипластральный. -  Klno- 
e te rn o n .

Таким образом, картина подвижностей в пластроне оказалась 
значительно более сложной, чем ее представляли раньше. Все три 
группы обычно выделяемых подвижностей вызываются несколькими от
личными морфологическими конструкциями. Анализируя такую класси
фикацию шарниров и подвижных частей в пластроне черепах, можно 
сделать следующие выводы.

I .  В эволюции разных групп черепах неоднократно происходило 
независимое развитие шарниров.
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4). rио - 8'Взоп.пастршный. - Pelusios. 
5). rио - rипопJiаСТРЭJIЬНЪIЙ. - Cuora, Cyclem1e dentata, Emy• 

doidea, Emys, Notochelys, Ptychogaster - эоцен-миоцен Европы, 

Terrapene, CJJa6o внрааев у самок Geoem;yda grandie, G. punctula
ria, G. spinosa. 

6), rипо - ксифипмстральннй. - Testudo graeca, т. kleii.man
ni, Т. kucurganica - в. пnоцен УкраиНJ~I, Т. margir.ata, Т. promar-
ginata - н. миоцен Гepмaнии,Kinosternon. 

Отсюда видно, что у черепах осуществились почт.и все возwа

НЬJе (исходя из сочетания костей) вариантьr шарниров. Остались не

испо.11ьзованНЬ1ми .11иmь сочетания: мезо - rипопJJастронн ( амf>ихелидии, 
пеломедузидн) и мезо - мезопластровн (Proterochersis). 

С учетом перечис.ленных внше вариантов шарниров и привлекая 

схему BeJIJia и Шаха (без 4-ro пункта), все ВIЩН черепах с шарнира

ми в ПJ1астроне IIO&HO распределить по следуП111Им трем rруппам: 

I - подвижна передняя часть 

1:. эпи - энто+rиопмстра.льннй. - З новых рода, выделяемые 

Л.И.Хозацким, Л.И.Хозацким и JI.А.Несовым, а таю~tе В.Б.Сухановнм 

и Нармаццах Паrам. см. вЬIШе. 

2, эпи+энто - rиоп.ластральЮiЙ. - Staurot1pus, Pyxis 
Э. эпи - rиопластральннй. - Sternotherue 
4. rио - мезоnластральный. - Peluвios 

П - подви:ана задняя часть 

1. rио - rипоп.ластральннй. - Ptychogaвter - возrюжен СSлаrо

даря шарниру rипоп.718стронн - карапакс, слабо выражен у самок 

Geoem;yda. 
2. rипо - ксифипластральннй. - Перечисленные внmе ви,цн Teв

tudo. 
Ш - подвиzнн передняя и задняя части 

I. rио - rипопмстральный в сочетании с шарнирным сочлене

нием пластрон - :карапакс. - Cuora, Cyclemys dentata, Emydoidea, 
,, . Emys, l!lotochelys, Terrapene. 

2. эпи - rиопластральннй и rипо - ксифипластра.львый. - Кino-

,• sternon. 
ТаI<Им образом, :картина подвижностей в пластроне оказалась 

значительно более слоаной, чем ее представляли раНЪ111е. Все три 

rруппн обычно вндеJJЯемых подвижностей вызываются несколькими от

.очными морфо.11оrическими и.:>нструкциями. Анализируя такую ttJiасси

фикацию шарниров и подвижных частей в пластроне черепах, rюаяо 

сщеать с.ледующие выводы. 

~. 13 эво.111щии разных rрупп черепах неоднократно происхо.ци.110 

независимое развитие шарDров. 
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2 . Независимое развитие одинаковых подвижных частей основа
но на гомологичных шарнирах. Это наблюдается как внутри семей
ства (например, гио -  гипопластральннй шарнир у Сиога, Теггаре- 
n e , Emye, Emydoidea в сем. Emydidae или эпи -  гиопласграль- 
НЫЙ шарнир у S te rn o th e ru e  И K inostem on в сем. K in o s te m i-  
d a e ), так и у представителей разных семейств (например, гипо -  
ксифипластральный шарнир У Testudo, T ee tu d in id ae , K ir.osternon, 

K inostern idae  и т . д . ) .  Иначе говоря, сходные задачи решаются 
сходными средствами.

3 . Независимое развитие одинаковых подвижных частей за  счет 
негомологичных шарниров. Это также встречается как внутри семей
ства (например, подвижность передней части пластрона в сем.К1 -

n o s te m ld a e  осуществляется на основе эпи+энто -  гиопластрально- 
го шарнира у s tau ro ty p u e  и эпи -  гиопластрального шарнира у 
S te rn o th e ru e  и K in o stem o n ), так и у представителей разных се
мейств и отрядов (подвижность передней части пластрона, возник
шей путем развития 4 вариантов шарниров в 4 семействах скрытошей
ных и 1 семействе бокошейных черепах). В общем виде это можно 
сформулировать так: сходная задача решается разными способами и 
разными средствами.

4 . Развитие того или иного варианта шарнира определяется об
щей конструкцией панциря (особенно пластрона). Чаще всего (5 в а -  . 
риантов) шарнир образуется в пред- и послемостовых частях пласт
рона, при этом мост прочно фиксирован костным швом с карапаксом. 
Только в сем. Bmydidae развился гио -  гипопластральннй шарнир, 
функция которого возможна лишь при перестройке костной связи пла
строн-карапакс. Для этого варианта шарнира следует отметить, что 
сам по себе шарнир еще не определяет, какая часть пластрона бу
дет подвижной. Последнее задается степенью развития подвижного 
сочленения пластрона с карапаксом. Вели с карапаксом шарнирно 
связаны лишь гипопластроны, то подвижна задняя доля пластрона
( P ty ch o g aste r , Ceoemyda); если эта связь распространяется и на 
гиопластроны, то пластрон состоит из 2 подвижных частей. Гио -  
гипопластральннй шарнир является примером того, как на одинако
вой основе могут быть подучены совершенно различные результаты.
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. во на rо№лоrичннх шарнирах. Это наблюдается как внутри семей
ства ( например, rио - rипопластралышй шарнир у Cuora, Terrape-
ne, Emye, Emydoidea в сем. Emydidae V.JIII эпи - rиопмстрwu.-

ный шарнир у Sternotherue и Кinosternon в сем. Кinosterni

dae), так и у представителей разных семейств (например, rипо -
ксифипластральный шарнир у Testudo, Testudinidae, Кinosternon, 
Кinoeternidae и т.д.). Иначе говоря, сходные задачи решаются 

сходными средствами. 

з. Независимое развитие одинаковых подваных частей за счет 

негомологичншс шарниров. Это также встречается как внутри семей

ства (например, подвЮttность передней части ПJiастрона в сем.Кi -
nosternidae осуществляется на основе эпи+энто - rиопластра.11ьно

го шарнира у Staurotypus и эпи - гиопластрального шарнира у 

Sternotherus и Кinoste:rnon), так и у представителей разных се-

мейств и отрядов (подвижность передней части пластрона, возник

шей путем развития 4 вариантов шарниров в 4 семействах скрытоwей
ных и I семействе 6окошейных черепах) • В общем виде это !ЮЖНО 
сформулировать так: сходная задача решается разН!iМИ способами и 

разными средствами. 

4. Развитие того ИJIИ иноrо варианта шарнира определяется·о6-

щей конструкцией панциря (особенно пластрона). чаще всего {5 ва-. 
риантов) шарнир образуется в прЕЩ- и после№стовых частях пласт
рона, при этом мост прочно сfиксирован костным швом с sрапаксом. 

Тоnко в сем. E111ydidae развился гио - гипоплаатралышй шарнир, 

функция которого возtЮsна JIИШЬ при перестройке костной СВЯЗJI пла

строн-караnакс. Для этого варианта шарщ~ра следует отметить, что 

сам по себе шарнир еще не определяет, какая часть пластрона бу

дет подвuной. Последнее задается степенью развития подвижного 

соЧJiенеиия п.J1астрова с карапаксом. Если с карапаксом шарнирно 

связаин ,шшь rипопластроны, то подвиаиа задняя доля ПJiастрона 

( Ptychogaвter, Geoemyda); ecJIИ эта связь распространяется и на 
rиопJJастронн, то пластрон состоит из 2 подвuных частей. Гио -· 
rипоптэ.стральный шарнир является примером тоrо, как на одинако

воR основе могут быть получены совершенно раЗJIИчные результаты. 

44 



В .Г . Б о р х в а р д т

ПРИРОДА ПЕРИХОРДАЛЬНЫХ ХРЯЩЕЙ ХВОСТАТЫХ
ЗЕМНОВОДНЫХ

Ленинградский государственный университет

I .  Перихордальные межпозвоночные хрящи (диски) у хво
статых земноводных не являются гомогенными образованиями, а  со
стоят обычно ив трех частей. Две из них -  краниальная и каудаль
ная -  прилегает к телам соседних позвонков и образованы крупно
клеточным хрящом. Ткань средней зоны построена из веретеновцдных 
или мелких округлых клеток. В онтогенезе краниальные я  каудаль
ные отделы перихордальннх дисков охрящевевают самостоятельно(Еме- 
льянов, 1925; Шмальгауэен, 1957, 1964; Teege, 1957). По мнению 
И.И.Шмальгаузена, эти отделы гомологичны гипоцентрам и плевроцен
трам древних земноводных. Исследование морфогенеза перихордаль- 
ных хрящей привело автора к иному заключению.

2 . Ранние стадии развития перихордальной. ткани у хвостатых 
земноводных протекают так же, как и у всех животных с относитель
но крупной хордой (Борхвардт, 1971). Под растягивающим влиянием 
растущей хорды, мезенхимные клетки принимают веретеновцдную фор
му и располагаются длинной осью параллельно периметру хорды. До 
образования тел позвонков скелетогенные клетки более или менее 
равномерно распределяются вдоль всей хорды. В некоторых-случаях 
(T r itu ru a )  располагающиеся против шотомов участки перихордаль- 
ного слоя, отличаются несколько большей толщиной. У примитивных 
хвостатых (Hynobiue) не наблюдается даже такой слабой диффе- 
ренцировки перихордальной ткани. После возникновения (в  районе 
миосепт) кольцевых костных тел  позвонков лежащие между ними уча
стки скелетогенного слоя утолщаются я  образуют так называемые п е- 
рихордальные кольца из веретеновидных клеток. Края тел  позвонков 
нарастают на эти кольца, ограничивая снаружи их краниальные и 
каудальные части. В результате дальнейшее развитие отдельных 
участков перихордальннх колец протекает в неодинаковых условиях. 
Клетки средней зоны, расположенные между телами позвонков, про
должают испытывать растягивающее влияние хорды. Кроме того, они 
все время подвергаются действию различных сил, в  частности натя
жений, возникающих при сгибании-разгибании позвоночника, поэтому 
клетки средней зоны долго сохраняют веретеновидную форму, у при
митивных представителей -  вплоть до дефинитивного состояния.
Ткань крайних отделов перихордальннх колец, заключенная в  огра
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ПРИРОДА ПЕРЩОРДАЛЪНЫХ ХРЯЩЕЙ ХВОСТАТЫХ 
ЗЕМНОВОДНЫХ 

lевввrрадскиl rосударственвыl уввверситет 

i. Перихордшнне 11е&11озвовочнне хрящи (диски) у хво
С'l'атнх земноводвп ве ЯВJIЯIJ'l'cя roИ>reHRl:i№I образоваииями. а со

стоят обнчво вэ трех частеl. Две иа ввх - кравиuьваа • хаудuь
В8Я - пpи.teI'Sl)T К T8Jl811 соседвих ПОЗВОНRОВ_И образовавн крупно
меточным хрящсм. Ткань средвеl зонн поо,роена из веретеновiдвнх 

J1JD1 мeJIIOIX oкpyrJIЬIX меток. В онтогенезе краниuыше и хаудuь

нне отдеJ!н перихордuьннх дисков охрящевев&11т оаll)стоя:теJ1Ь1Ю(Еме
J1ЪЯнов, I925: ШМ8J1Ьrаузен. I957, 1964: теер, 1957). По мнеВИ11 
И.И.ШМ&J1ьrаузена, эти отдеJ!Н rоаюлоrвчнн rвпоцентрам и п.11евроцев

трам древних зеl,\Воводвнх. Исмедование ,юрфоrенеза перихордаm.

внх хря~цёl приве.11O автора к иному заКJ[l)ЧеНВD. 

2. Раввие стадии разви'l'И.я перихордuьной.тхаu у хвостатых 
земноводных протекаи так ае, как и у всех пво,внх с относитель

но крупноl хордоl (Борхвардт, I97I). Под растяrив,шuм :uи.я~ем 
растущеl хордн. мезевхимиые метки прИНИМВl)Т веретевов~ную ФОР
му и распоJJаr811тся дJIИННоl ОСЫ) пара.uеJJЬИо периметру хордн. До 

образовавв.я те.1 поеонхов схе.1етоrенвне метu doJiee .IJIII •нее 

равво1ерно распреде.llЯD'!'СЯ ~OJIЬ всеl хорда. В вевоторнх. СJ1учап 

(Trituruв) распо.иаrЗ1111Р1еся ,ропв 1111ото1Юв участа перихоРдuь

воrо моа, -ОТJIИЧ811'1'СЯ несво&ко CSOJПillel '1'0.IIЩИНоl. 1 пр11181тиввнх 
хвостатнх (ВуnоЫuв) не набвдается дuе такоl cJiaбol диффе" 
ренцврова перихорд8.1Ьвоl ткани. ПоСJ1е возникновения (в районе 
миосепт) иоnцевнх КDствнх те.11 позвонков .11eaauae МВQУ вимli уча ... 
ста ске.11етоrе нвоrо схо.я утоJ111181)тся • oбpa&JDT 'l'&K вазнваемне пе
рихордаJIЬные коJIЬЦа из веретенов~rднп меток •. Края те.1 позвонхов 
нараст81)'1' на эти хо.11ьца, оrраничи:ваJJ сварув их :кравшъвне • 
каудuьнне часп. В резу.1ьтате дuьвеlаее развитие отдмьвнх 

участков перихордальвнх коJ!ец протекает в веодиlliковнх уСJ!Оввsх. 

КJ!етки средвеl ~ин. распоJJОJtеввне мцu теJJаМИ позвонВРв. про

доJD1811'1' испнтнвать растя:rиваюоее ВJIИЯDе хорда. Кро1е тоrо. овв 

все время подверr81)ТСЯ деlствв разJ111чвнх си.1, в частносп вата

.енвl, вознвкаl)l(IIХ при сrибавJ1И..раsnюавu позвоночника, пo&ТOIIJ 

ueтu: средвеl зовы дoJII'O сохраНЯD'l' веретевоВQНJD форму, J пра
митиввнх представиеJiеl - вп.1Оть до дефинитивноrо состояНIUI. 

Ткань краilвих отде.1ов перихорД&J1ЬВ1П иоац, заМ11чеивая в orpa-
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ниченном пространстве между телами позвонков и хордой, при росте 
последней ухе не растягивается, а , напротив, подвергается, по-ви
димому, скатив и уплотнению. Этому способствует то обстоятельство, 
что крайние отделы перихордальных колец далеко отстоят от мест со
членений тел соседних позвонков, т . е .  от мест наибольшей подвиж
ности. Развивавшиеся в таких условиях клетки из веретеновидных 
становятся постепенно округлыми и формируют хрящевые !фаниальные 
и каудальные отделы перихордальных колец.

3 . При рассмотрении взаимоотношений перихордальных хрящей и 
костных тел  позвонков хвостатых земноводных отмечают зависимость 
последних от первых в том отношении, что тела в большей или 
меньшей степени развиваются на основе хряща (Емельянов, 1925; 
Шмальгаузен, 1957, 1964; Таке, 1970). Более важной представля
ется обратная зависимость. Своим существованием перихордальные 
хрящи целиком обязаны наличию тел позвонков, под краями которых 
они формируются. Возникнув, межпозвоночные хрящи в свою очередь 
оказывают влияние на "породившие" их костные тела позвонков, спо
собствуя, в частности, появлению характерной амфицельной формы 
последних (Борхвардт, 1970).

4 . Выяснение природы межпозвоночных перихордальных хрящей 
(дисков) хвостатых земноводных вынуждает отвергнуть идею 
И.И.Шмальгаузена о гомологичности их гипоцентрам и плевроцентрам. 
Должно быть оставлено также представление о перихордальных дисках 
как о единых структурах. Возможно, следует вообще отказаться от 
этого термина и говорить просто о преобразованиях межпозвоночных 
участков перихордальной ткани.

И.А. В а л ь ц е в а ,  Ф.Ф. Т а л ы з и н ,
И.А. М о р о з о в

К ПАТОГЕНЕЗУ ПОРАЖЕНИЙ ЯДОМ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КОБРЫ

Центральная научно-исследовательская лаборатория
I  ИМИ им. И.М.Сеченова, Москва

I .  Дд среднеазиатской кобры вызывает в коре полушарий 
мозга два периода изменений биоэлектрической активности. Первый 
свидетельствует о возбужденном состоянии нейронов воры, второй -  
о снижении их лабильности.

2 . В ретикулярной формации среднего мозга возникает актив
ность судорожного типа, характеризующая наличие стрессового со
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стояния. Эту активность, притормаживающую функцию нейронов коры, 
до определенного предела следует, по-видимому, считать защитной 
и поэтому полезной для организма.

.3 , Данные световой и электронной микроскопии показали нали
чие в коре головного мозга и дне ромбовидной ямки (области распо
ложения дыхательного центра) существенных нарушений. По данным 
электронной микроскопии они выявляются уже через 15 ш нут с мо
мента введения яда и выражаются в набухании митохондрий, разруше
нии их крист, просветлении матрикса, уплотнении цитоплазмы, нару
шении структуры эндоплазматической сети и аппарата Гольджи. Эти 
нарушения продолжают резко нарастать во времени, являясь несколь
ко более выраженными в дыхательном центре по сравнению с корой 
головного мозга.

4 . Чем раньше подключено искусственное дыхание, тем больше 
оно продлевает жизнь отравленных животных. Активность нейронов 
коры полушарий сохраняется до 2 .5  часов после остановки дыхатель
ного центра при использовании искусственного дыхания в поздние 
сроки и до 6 часов при использовании его в ранние сроки.

5 . Электронно-микроскопические исследования, проведенные в 
условиях введения яда на фоне искусственного дыхания, показали, 
что изменения, возникающие через 15 минут с момента введения яда, 
утрачивают способность прогрессировать во времени и через час ма
ло отличаются от изменений ультраструктуры при 15-минутном дей
ствии яда без искусственной вентиляции.

в .  Электромиографические исследования показали незначитель
ное действие яда среднеазиатской кобры на мионевральные синапсы 
дыхательных мышц и мышц конечности, которое не может быть основ
ной причиной нарушения дыхания.

7 .  Электроэнцефалографииские, электронномикроскопические и 
электромиографические исследования показали, что одним из суще
ственных звеньев патогенеза поражений ядом среднеазиатской кобры 
является возникающая, й развивающаяся по мере нарушения функции 
дыхательного центра гипоксия. Острое кислородное голодание, в о з -  
никпее в результате слабости функционирования дыхательного центра, 
само по себе способно вызывать нарушение ультраструктуры нейронов 
мозга, т . е .  действие гипоксии присоединяется к действию яда коб
ры -  возникает порочный круг.

8 . Учитывая значительную роль гипоксии, следует настоятельно 
рекомендовать применение искусственного дыхания в наиболее ранние 
сроки, а  также неспецифических препаратов, снижающих степень ост
рого кислородного голодания. В качестве одного из таких препара
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стояния. Эту аКТ11вность. притормааJJВ811щуD фунКЦИ11 нейронов корн, 

до определенного преде.118 следует. по-вrr.цИJЮму, считать запiитной 

• поетому полезной для организма • 
. з. Данные световой и электронной микроскопии показали нали

чие в :коре головного и:>зrа и дне роu:!о.видной ямки (o<SJiacт• распо

JЮаенвя дкхате.11ьноrо центра) су-.ественвых нарушений. По данВШI 
е.1ектронной микросюэпии они внявJIЯЮтся уае через 15 минут с 11>
мента введения яда и выраааются в не6ухании митохондрий, разруше

нии их крист, просветлении матJ?икса, уПJiотнении цитоплазмы, нару

шении структурlil эццоплазматичесmй сети и аппарата Голь,цаи. Эти 

нарушения. продолzают резко нарастать во времени, являясь несколь

ко бопее выраженными в дыхатель11ом центре по сравнени11 с корой 

ГОJIОВНОГО м:>зrа. 

4. Чем раН1,111е подМJ>че1ю искусственное дыхание, тем бо.lЬIВе 
оно продnевает жизнь отравпенВЬIХ животннх. Аю-ивность нейронов 

корн по.11;ушариl сохраняется до 2.5 часов после остановюt дыхате.пь
ноrо центра при использовании искусственного дыхания в поздние 

сроки и до 6 часов при испожьзовании его в ранние сроки. 
5. Эжектронно-микроскопические исмедования, проведенные в 

условиях введения яда на фоне искусственного дыхания, показали, 

что изменения, возникающие через I5 минут с момента введения яда, 
утрачивают способность прогрессировать во времени и через час мa

JJO отличаются от изменений ужьтраструктурн при I5-минутномде1-

ствп яда без искусственной вентиляции. 

6. Электромиоrраqяческие исСJiеДования повазuи незначитель
ное действие яда среднзззиатской iro6p11 на миовевраJJЬные скнапс11 
дыхательных мышц и М1i11Ц конечности, mторое не юает быть основ

вой причиной нарушения дкхания. 

7. ЭлектроэвцефаJJоrрафиче ские. электроноомикроскопические 11 

элеиромиоrра,fические иса.педования показат1, что одним из суще

ственвнх звеньев патоrенеза поражений ядом среднеазиатской кoбplil 

ЯВJJЯется возникающая: и развиваюпrаяся по мере нарушения функции 
дыхательного центра rипоксия. Острое ЮtСJiородное rояодание, воз

ниюпее в результате слабости функционирования дыхательного центра, 

са№ по себе способно вызывать нарушение ультраструктурн нейроJЮв 

мозrа, т.е. действие гипоксии присоединяется к действию яда коб

р11 - возникает порочНЬiй круг. 

8. Учитывая значительную· ро,пь гипоксии, медует настоятельно 
рекомендов11ть применение искусственного дыхания в наиболее ранние 

сроки, а таае неспециqических препаратов, сНИ&ающих степень ост

рого I<Ислородноrо голодания~ В качестве одного иэ таких препара-
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тов можно рекомендовать оксибутират натрия, производное ^ - о к с и 
ма сля ной кислоты.

9 . Учитывая также полученные данные о разном действии ряда 
неспецифических препаратов (вызывающих наркоз) в зависимости от 
степени активности нейронов, можно рекомендовать использование 
метода электроэнцефалографии в клинике для определения состояния 
центральной нервной системы.

10. Исследования действия двух нейротропных ядов (средне
азиатской кобры и бунгаруса) на сердце показали, что они вызыва
ют диаметрально противоположное действие: первый нарушает фазу 
сокращения, а  второй -  фазу расслабления органа. В связи с этим 
термин "нейротропный" яд следует рассматривать как весьма услов
ный.

Б .Д . В а с и л ь е в

ЭЛЕКТРОФИЗИЗЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУХА
НЕКОТОРЫХ РЕПТИЛИЙ

Московский государственный университет

I .  Исследование чувствительности слухового анализатора 
6 видов рептилий проводилось по обычной методике регистрации выз
ванных потенциалов, отводимых от различных слуховых ядер продол
говатого мозга. Для всех изученных видов рептилий, обладающих до
статочно развитым средним ухом, характерна довольно высокая слу
ховая чувствительность к широкому диапазону частот без сколько- 
нибудь значительно выраженного предпочтения какого-либо участка 
воспринимаемого спектра. У рептилий, лишенных среднего уха (уша
стая и такырная круглоголовки, водяной и обыкновенный уии, обык
новенная гадюка), отвести вызванные потенциалы при тех же услови
ях стимуляции не удалось.

2 . Ив числа обследованных видов рептилий наиболее уклоняю
щейся по своим акустическим характеристикам группой оказались че
репахи. Так, у степной и болотной черепах пороги восприятия резко 
возрастают ухе на частотах выше 500 гц, а  область наилучшей слы
шимости (с  очень низкими порогами) лежит ниже 300 гц . Распределе
ние максимальных ответов дорсального крупноклеточного ядра указы
вает на некоторое предпочтение частот 200-300 гц у обоих видов. 
Разрушение наружных слоев, барабанной перепонки не вызывает суще
ственных изменений в ходе частЛно-пороговой кривой и распределе-
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ТОВ IIOJWO рекомеццовать оксибутират натрия, производное 0-окси

масляной киСJ1отьr. 

9. Учитuвая таае полученвьrе данньrе о разном действии ряда 
неспецифических препаратов (вьrзываюОUilх наркоз) в зависимости от 
степени акrивности нейронов. можно рекомзццовать использование 

метода электроэнцефалографии в клинике для определения состоян.ия 

центральной нервноl системы. 

IO. Исследования действия двух неRротропных ядов (средне
аэиатскоR ЮХSры и 6унrаруса) на сердце поюз.зали, что они вьrзыва
м диаметрально противоположное действие: первый нарушает фазу 

сокращения, а второй - фазу расслаdления орrана. В связи с этим 

термин "нейротропный" яд CJ1eдye-r рассматривать иак весьма услов

выR. 

Б.д. В а с иль ев 

ЭJlЕКТРОФИЗИJЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРЖ:ТИКА СЛУХА 

НЕЮ'ЮРЫХ РЕПТИJIИй 

Мосювский rосударственньdt университет 

·i. Исследование чувствительности CJiyXoвoro анализатора 
6 видов рептиJIИI проводИJ1Ось по обычной в,етодике реrистрации выз
ванных потенциаJЮв, отводимых от различных слуховых ядер продол

говатого 1Юзrа. Для всех изученных видов рептилий, оСSмдающих до

статочно развитым средним ухом. характерна довоJJЬВо высокая CJfJ
xoвaя чувствительность к широкому диапазону часто'! без скоJIЬко

ниСS удь значительно выраженноrо предпочтения какоrо-либо участка 

воспринимаемого спектра. У репти~й, JIИWенньrх среднего уха (~а

стая и. таКЬ1рная кругJЮгоJЮвки, водяной и оСSыкновенвьrR yitи, обык
новенная гадJ1ка), отвести вьr~ванные потенциалы при тех же уСJ1ови
ях стимуJIЯции не удалось. 

2. Из числа обследованных видов рептиJJИй наиболее уклоНЯ11-
щейся по своим акустическим характеристииам группой оказаJJИсь че

репахи. Так. у степной и СSо,ютной черепах пороrи восприятия резко 

возраст811'1' уае на частотах BЬlfle 500 гц, а область ва.илу1111ей СJПi
пмости (с очень низкими порогами) лежит яuе 300 rц. Распределе
ние максимальных ответов дорсального крупноклеточного ядра указы

вает на некоторое предпочтение частот 200-300 rц у обоих видов. 
Разрушение наружных слоев .. барабанной перепонки не вызывает суще
ственнп изменений в ходе частt"tно-пороrовой кривой и распределе-
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ниц максимальных ответов.
3 .  Представители ящериц отличается от черепах хорошей чув

ствительностью к высоким звукам. У всех обследованных видов наи
более низкие пороги регистрируются в диапазоне частот 200-6000 гц . 
Распределение максимальных ответов дорсального крупноклеточного 
ядра в целом соответствует ходу частотно-пороговой кривой. Отве
дение хе максимальных ответов от ядра верхней оливы нередко дает 
иное распределение предпочитавшее частот.

4 . Различение сигналов по интенсивности имеет у рептилий 
резко выраженную видовую специфику и у каждого вида меняется в 
зависимости от уровня звуковой нагрузки и от качества стимула 
(тон, щелчок). Лишь у животных с зауженным диапазоном воспринимае
мых частот (черепахи) различение силы тоновых и шумовых сигналов 
может осуществляться сходным образом.

5 . Ящерицы воспринимают разнокачественные сигналы с более 
четкой дифференцировкой, при этом изменение амплитуды ответной 
реакции на щелчок происходит скачкообразно, с быстрым переходом 
к  "насыщению", а  изменение амплитуды ответов на тоны меняющейся 
интенсивности носит почти линейный характер. В несколько более 
резкой форме отмеченные различия проявляются на уровне ядра верх
ней оливы.

6. Восстановление амплитуды второй ответной реахции при 
предъявлении парных звуковых щелчков наиболее медленно идет у че
репах и занимает период более 100 мсек. У ящериц способность ме
дуллярных ядер воспринимать повторное раздражение восстанавлива
ется быстрее и, например, у быстрой ящурки амплитуда второго отт» 
вета достигает величины первого ухе через 10 мсек., а у прыткой 
через 60 мсек.восстанавливается на 99 %. Реактивность ядра верх
ней оливы у одних видов восстанавливается быстрее, у других -  
медленнее, чем дорсального крупноклеточного.

7 .  Увеличение фронта нарастания амплитуды стимулирующего 
сигнала у всех исследованных видов рептилий приводит к падению 
амплитуды ответа, хотя и при различных значениях экспоненты, пря
чем на разных уровнях отведения вызванных потенциалов эта  зависи
мость может также принимать различный характер.
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IUDI. IВRCВll&JJЬIUIX отве~в. 

з. Представите.1111 ящериц ОТJIИЧ81)ТСЯ от черепах xopo11el чув
с!'ВllтеnностЬl) к внсовим звуиа11. У всех oCS СJl~ованннх видов наи
божее низкие пороrв реr1стрирУJ)Тся в диапазоне часто, 200-6000 rц. 
РасilредеJ1енве максималъных ответов дорСЗJ1Ьноrо хрупнометочноrо 

. ядра II цеJJом соответствует ходу частотно-пороrавой иривоl. Отве
АеВlе &e- ll!UtCИМSJtЬRНX ответов от ядра верхней оJJИВК нередко дает 

вное распределение пр~почитаемнх частот. 

4. РаsJIИчение сиrwов по интенсивности иtеет у рептИJ1ИI 
резво внрuенну11 видовуl) специ~ку и у кuдоrо вида меняется в 

эависи11Юсти от уровня звуковой наrрузки и от вачества стимуJ1а 

(тон. IQeJIЧOR). Jiишь у авотннх с зауzенннм д11апазоном восnриниаве

мнх частот (черепахи) разJIИЧеsие СИJШ тоновых и 11уаювых е11rнuов 

моzет осуществляться сходным образом. 

5. Ящерицн воспринимают разнокачественнне cиrНaJlii с бо.JЩе 

чет:коl ди~ренцировRОI, при атом ~вменение а№Шитудн ответной 

реаRЦИИ на щеJJЧок происходит скачкообразно, с бнстры11 переходом 

R •наснщеви11•, а изменение аNПJ1Итудн ответов на тоны меНЯl)щеlся 

интеасивности носит почти линеlннl характер. В нecROJIЬl(() <So.tee 
резкой форме отмеченвuе раз.uчия прояВJIЯmоя на уровне ядра верх

ней опвн. 

6. Восстановмsе аМПJIИтудн вт~рой ответной реаRЦИИ при 
предЪЯВJiении парюа: зву:ковнх щеJJч:ков наибоме l!IЗдJJенно идет у че

репах и заН11мает период CSoJJee I00 мсеи. У ящериц способность ме~ 
душрных ядер восприни•ть повторное раздражение восстанавлива

ете.я бнстрее и, навример, у быстрой ящур:ки а111ПJ1Итуда второrо от~ 

вета достиrает веJIИчины первого уже через I0 мсех., а у прыткой 
через 60 мсек.восстанавJIИВает~ на 99 %. Реактивность·я.цра верх
'неl OJDJВH у одних видов восотанавJIИВаетая бнстрее, у друrих -
. медмнвее, чем дорсВJIЬноrо крупнометочноrо. 

7. Увепчение ifpoiiтa нарастания 8МПJIИТудн стиму.пирующеrо 
cвrН8Jf8 у всех всСJ1еА~нннх видов рептипl приводит х падениD 

аиiптудн ответа. хотя и при раэпчнuх значениях эхопонеи,м, при

чем на рааннх уровнях отведеаия внзванннх потенциалов ата зависи-

11;>сn юае'f т~р~ JIРИВ1мать разJJИчвнl характер. 
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Г.А. В о р о н о в ,  В .В . Д е м и д о в

К ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ РЕПТИЛИЙ И АМФИБИЙ ВЕРХНЕЛЕНЬЯ

Пермский педагогический институт

Материалы собраны в 1960-1963 и 1969 г г .  в Иркутской об
ласти (Яигаловский район, окрестности дер . Якимовки). Территория 
относится к Прибайкальскому зоогеографическому району южной тай
ги (Кузнецов, 1950). Поверхность сильно изрезана долинами боль
ших и малых рек с хорошо выраженными пойменными и надпойменными 
террасами. Различаются "высокие водоразделы” (превышение 500 м) 
и более низкие (превышение около 100 м ). Климат суров, резко кон- 
тинентален. Амплитуды температур велики по сезонам и в течение 
суток ( 3 0 - 3 5 ^ ) .

Количественные учеты амфибий проведены во всех поясах с по- 
. мощью ловчих канавок в 50 н длины с 5 цилиндрами. Рептилии соби
рались на постоянных маршрутах при обходах ловчих канавок. Добы
то .299 эк з . трех видов амфибий и 41 э к з . трех видов рептилий: си
бирский угловуб (1 7 ), сибирская и остромордая лягушки (2 8 2 ),жи
вородящая (4) и прыткая ящерицы (3 ) , обыкновенная гадюка (2 4 ) . В 
сводке Банникова, Даревского, Рустамова (1971) ареалы остромор
дой лягушки и прыткой ящерицы доходят до о з . Байкал, не переходя 
на правый восточный берег р .  Ангары. Наши находки отодвигают гра
ницу их ареалов на 400 км к северо-восток . Ни один вед не встре
чен наш  в  водораздельных моховых кедрачах а  на их гарях, что 
объясняется суровостью условий (зарегистрирован обильный снег в 
начале Жюля 1962 г . ) .

Лягушки -  встречались во всех долинах и лишь в  двух склоно
вых. Наиболее заселены приречный ивняк (в  1961 г .  -  1 .9  э к з . на 
10 канавко-суток, в 1962 -  2 .4 ,  в  1969 -  3 .9 ) ,  приречный ельник 
(в 1961 г .  -  0 .9 ; в 1962 -  6 .6 ; в  1963 -  1 .5 ; в 1969 -  I . I )  и 
пойменный луг (выпас скота) (в  1961 г .  -  0 .6 ;  в 1962 -  0 .4 ;  в 
1969 -  6 .0 ) .  Три из четырех сибирских лягушек, добытых в  1969 г . ,  
пойманы в приречном ивняке. Обилие лягушек в  различных условиях 
колеблется по годам (в I960 -  0 .6 ;  в 1961 -  0 .4 ; в  1962 -  1 .4 ; в 
1963 -  0 .4 ; в 1969 -  0 .6 ) ,  амплитуд колебаний велика. Значи
тельно больше амплитуда сезонных колебаний численности (в  10-24 
р а з а ) . Значительное повышение уловистости бывает обычно в конце 
июля-начале августа. По-видимому, оно связано с выходом лягушат 
из водоемов и переселением их к местам зимовок взрослых. Количе
ственное соотношение остромордой и сибирской лягушек примерно
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Г.А. В о р о в о в, В.В. Д е ми д о в 

К ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ РЕПТИЛИЯ И АМФИБИИ БЕРХНЕЛЕНЪЯ 

Пермский педагоrиtес:кий инС'l'итут 

Материа.111,1 собраны в 1960-1963 и 1969 rr. в Иркутской 06-
асти (Jиruовскиl район, оирестности дер. ЯЮIИ>вки). Территорu 

относится к ПрибайкаJIЬскому зооrеоrрафическому району 1111ной тай-

. rи (Кузнецов, 1950). Поверхность си.11:ьно изрезана доанами 6ол.ь
uх и мата рек с хорошо выраженными пойменными и надпойменны№il 

террасами. Различатся "высокие водоразделы" (превьппение 500 м) 
и бoJree низкие (превwевие o:кo.ilo 100 11). Кnимат суров, резкР ков
тиневтален. Амп.а'11дЫ температур веаки по сезонам и в течение 
сутох (ЭО-З50с). 

КоJIИчественвые учетн аr.фt6ий проведенн во всех поясах с 110-

. №ЩЫ) ловчих маавок :в 50 11 дJIИны с 5 ЦИJIИндрами. РептИJIП со6и
ралис:ь на постоянных маршрутах при обходах JЮВЧИХ канавок. Аобм

то .299 зкз. трех видов а~ИС:Sий и 4I зкз. трех видов рептИJJИI: си
бирский yr.101J6 (I7), сибирская и остро11>рдая JIЯrушки (282),u
воро.цящая(4) и првтиая ящерицы (З), о6шtновенвая rадl)ка (24). В 
свояке Ванникова, Даревсиоrо, Рустамова (I97I) ape8Jll:f остромор
доl .JЯГуmки и прыткой ящерицы доходят до оз. БайИВJI, ве перехода 

на правый восточный 6eper р. Авrары. Наши находки отодвиrЗDт~-ра
ницу их ареалов ва 400 км к северо-восток. Ни один вид не встре
чен 8818 в водораздеJJi.вюt моховнх кедрачах и ва их rарях, Ч'1'О 

оСSъ.ясня:етая суровостЪD ус.uовиl {зареrистрировав обu:ьвый свеr в 

начаJlе имя 1962 r.) • 
.lяrуmки - :астречаJJ:Ис:ь во всех долинах и JJВJDЪ в двух смово

вых. НаибоJJее эаселены приречный ивняк (в I96I r. - I.9 зкэ. ва 
IO кававк.о-суток, в 1962 - 2.4, в 1969 - з.9). пр11речв.ыl елъвик 

(в I96I r. - 0.9" в 1962 - 6.6" в 1963 - 1.s, в I969 - 1.1) • 
поймеsвd луr (внпас сmта) (в-1961 r.· - 0.6; в 1962 - 0.4" в 
1969 " 6.0). Три из четырех сибирских .rяrушек, добытых в 1969 r., 
пойманы :а приречном ивняке. 06ипе JIЯrymeк в разачвых JCJIOBWIX 
:колебатся по rодам (:в 1960 - 0.6; в I96I - 0.4, в I962 - 1,4; в 
1963 - О.4; в 1969 -0.6), амплитуд ко.1е6аиий веака. зиача

тел:ьно 6оJIЪШе аМПJ1итуда сезонных колебаний ЧИСJiенности (в 10-24 
раза) • Звачител:ьное повwение уловистооти бнваи о6ычво в конце 
Иl)J!Я.;.вачале авrуста. По-вИДIО,l)му, оно связано с выходом .пяrушат 

из водоемов и переселением их к местам зимо:аок взрое11ь~х. Ковче

ственвое осотвошение остромордой и ои6ирсиоl .u:rymeк примерно 
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10 :1 . Размеры лягушек не очень отличаются от указанных в литерату
ре (Терентьев, Чернов, 1949), однако при вычислении коэффициентов 
вариации раз мэров молодых самцов ( сеголеток и годовиков) оказа
лось, что изменчивость многих признаков весьма велика. Мы объяс
няем это суровым, континентальными, резко колеблющимися условия
ми существования (например, неравномерностью прогревания открытых 
водоемов и в лесах, что влияет на развитие головастиков). Содер
жимое желудков 16 остромордых лягушек и 4 сибирских определила 
Л.М.Миловидова. Наибольшее значение в питании остромордой лягушки 
имеют D ip te ra  -  31.35? (встречаемость), A raneidae - 3 7 .5 # ,  Cur- 
c u lio n id ae  -  25.05?, L apidoptera  и C o leop tera  -  по 62 .5# .

Сибирский углозуб -  тяготеет к приречным и приручьевым уча
сткам, где и пойманы в канавки. В приручьевом ельнике в  I960 г .  
- 0 . 4  особи на 10 канавко-суток; в 1961 -  0 .1 ;  в 1969 -  0 ,4 ;  в  
приречном ельнике -  в  1961 -  0 .4 ;  в 1963 -  0 .2 ; в  приручьевом ку
старнике в 1961 -  0 .1 ; на поле (недалеко от ручья) в 1962 -  0 .2 .  
Два углозуба добыты при уборке картофеля на огороде (1963 г . ) .  При 
малочисленности углозубов прослеживаются значительные колебания 
их количества по годам (в  5 р а з ) .  В I960 г .  везде было 0 .2  особи 
на 10 канавко-суток; в 1961 -  0 .2 ;  в 1962 -  0 .0 4 ; в  1963 -  0 .1 ; 
в 1969 -  0 .1 .

Живородящая и прыткая ящерицы -  их количественное соотноше
ние 5 :1 . Обе встречены на склонах и в долинах, но явно тяготеют 
к гарям сосняков и осветленным остепненным соснякам на склонах 
южной экспозиции. На одной из 5 живородящих ящериц обнаружена ли
чинка гамазового клеща. В желудке полевого луня обнаружено 8 живо
родящих ящериц и в желудке обыкновенной гадюки -  2 .

Обыкновенная гадюка -  чаще встречается,.вблизи жилья челове
ка (огороды, дворы, особенно в 1969 г . ) ,  на гарях различных лесов 
(18 особей), в остепненных сосняках ( 3 ) .  Соотношение самцов и са
мок (по 13 э к з .)  приблизительно 1 :2 .  В желудках обнаружены мыши- 
малютки (в 3 ) ,  красные полевки, остромордая лягушка, живородя
щая ящерица, птенцы кулика-перевозчика (по одному случаю). Боль- . 
шинство самок, добытых 21 У1-8 УШ, были беременны, число зароды
шей 4 -1 2 . На некоторых обнаружены вши и блохи.

Учитывая, что в ближайшие десятилетия увеличатся площади ле
сов светлохвойных, мелколиственных, гарей различного возраста, 
распашка новых площадей, можно предполагать, что увеличится чис
ленность земноводных (кроме углозуба) и пресмыкающихся, причем 
они смогут занять ряд новых участков, ныне покрытых темнохвойны
ми лесами.
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I0:I. Размеры лягушек ие очень отлича.11тоя от уиазанинх в литера~у
ре (Терентьев, Чернов, 1949). однако при вычиОJiении J.W~ентов 
вариации разаеров 111>.жоднх самцов (ceroJieтoк и rодовиков) оиаза

JIОСЪ, ЧТО ИSIIЭНЧИВОСТЬ NНОI'ИХ признаков вecblli ВеJIИКЗ. Мы обЪЯС
ВЯеМ зто суровы•, КОН'l'Ине нталъными, рез1t0 IO>JiedJШIIIИNИCЯ уОJiовия-

18 существования (например, 11tравномерностю проrреваиия·открil'l'нх 

водоемов и в .11есах, что вJ1Ияет на развитие головастивов). Содер
аиtюе :ке.11уд1t0в Iб остроИ>рдых J1Яrушек и 4 сиСSирских опредеJIИЛа 
1.11.Ми.11овидо:ва. Наи60J1Ъ111ее значение в питании остромордоl ляrушЮ/1 

имеи Diptera - Зl.З% (встреч:аеrюсть). Araneidae - 37.5%~ Cur
culioDidae - 25.0%, Lepidoptera и, Coleoptera - по 62.5%; 

СиСSирскиR уrлозуб - тяготеет к приречным и приручьевым уча-

сткам. rде в пойманы в канавки. В приручьевом елънике в !960 r. 
- О.4 особи на 10. кававко-суток. в 1961 - o.I. в 1969 - 0,4; в 
приречном ельнике - в 1961 - 0.4; в 1963 - 0.2; :в приручьевом из

старнике в 1961 - 0.I; на поле (неда.11еЮ> от ручья) в 1962 - 0.2. · 
Два уrJЮзуба добыты при уборке вартофеля на оrороде (1963 r.) .. При 
ммочиСJiенности уrл.озуСSов проСJ1ежива11тоя sначитеJIЪные ко.11е6аиия 

их 1<0J1Ичества по rодам (в 5 раз). В 1960 r. везде CSivlo 0.2 осо6в 
на 10 R8иавко-суток; в 1961 - 0.2; в 1962 - О.04; :в 1963 - 0.1; 
в 1969 - o.r. 

Живородящая и прыткая ящерицы - их :ю:>JIИЧественвое соотноше

ние 5:I. OCSe встречены на склонах и в доJIИнах, но явно тяготе11т 

к гаряы сосняков и освет.~п,нвым остепненным соснякам на смонах 

аной &Rспозиции. На одной из 5 DВородящих ящериц осsнаружена JIИ
чинка rамазовоrо wща. В желудке полевоrо J1уня. обнаружено 8 uю
родящих ящериц и в жеяудв:е О(Sыкновенной rад11ки - 2. 

061,1:киовенная гад11ка - чаще встречаетм,вСS.пизи ЖИJIЬЯ чеJЮве

ка (огороды, дворы, особенно в !969 r.), на ·гарях раsяичных .11есов 
(IS ocoCSel), в остепненных сосняках (З). Соотношение самцов и са

№К (по IЭ акз.) приСSuзителъио I:2. В :ае.11удкш. оСSваружены мыши-
. М8Jll!ТКИ (в З ) , красные по.левки, остромордая мгушка, JtИВородя

аuэ.я ящерица, птенца кулика-перевозчииа (по одному CJIYЧВII). Бо.11ь-
11ИНС'1'ВО самок, доСSытых 21 YI-8 УШ, 6ыли беременны, число зароды" 

11el 4-12. На некоторых оСSнару:аены вши и CSJIOxи. 
Учитывая. что в CSJIDaЙll!Иe десятилетия увеличатся пмщади J1е

сов свет.110:хвойных. ме.лвоJ1ИственНЬ1Х, rapel разJJИчноrо возраста, 
распашка новых пJIОщадей. tюано предпОJ1аrать, что увеличится чис

.11енность земноводных (кроме углозуСSа) и пресмы1(81)ЩИХся, причем 

они смогут занять ряд новых участв:о}), ныне поирВ'l'нх темнохвойны

• Jl8C81111. 
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Н.Н. В о р о б ь е в а ,  О.А. Р а д ь к о в а ,
О.В. Г р и г о р ь е в

РОЛЬ ЗЕМНОВОДНЫХ В ПОДДЕРЖАНИИ ПРИРОДНОГО ОЧАГА
ОМСКОЙ Ш10ЕРАШЕСК0Й ЛИХОРАДКИ

Биологический институт СО АН СССР, Новосибирск

Исследования последних лет показали, что в очагах транс
миссивных заболеваний возбудитель циркулирует не только среди 
млекопитающих и кровососущих членистоногих, но и среди многих ви
дов холоднокровных животных -  обитателей природного о ч ага . В при
родных очагах омской геморрагической лихорадки в районах лесостеп
ных озер Западной Сибири широко распространены земноводные. Нами 
установлено спонтанное вирусоносительство у остромордых лягушек -  
обитателей природного очага ОГЛ северной Кулунды. Естественная 
зараженность того или иного вида животного служит доказательством 
его участия в циркуляции возбудителя в природном очаге в том слу
чае, если она подкрепляется экспериментально. Экспериментальное 
заражение лягушек Bana t e r r e a t r i a  И углозубов Hynobiue keyeer -  
l in g i  показали восприимчивость их к  вирусу ОГЛ, о чем свидетель
ствует вирус в крови и внутренних органах животных, обнаруженный 
через длительное время (15-37 дней) после заражения. Вирус обна
ружен также в воде аквариума на 15 день после заражения лягушек 
и угл зубов.

Инфекция у животных протекала бессимптомно даже при введении 
больших доз вируса, что свидетельствует об их очень малой чувстви
тельности к вирусу ОГЛ. Длительная вирусемия создает предпосылки 
для передачи вируса другим животным через кровососущих членисто
ногих. Кроме того, в период вирусоносительства земноводные могут 
стать добычей птиц, млекопитающих и пресмыкающихся. Наделение ви
руса из воды после пребывания в ней инфицированных животных пред
ставляет интерес в связи с возможностью алиментарного пути пере
дачи вируса ОГЛ в природном очаге . (Возможность инфицирования ам
фибий арбовирусами p e r  ов показана J .S p a la t in  e t  a l . , 1964).

Основная пища лягушек и углозубов -  беспозвоночные животные, 
среди них различные жуки, которые, по данным Д.А.Криволуцкого 
(1963), поедают личинок и нимф иксодид -  основных переносчиков ви
русов комплекса клещевого энцефалита (вирус ОГЛ входит в эту гурп- 
группу).

Таким образом, в природном очаге с гетеротермншя животным 
могут существовать множественные связи вируса, реализация которых
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Н.Н. В о роб ь ев а, О.А.Рад ь к о в а, 

о.в.Гр и r о р ь ев 

РОЛЬ ЗЕМНО:ООДНЫХ В ПОддЕРiАНИИ ПРИРОДНОIО О ЧАГ А 

ШСКОЙ ГЕМОРРАIИЧFХЖОЙ JIИХОРА.ЦКИ 

Биолоrичес:кий институт СО АН СССР, Новосибирск 

Исследования поСJiедних .11ет помза.о, что в очаrах травс-

миссивнюс заболеваний возбудитель циркулируе, не толысо среди 

м.пекспитающих и Jфовососущих членистоногих. но и среди мкоrих ви

дов холоднокровннх животных - обитателеl природного очаrа. В при

роднюс очаrах oмcIOJI геморраrичесхой ахорадки в районах .иесостеп

ша озер Запедноl Сибири широко распространены земноводные. нами 

установлено спонтанное вирусоносительство у остромордых JIЯrушек -
обитателей природного очага OГJI северной Кулунды. Естес'l'Венная 

зараженность тqro или иного вида животного СJiужит доЮiЗатеJ1Ьством 

ero участия в цир:ку.11sщЩ1 возбудителя в природном очаrе в том CJIY
чae, eCJIИ она подlфепJJЯется эксперимента.u.но. Экспериментальное 

заражение лягушек Rana terreвtrie II уr.11озу6ов Я_уnоЫuе keyвer -
lingi показали восприимчивость их к вирусу ОГI. о чем сщетель

ствуе'l' вирус в крови и внутренних органах аивотннх, обнаруженный 

через длительное вре№I (15-37 дней) пoCJie заражения. ВИрус о6ва-

·ружен тапе в воде аквариума на 15 день посяе заражения JIЯI')'llleк 

и yr.11 зубов. 
Инфещия у аиво'l'ННХ протеI<ала бессимптомно даие при введеsп 

боJIЫDИХ доз вируса, что свидете.11ьствует о6 их очень МВJIOI чувстви

тельности к ·вирусу OГJI. д,Iительная вирусемия создает предпосН11и;а 
дм передачи вируса друrим животным через_ кровососущих ЧJ1еаисто

ноrих. Кроме тоrо, в период вирусоносительс'l'Ва земноводные могут 

стать до6нчеl m·.иц. м.nекоnит811щих и пресмыК81J1QJUся. Вщеление в11-

руса из водн поСJ1е пре6нваии.я в неl инфИцированных .пвотвых пред-

ставляет интерес в СJЗЯР с воз11ЮаностЬl) ЭJllltoteR'l'apнoro пути пере

дачи вируса OГJI в природном очаге. (ВозJЮ:аность инфицироваиu. ам
фибий ар6овирусами per ое поI<азана J.SpalatiD et al., 1964). 

Основная пища ляrушек и уr.11Озу6ов - 6еспозвовочвне :аивотRЬiе1 

среди яих раз.пичные :ауRИ, котор1,1е. по данНЬ1м д.А.Криво.11ущwго 

( 1963). цоедаJ1т ачинох и нимf) иксоди,ц - основных переносчиков ви
русов комп.п:екса КJiещевоrо внцефалита (вирус OГJI входит в вту rурп
rруппу). 

Таким o6paзoff.t в природном очаrе с rетеротермннми животнн18 

tюrут существовать мноаественнне связи вируса, реалиsацJIЯ котор1111 
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зависит от конкретных у слови в каждый момент жизни биоценоза, 
полноправным членом которого является и вирус.

П.П. В т о р о в

ПУТИ ПОЗНАНИЯ МЕСТА АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ
В ПОТОКЕ ЭНЕРГИИ ЭКОСИСТЕМ

Центральная лаборатория охраны природы МСХ СССР,
Москва

Перенос и трансформация веществ в экосистеме в принци
пе могут иметь полностью замкнутый характер. Круговорота же энер
гии быть не может, так  как она постепенно неизбежно трансформи
руется в непревратимые формы -  тепло. Энергия, образующая направ
ленный в одну сторону поток, проходит через тот или иной биотиче
ский компонент лишь один р а з . Поэтому участие в общем потоке 
энергии или же косвенное' воздействие на него тех или иных групп 
организмов представляется удобной мерой интенсивности жизнедея
тельности и (с  учетом косвенных взаимодействий) роли организмов 
в экосистеме при прочих равных условиях (положение в трофической 
сети и т . д . ) .

Лишь наземные черепахи и личинки многих амфибий преимуще
ственно или исключительно растительноядны. Обычно же амфибии и 
рептилии той или иной территории принадлежат к высшим трофическим 
уровням гетеротрофов, обладающих большей регуляторной способно
стью по сравнению с растительноядными формами. Во многих экоси
стемах амфибии и рептилии выступают в качестве доминирующей по 
биомассе группы позвоночных (а  иногда и вообще всех) животных.
Уже одно это определяет важность их всестороннего исследования. 
Однако еще большее значение они имеют в качестве модельного объ
екта, удобного для разнообразных поисковых работ общебиологиче
ского плана.

Для выяснения потока энергии через рептилий и амфибий конк
ретной территории аутэкологического и физиологического характера 
мы должны иметь сведения о различных группах особей, а  с другой 
стороны,- обилии последних на единицу площади в течение годового 
цикла.

Интегральное исследование трофики всего населения амфибий и 
рептилий в сообществе определяет "приходную" статью их энергети
ческого бюджета. Это же важно с точки зрения воздействия их на
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другие компоненты биоценоза. Обычно амфибии и рептилии как зоофа
ги имеют высокую степень ассимиляции -  70-90%, Усвоенная энергия 
идет на формирование чистой продукции (вторичной или третичной и 
т .д . )  -  рост и размножение -  и тратится на поддержание жизнедея
тельности в процессе дыхания (метаболизма). Последнее составляет 
большую часть (у взрослых неразмножающихся особей -  почти всю це
ликом) "уходящего" потока анергии, которая при этом трансформиру
ется в тепло и более не участвует в биотическом потоке энергии. 
Гораздо меньший "уходящий" поток идет к потребителям чистой про
дукции населения амфибий и рептилий: хищникам, паразитам и при 
отмирании особей -  сапрофагам. 8 климаксовых сообществах приходя
щий и уходящий потоки всегда равны. Это дает возможность балансо
вого подхода для нахождения неизвестных параметров по разности.

Такие характеристики энергетики одного животного или группы 
особей, как качество и количество потребленного корма, степень 
утилизации (ассимиляция), траты на метаболизм (респирация), чис
тая продуктивность и смертность, зависят не только от видовой при
надлежности, но в еще большей степени от размера (массы) особи, 
температуры среды и ритма активности. Поэтому важнейшим условием 
исследования является сопряженная регистрация этих трех показате
лей . Это открывает возможность применения к конкретным видовым и 
размерным группам особей общих зависимостей потребления энергии 
с кормом и расхода ее при метаболизме от массы тела, температуры 
и активности.

Конкретные цифры таких зависимостей получены уже для многих 
видов и групп рептилий и амфибий, но преимущественно обитающих 
вне нашей страны. Для видов нашей фауны таких данных пока недоста
точно, и необходимо в программе работ по герпетологии предусмот
реть соответствующие исследования. Рептилии и амфибии являются 
очень удобными объектами для экспериментальных измерений количе
ства потребленного и усвоенного корма, скорости роста при извест
ном режиме питания и активности в неволе и в природе -  на мечен
ных особях, а  также интенсивности метаболизма (газообмена), коли
чественного анализа потребленного в природе корма и т .д .  При атом 
необходимо доводить полученные результаты трофических эксперимен
тов не только до единиц массы, но и энергии (обычно 1 г  сухой 
биомассы соответствует 4-5 ккал. энергии). А при исследованиях га
зообмена выражать данные не только в количестве потребленного Qg, 
но я  выделенной при этом энергии (окоикалорический коэффициент 
обычно близок к 4 .9  кал. на 1  мя Og).

Получив указанные данные для разных видовых и размерных
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груш , остается представить их для всего населения или хотя бы 
популяции кон!фетной территории на единицу площади за единицу 
времени. Это возможно лишь при наличии сведений о количестве осо
бей на единицу площади и числе активных особей в тот или иной пе
риод и знание существенных абиотических, например термических, 
параметров.

До сих пор синтетических "экосистемных" работ очень мало, а 
действительно охватывающих все группы организмов практически нет. 
Это иг немыслимо без предварительного исследования более дробных 
"блоков" -  например, населения рептилий или хотя бы одной популя
ции. Однако сборка таких "блоков" в единую конструкцию возможна 
лишь при ясном понимании общих целей. Лишь стандартизация "дета
лей", включая набор параметров и размерностей, открывает путь к 
синтетическим построениям. Примером частной работы, выполненной 
с пониманием таких общих задач, может служить исследование 
Р.А.Эвери об оценках потребления пищи живородящей ящерицей ( Ev*- 
гу , 1971). При конкретных учетах амфибий и рептилий на разных 
территориях следует давать численность и биомассу этих животных 
на единицу площади и указывать ритм обилия активных особей в тече
ние суток.

Ближайпими задачами герпетологов в плане познания места ам
фибий и рептилий в потоке энергии экосистем представляются уси
ленное развитие экспериментальных (лабораторных и полевых) .эко
лого-физиологических исследований трофики и метаболизма, а  также 
накопление данных по обилию и размерной структуре населения этих 
животных, по количественным параметрам (микроклиматическим и д р .)  
среды их обитания.

Н.С. Г а  б а  е в а

О МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ФОЛЛИКУЛЯРНОГО ЭПИТЕЛИЯ
ЯИЧНИКОВ В ХОДЕ 00ГЕНЕЗА НЕКОТОРЫХ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ

Ленинградский государственный университет

Характер изменений фолликулярного эпителия, сопровож
дающих развитие ооцита, был прослежен на ряде объектов; материа
лом для гистологического исследования служили яичники амфибий 
Rana tem p o raria , R. r id ib u n d a , Hynobius k e y s e r l in g i i ,  Salamandra 
m aculosa, Ambystoma p u n c ta ta , T r itu ru s  v u lg a r is  К реПТИЛИЙ Tee- 
tudo h o r s f i e ld l ,  Agama cau c a s ic a , L ace rta  a g i l i e ,  X. s a x ic o la .
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в.с. r а б а е в а 

О И>РФОJIОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ OOJIJIИКYJШPНOI'O ЭПИТЕJIИЯ 

ЯИЧНИИDВ В ХОДЕ ООГЕНЕЗА НЕ:КОТОРЫХ АМФИБИИ И PEПTИIDIR 

Jенивrрадскd rосударственннй университет 

Характер иэмеliевий фОJL11икулярноrо эпитеJIИЯ, сопрово&

даюDIJIХ развитие ооцита, бu проСJiе&ен на ряде объеmв. материа

JIОМ ДJ1Я rисто.11оrичесиоrо исследования слуши яичники а81f>Ибd 

Raa temporaria, R. ridibunda, Bynobiue ke7eerlingii, Salamanclra 
maculosa, Ambystoma punctata, Тr1 turue vulgarie и рептИJDd Тее• 
tudo horefieldi, Agama caucasica, Lacerta ag111e, L. eaxicola. 
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I
Natrix tessellata.Elaphe quatuorlineata.

7 исследованных бесхвостых амфибий фолликулярный эпителий с 
момента сформирования и на протяжении всех этапов его развития 
представлен однородным однослойным плоским эпителием. На началь
ных этапах вителлогенеза наблюдается незначительное увеличение 
высоты фолликулярных клеток, но по мере увеличения объема ооцита 
они вновь испытывают уплощение. Относительно небольшие изменения 
фолликулярного эпителия в ходе оогенера изученных видов позволя
ют отнести его к группе статистически плоских однослойных фолли
кулярных эпителиев. 7 хвостатых амфибий фолликулярный эпителий на 
протяжении всех трех этапов его развития сохраняет свою односяой- 
ность и однородность, однако во время второго этапа (начало ви
теллогенеза) клетки его претерпевают изменения более заметные, 
чем у Anura, приобретая кубическую форму (углозуб, саламандра).

Характер изменений фолликулярного эпителия в ходе оогенеза 
у рептилий различен у черепах и чешуйчатых. Так, у Teetudo h o re -  
f i e l d i  на протяжении первого этапа развития фолликулярный эпи
телий плоский, на втором этапе клетки его  постепенно приобретают 
кубическую, а  затем и столбчатую форму. В период быстрого роста 
ооцита вновь происходит уплощение фолликулярных клеток параллель
но поверхности ооцита. Таким образом, оогенез хвостатых амфибий и 
черепах сопровождается четкими изменениям! морфологии фолликуляр
ного эпителия, хотя они и выражены в разной степени. Сказанное 
позволяет отнести фолликулярный эпителий этих животных к труппе 
однослойных трансформирующихся фолликулярных эпителиев.

Наиболее сложную морфологическую дифференцировку претерпева
ет в ходе развития ооцита фолликулярный эпителий чешуйчатых реп
тилий. Иэ однородного и однослойного на первом этапе развития он 
превращается в кубический, а  затем в многослойный полиморфный, в 
составе которого дифференцируются три типа морфологически и функ
ционально разнородных клеток (мелкие, грушевидные и переходного 
типа). Однако и в этом случае третий этап развития фолликуляр
ного эпителия характеризуется его превращением в однослойный пло
ский, однородный по составу клеток эпителий.

Работы автора по морфологии фолликулярного эпителия позво
ночных и литературные данные (Габаева 1963, 1968, 1970, 1970,
1971; Loyee, 1906; R e tz iu e , 1912; Thing, 1918; W artenberg 
I960, 1962; W iB chaltser, 1963; Guraya, 1965; K eeeel, 1 9 6 8 3 a -  
b e r t ,  1970, 1971; B lanc, 1971,и д р .)  позволяют сделать следующее 
заключение. Как можно судить по его морфологии, характер и сте
пень функциональной активности фолликулярного эпителия в ходе оо-
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Natrix tesseUata,Elaphe quatuorlineata. 
1 ИсСJiедоваввнх бесхвостых а•биl фо.uикулярннl эпитеш с 

tЮмевта щормирования и на прот.яаении всех этапов ero развита 
представJiев однородным одноСJЮйннм плоским эпитеJiием. На вачаn

нп этапах вителлогенеза иабJ!l)ДЗеТСSI незначитеJIЬвое увеJIИчение 

высота фоuикуJ1Лрннх меток, во по мере увеJiичевиа объема ооцита 

они вновь испытыват уплощение. ОтноситеJiьво иебо.lЫIИе изменеНJlа 

фомикуJiярвоrо эпитеJIИЯ в ходе оогеве,а изученных видов позволя

т отвести ero к rруппе статистически моских одвоСJiойинх фоJIJIИ
кулярннх эпитеJiиев. У хвостатых амf}Ибий фоJLJIИКу.111рннl эпитеJПd на 

протяжении всех трех этапов ero развития сохраняе-r сво11 одноС.101-
вость и одяородност.ь, однако во время второго этапа (начаJiо ви

теJIJЮrенеза) метки ero иретерпева11Т измэиения бо.лее заметные, 
чем у Anura, приобретая кубическ;у11 форму (уrmзуб, са.памандра). 

Характер изменениl фомикулярноrо эпитеJUrЯ в ходе ооrевеза 

у рептшй разл:ичен у черепах и чешуйчатых. Так, у Testudo hors
f1eld1 на протяжении первого этапа развития фоJШИкуяярННЙ эпи

-rеJIИй плоский, на втором этапе КJiеТКИ его постепенно приобрет811'f 
кубическую, а затем и стоючатую форму. В период быс-rроrо poc-ra 
ооцв-rа вновь происходит :уплощение фо.uикулярннх КJJеток пapaJIJieJIЬ

нo поверхности ооцита. Таким образом, оогенез хвостатых аr.фибиl и 

черепах сопровохдается четЮ1ми измененияr.11 морфоJiоrии фоJШ11куJIЯр

ного эпитеJiия, хотя они и выражены в разной степени. Сказанное 

позволяет отнести фоJIJIИкулярныl эпитеJiий этих животных к rруппе 

односJIОйиых трансформврующихоя фоuик;уляриых эпитеJШев. 

НаибоJiее сложву111Юрфолоrическу11 дифференцировку претерпева-

. ет в ходе развития ооцита фомикулярвыl эпителий чешуйчатвх реп
тиJШI. Из однородного и односitойвого на первом этапе развития он 

превращается в кубический, а затем в мноrоСJJойный поJiиморфиый, в 

составе котороrо дифференциру11тся три типа rюpфoJiorичecu и Фзкк

ционалъво разнородных меток (мелкие, rрушевидные и переходноrо 

типа) • Одваио и в этом cJiyчae третий э'l'ап развития фошкуляр

воrо эпителия хараК'rеризуется его превращением в однослойный мо

скиl, одвородиыl по ооставу меток эпитеJiиА. 

Рабов автора по юрфоJiоrии фоJ1JIИкулярвоrо эпитеJIIIЯ позво

ночных I JIJИ'ературвые данные (Габаева I96З._1968, 1970, 1970, 
1971; Loye11. 1906; Retz1ue, I9m; Тh1ng1 1918; l'artenberg 
19601 1962, W1eclш1t11er 1 1963; Gur~a. 1965, Кеввеl, 1968:&u
bert, 1970, 1971; Blanc, I97I, в др.) позВОJIЯD'l' сщелат.ь CJ18ДJIIЩ88 

за1С.D1чепе. Как 11>ано судит.ь по его 11>рф)JЮГИИ, характер и с-rе

пев.ь фувкциоВ8JIЬкоl активности фоuИкуляр.воrо эпите.пя в ходе оо-
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генеза различны как у представителей исследованных систематиче
ских групп, так и в каждом из рассмотренных примеров на протяже
нии роста ооцита. Наблюдавшиеся различия в строении фолликулярно
го зпителия.по-вялимому, следует связывать с различиями в степе
ни его участия, с одной стороны, в снабжении ооцита материалом для 
осуществления вителлогенеза, с другой -  в выработке веществ,фор
мирующих субстанцию яйцевых оболочек. Известно, что эволюция он
тогенеза позвоночных животных сопровождалась изменениями в строе
нии яйцеклеток и характере оогенеза. Есть основания полагать,что 
эти явления должны быть связаны с эволюционными преобразованиями 
фолликулярного эпителия. Но-видимому, исходным в эволюции фолли
кулярных эпителиев позвоночных следует считать статически пло
ский однослойный тип фолликулярного эпителия, характерный для 
бесчерепных, ганоидных рыб и бесхвостых амфибий и рекапитулируе
мый на первом этапе в развитии других типов фолликулярного эпите
лия. Однослойный трансформирующийся фолликулярный эпителий кости
стых рыб, хвостатых амфибий и черепах и многослойный полиморфный 
фолликулярный эпителий чешуйчатых рептилий можно рассматривать 
как возникшие в эволюции из статически плоского однослойного в 
связи с переходом к меробластическому типу развития и увеличени
ем роли фолликулярного эпителия в формировании яйцевых оболочек.

И.И. Г а й к а ;  с к е  н е

РОЛЬ ЗЕМНОВОДНЫХ В ИСТРЕБЛЕНИИ ВРЕДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВ В ЛИТОВСКОЙ ССР

Литовский зоологический музей, Каунас.

В 1960-1970 г г .  нами было проанализировано содержимое 
желудков около 1500 особей 9 видов земноводных, встречающихся в 
Литовской ССР. В определении насекомых большое содействие нам 
оказала сотрудник Каунасского зоологического музея Э.Гайдене.

Рацион исследованных видов земноводных в значительной сте
пени зависит от состава кормовых объектов в биоценозе, от их ко
личественного соотношения и изменения по сезонам. Значительную 
часть пищи обыкновенного и гребенчатого тритонов составляют дву
крылые (имаго и личинки)-85.5/2 и жуки. В питании обыкновенного 
тритона вредные насекомые занимают 5 8 .3 , нейтральные -  8 ,4 , по
лезные -  33.3S2. Краснобрюхая жерлянка также уничтожает много 
вредных насекомых. Большую часть ее пищи составляют жуки (44 .4 )
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связи с переходом к меробластическому типу развития и увеличени

ем poD фолликулярного эпителия в формировании яйцевых оболочек. 

и.и. r а I а а у с к е н е 

IOJIЪ ЗЕМНОЮДНЫI В ИСТРЕБЛЕНИИ ВРFДИТШЙ CFJIЬCКOI'O 
И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВ В JIИТО:ОСКОИ ССР 

Jитовский юо.1Оrический музей, Каунас. 

В 1960-1970 rr. нами бы.11о_проаН8Jlизироваво содерuюе 
&еJJУдков око.110 1500 особеl 9 видов земноводвнх, встречающихсв :в 

Jитовскоl ССР. В определении насекомых боJ1Ъ111ое содействие нам 

оказала сотрудник Каунасскоrо зооJЮrичесиоrо музея Э.Гаtдене. 

Рацион исСJiедованннх видов земноводннх в значительиоl сте

пени зависит от состава ворrювых объепов в биоценозе. от их ко

Dчественноrо соотношения и изменения по сезонам. Значительнуl) 

11асть пищи обнкновеиноrо и rребеичатоrо тритонов составЛЯЮ'r АВУ

l!ф!Шые .(имаrо И JIИЧИИКИ)-85.5% И &у:КИ. В ПИТаиии ООНКИОВеИНОI'О 
тритона вредине насекомые занимают 58.З, неЙ'l'раJiьнне - 8.4. по
.1езнъrе -.ЗЗ.3%. Краснобрюхая жерJIЯнха таЮtе уничтоааеt мноrо 
вредннх насеаомых. БоJ1Ь111ую часть ее пищи составJIЯЮт ауки (44.4) 
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и двукрылые (13.4% ). Среди жуков преобладают семейства Hydrophi- 
l ld a « , D y tlac id ae , C urcu lion ldae  и Chryeom elidae. В целом рред- 
ные насекомые занимают 52 .2 , нейтральные -  1 9 .I  и полезные -  
28.7%. В число вредных насекомых входят блохи, комары, мухи, тли 
и другие. Основным кормом взрослых зеленых хаб являются жуки 
(4 0 .8 ) и перепончатокрылые (22.4% ), второстепенное значение име
ют черви, гусеницы бабочек, двукрылые, слизняки и д р . На долю 
вредителей в пище камышовой жабы приходится 74 .5 , зеленой-55.3%, 
нейтральных насекомых -  у камшовой жабы 5 .9  зеленой -  11.1%  и 
полезных -  у камышовой 1 9 .6 , а  у зеленой -  33.6%. Обыкновенная 
жаба в основном питается жуками, гусеницами, муравьями, моллюска
ми и другими беспозвоночными. В ее пище вредители составляют 
6 3 .3 , нейтральные ввды 14.6 и полезные -  23.1%. Среди вредных на
секомых отметим медведку, которая повреждает огурцы, помвдоры, 
свеклу, морковь, лук, зерновые и др ., личинки A grio tes l in e a tu a ,
A. obscuvue и других жуков (повреждают цветочные, ягодные и 
овощные культурф Из моллюсков преобладает слизень Agriolim ax 
a g re a t ie .

Основной пищей прудовой лягушки являются жуки (2 5 .1 ) , пере
пончатокрылые (1 3 .3 ) , гусеницы (1 0 .9 ) , двукрылые (8 .9 )  и стреко
зы (8 .9% ). Часть поедаемых ею насекомых наносит ущерб рыбному, 
другие вредят сельскому хозяйству, например T e ttig o n ia  v l r i d i e e i -  
ma, A g rio te s  a p u ta to r , C aaalda haem isphaerlca И мн. д р . В целом 
в пище прудовой лягушки вредные насекош е занимают 62 .3 , яейт- ' 
ральные -  14 .6  и полезные -  23.1%.

В пище остромордой лягушки первое место, как и у других зем
новодных, занимают жуки (3 7 .6 ) , второе -  гусеницы (17.4% ). Вред
ные насекош е в пище остромордой лягушки занимают 6 0 .6 , нейтраль
ные 2 1 .2  и полезные 18.2%.

Пища травяной лягушки очень разнообразна, но ее основу со
ставляют жуки (2 1 .3 ) , моллюски ( I 8 . I )  и гусеницы (12.9% ). Значи
тельно меньшую часть представляют черви, пауки, перепончатокры
лые, двукрылые и другие беспозвоночные. Среди поедаемых жуков 
преобладают долгоносики, щелкуны, листоеды, чернотелки и усачи. 
Многие из них -  вредители огородных культур и других сельскохо
зяйственных растений. В содержимом желудков травяной лягушки 
вредных насекомых 46 .2 , нейтральных -  29 .9  и полезных -  23.9%.
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и двукрыJU1е ( IЗ.4%). Среди ауков преобладают семейства H:,drophi• 
lid_a•, D:,t1вc1dae, Curculionidae и Ch1"7soшel1dae. В цеJЮм JSред

вве насек.омне занимам 52.2. нейт})8Jlьные - 19.I и полезнuе -
28. '7%. В ЧИСJIО вреднuх насекомнх входят CSJJDxи, IФма.ры, мзхи, тли -
и друrие. Основннм корюм взроСJJнх эеленнх aaCS авЛЯDТса · жуки 
(40.8) и перепончатокрылые (22.4%), второстепенное значение име-
11т черви, гусеницы бабочек, двукрылые, слизняки и др. на дoJID 

вредителей В ПJIIQe КЗМЬIШОВОЙ жабы ПРИХОДИТСЯ 74.5, зелеаоl-55.ас, 
веlтральннх насек.омнх - у каМlillовой жаСSы 5.9 зеленой - и.1% и 
по.лезннх - у камьоповоl 19.6, а у зеленой - 33.6%. Обыквовевная 
ааСSав основном питается жуками. гусеницами, муравьями, МОJIJD)ска

ми и другими СSесповвоночныt.m:. В ее пище вредители оостав.iишт 
63.З, нейтральные в~щы I4.6 и по.лезнне - 2З.I%. Среди вредннх на
секомых отметим медведку, которая повреждает оrурцн, помидоры. 

свеклу, морковь, лук, зерновые и др., .личинки Agrioteв lineatus, 
А. obscu:l!'Us и других жуков (nовреJS.Цают цветочные, ягодные и 

овощные культурr.9- Ив IOJIJIIOcкoв преобладает слизень Agr1o11шax 

agrestis. 
Основной пищей прудовой .лягушки являются жуки (25.I), пере

пончатокрылые (IЗ.З), гусеницы (I0.9) 1 двукрылне (8.9) и стреко
за (8.9%). Часть поедаемых ею насекомых наносит ущерб рыСSН.011.J, 
друrие вредят сельскому хозяйству, например 7'ett1gom.a vir1disю.• 

ша, Agriotes sputator, .Cass1da haeшisphaer1ca И мн. др. В це.-ом 

в пце прудовой J1ЯГуmки вредные насекоw~е занимают 62.З, неlт- · 
раJIЬнне - !4.6 и полезные - 23.1%. 

В пище остромордой лягушки первое место, :как и у других зе»

новодных, занимат жухи (87.6), второе - rусевицн (17.4%). Вред
В8е насекоt.111е в пище остроl'Юрдой JJЯrушки заниМВII'!' 60.6, ·selтpSJ1ь-
Slie 21.2 и полезнне ~8.2%. 

Пища травяной лягушки очень разнообразна, но ее основу со

став.п.ям жуп (21.З), JIOJJJIIICКИ (18.I) и rусевицн (12.9%). Звачи
те.иьво мевъшу~, часть представмют черви, пауки, nерепончатокрм

uе. двукрылые и другие СSеспозвовочнне. Среди поедаемых жуко:а 

преОСSлад81JТ долгоносики, ще.11куны, листоеды, чернотелки и усачи. 

Мноrве из них - вредители оrородннх куnтур и других селъсхохо~ 
эяйствеввых растений. В оодержиwм же.11удков травяноl uгушки 

вредннх насекомых 46.2, нейтральных - 29.9 и полезных - 23.9%. 
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В.И. Г а р а н и н

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАТРАХОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СССР

Казанский государственный университет

Итоги герпетологических исследований подводились в не
скольких статьях (Чернов, 1945; Терентьев, 1957; Даревский, 1957; 
Богданов, I960; Щербак, 1966; Гаранин, 1964, 1968). Нами подво
дятся краткие итоги батрахологических исследований за  последние 
15 л ет . За эти годы появилось более 300 работ, полностью или ча
стично посвященных земноводным, и защищено около 20 диссертаций, 
из которых 8 -  по батрахологии. Отдельные работы связаны с наход
ками ископаемых остатков амфибий и вопросами истории батрахофау- 
ны (Татаринов, 1959; Алекперов, 1964; Щербак, 1965, 1966; Татари
нов, Бачинский, 1968; Исхакова, 1969), а  сводка их дана в соот
ветствующем томе '"бонов палеонтологии" (1964). Итогом многолет
них исследований акад. И.ИЛмальгаузена явилась книга о происхож
дении наземных позвоночных (1964).

Завершены исследования батрахофауны отдельных республик и 
областей -  Украины, Молдавии, Узбекистана, Литвы, Казахстана,Тур- 
кмении, Прикарпатья, Волжско-Камского края, Крыма, Восточно-Ка
захстанской области и т .д .  (Таращук, 1959; Тофан, 1965; Богданов, 
I960; Гайжаускене, 1971; Искакова, 1959; Рустамов, 1962; Колшев, 
1959; Гаранин, 1965; Щербак, 1966; Бердибаева, 1970, и д р . ) .

По отдельным видам и группам амфибий наиболее интересными 
были новые находки и данные по экологии сибирского углозуба в 
Азии (Матвеев, 1957; Ищзнко, I9 6 I-I9 6 8 ; Шурыгина, 1969) и особен
но в Европе (Никифоров, 1966; Назаров, 1968; Болотников, Шураков 
и д р ., 1968; Воронов, Шураков и д р ., 1971), экологии лягушкозуба 
(Банников, 1958), огненной (Татаринов, Татаринова, 1964; Полуни
на, 1966) и кавказской саламандр (Даревский, Положихина, 1966), 
альпийского и карпатского тритонов (Кушнирук, 1963, 1965). Уточ
нено распространение кавказской крестовки (Даревский, Дроздов,Ор
лова, 1971), монгольской жабы (Литвинов и Гаврилова, I960), си
бирской лягушки (Ларионов, 1964; Топоркова, 1970), прудовой и 
озерной лягушек (баранин, 1964, 1969; Баянов, in  н и . ;  Грачев, 
1971), систематика дальневосточных бурых лягушек (Терентьев, 1963; 
Коротков, 1972). Экологические исследования проводятся в тесной 
связи с другими наукаш  -  систематикой, морфологией, физиологией,
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СОВРЕМЕЮЮЕ СОСТОЯНИЕ БАТРАХОJЮГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИИ В СССР 

Казаясюd rосударС'l'Веяяьdt университет 

Итоrв rерпетолоrических исСJiедованиl подводились в яе

СВDJIЬКИХ статьях (Чернов, 1945; Терентьев, 1957. Даревсuй, 1957; 
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дятся краткие итоrи батрахолоrических всСJiедований за поСJiедяие 

15 лет. За эти rодн появилось более 300 работ, полиостЬD или ча
. стично посвященвнх земноводным, и защищено окоJЮ 20 диссертациl, 
из которнх 8 - по батрахоJЮrии. ОтдеJIЬяые работн овазанв с ваход

каМIJ ископаемых остатков ам}iибиl и вопроса• исторпбатрахофе.J

ян (Татаринов, 1959; Апеmеров, 1964; Щер(Sак, 1965, 1966: Татари
нов, Бачинскиl, I96В. Искакова, 1969), а сводка их дана в соот
ветствующем томе ··~сков 1IаJ1еоятоЛDrив• (1964} • Jtrorou uнoroaт
llJIX исСJ1едовавий аюэ.ц. И.И.ШмаJIЬrаузена ЯВИJJась кяиrа о происхоа

дении наземннх позвоночннх (1964). 
Заверmенн исследования батрахофаунн отдельннх республик в 

областей - Украины, Молдавии, Узбекистана, Jlивн, Каэахстаяаi Тур

кмения, Прикарпатья, Вовсm-Камскоrо края, Крыма, Восточно-88-

sахстанской области и т.д. (Таращук, I959; Тофан, I965; Боrдавов. 
1960; ГаЬаускене, 1971; Искакова, 1959; Руста№В, 1962; КoJDJ11eв, 

1959; Гарания, 1965; Щербак, I966; Бердибаева, I970, и др.). 

По отде.11ьянu видам и rруппам а•бий наиболее иятересннми 

. были ИОВЫ8 иаходЮf И даниые ПО ЭROJIOrИИ сибирскоrо ,УГJIОзуба В 
Азии (Матвеев, ·1957; -нко, 1961-1968; Шурыrина, 1969) и особен
но в Европе (Никифоров, 1966; Назаров, 1968; Бо.11отников, Шураков 
и др., 1968; Воронов, Шураков и др., I97I), эко.110rив JIЯrуwкозуба 

(Банников, !958), оrненноа (!атарииов, Татаринова, I964; ПоJIЗПIИ
яа, 1966) и кавказской са.лама~щр (ДаревсЮ!й, По.1оsихина, I966), 
аJtЬПИйскоrо и карпатского тритонов (Кушнируи, 1963, 1965). Уточ
нено распространение :кавказской крестовки (Даревсuй, Дроздов,ОР

лова, 1971), монrольскоl жабы (Jiитвинов и ГаврвJIОВа, 1960), си
бирской ляrуmии (Jlарионов, 1964; Топоркова, 1970), прудовой и 

озерной JIЯrymeк (I:арании. 1964, 1969; Баянов, in litt.; Грачев, 
!971), систематика д8JIЬяевосточннх бурых. JJЯГушек (Терентьев, I96З; 

Коротков,· 1972). Э:коJЮrические исСJiедования проводятся в тесноl 
связи с друrими науками - систематиmй, морфо.1оrиеl, физиолоrиеl, 
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генетикой и др. (Стрельников,1964-1970); Чугунов,I96 6 -I9 7 I;
Шварц,1959-1968;Шварц и Ищенко,1968;Шварц и Пястолова,I9 7 0 -I9 7 I; 
Северцов,1871,1972 и др.Особо надо отметить работы Б.П. Ушакова
и его сотрудников по теплоустойчивости клеток и белков амфибий.
Все большее развитие получает популяционная экология, в особенно
сти в исследованиях уральских зоологов под руководством акад.
С.С.Шварца (Шварц, 1959-1969; Топоркова, 1964-1970; ищенко, 1964- 
1971). В последние годы весьма интересные данные по динамике био
массы амфибий получены Е.Л .Щупан ( I9 6 8 -I9 7 I) . Несомненно перспек
тивны и могут привести к совершенно новым результатам исследова
ния IJ.Г.Ищенко по полиморфизму 5урых лягушек. Продолжались иссле
дования трофических связей амфибий (Пащенко, 1959, 1968; Гайжаус- 
кене, 1952, 1968; Гаранин, 1964; Шилова, 1964; Болотников, Хазие- 
ва и д р ., 1967; Ушаков, 1968; Иноземцев, 1969 и д р . ) .  Здесь надо 
выделить работы 3 .В.Беловой (1964-1968) и В.К.Маркузе (1964), в 
итоге которых выла "реабилитирована" озерная лягушка, необоснованно 
считавшаяся конкурентом и врагом промысловых рыб в дельте Волги.

Расширяется изучение влияния антропогенных факторов па амфи
бий, возможностей их использования и охраны (Алекперов, 1958; Куш- 
нирук,' 1963, 1970; Попов, 1963, 1971; Тофан, 1965; Щербак, 1965; 
Топоркова, 1966; Банников, Исаков, 1967; Жукова, 1967, 1970; Га
ранин, I9 6 9 -I9 7 I; Гаранин, Ушаков, 1969, 1970; Бескровный, Бур- 
менская, 1970 и д р .) .  Особняком стоят исследования секретов кож
ных желез (в том числе ядовитых) амфибий, проводившиеся, в част
ности, на зеленой жабе (Захаров, I9 5 I-I9 5 6 ; Карталяну, 1968) и 
только начатые по огненной саламандре (Щербань, 1972) и красно
брюхой жерлянке (Федярова, 1972).

Наиболее перспективные направления в батрахологических иссле
дованиях в настоящее время: уточнение распространения ряда видов, 
изучение истории и характера формирования батрахофауны отдельных 
районов; уточнение систематики некоторых групп (бурые лягушки) с 
применением различных современных методов исследований; изучение 
секрета кожных желез амфибий; выявление факторов, определяющих 
динамику численности амфибий, и наиболее существенных черт эколо
гии отдельных видов и групп; изучение экологии популяций, взаимо
отношений между популяциями различных видов и внутри вида, их 
биогеоценотической роли в разных условиях, в том числе в антропо
генных ландшафтах; выделение видов нуждающихся в охране.

60

rенетиной и др. (Стрель:ников,I964-I970); Чугунов,I966-!97I; 

Шварц,!959-I968;Шварц и Ищенно,I968;111варц и Пястопова,!970-197!; 

Северцов,!87!,!972 и др.Особо надо отметить работы Б.П. УшаJСова 
и его сотрудников по теплоустойчивости клеток и 6елков амфибий, 

Все большее развитие получает попущщионнм экология, в особенно

сти в исследованиях уральских зоологов под руково.цство1'11 щшд. 

с.с.~варца (Шварц, 1959-1969; Топоркова, I9o4-I970; ищенко, i964-
I97I). В последние годы весьма интерес~шэ данные по динамике био
массы амфиби!1 ПО.'Iучонu Е .Jl .Щупак t, 1968-197!) • Несомненно пер'спс к
тивн ы и могут привести к совершенно новым резущ,татам исследова

нил Н.Г.Ищенко по полиморфизму 6урых Лi!гушек. Продолжа.лись иссле

дования трофических связей амфУ.6ий {Пащенко, 1959, 1968; Гшtкаус
кене, 1%2, 1968; Гаранин, 1964; Шилова, 1964; Болот,шков, Хазие
ва и др., 1967; Ушаков, 1968; Иноземцев, 1969 и др.). Здесь надо 

. выде.1!Ить ра6оты 3.JЗ.L>еловой (l964-I968) и В.К.Маркузэ tl964), в 
итоге которых ,ьt.Ла "реабилитирована" о~ерная JIЛгушка,нео6основанно 

считгэJJаяСSI 1шнкурентом и врагоi,( промысловш:· ры6 в дельте Волг.и. 

Расширлэтсл изучение вли.нния антроuогенных факторов на амфи

бий, во::~можносте11 их испоJJЪзоваш'!я и охраны (Алекперов, I958; Куш
нирук,· 1963, 1970; Попов, 1963, I97I; Тофан, 1965; Щер6ак, 1965; 
Топоркова, 1966; l>анников, Исаков, I967; Жукова, 1967, 1970; Га
ра1iИН, I969-I971; Гараи.ин, Уwаков, I969, 1970; Бескровный, Бур
менская, 1970 и др.). Осо:5ннком стоят исследования секретов кож

ных желез (в том числе ядонитых) ам~dий, 11роводившиеся, в част~ 

нос:ти, на зе.леной жа:5е (Захаров, 1951-1966; !{ap'l'aJI.Янy, .1.968) и 

только начатые по огненной саламандре (Щер6анъ, 1972) и красно
брюхой жерлянке (Федярова, 1972), 

Наи:5олее перспективные направления в батрахологических иссле

дованиях в настояще& время: уточнение распространения ряда видов, 

изучение истории и характера ifюрNмрш,аю:п <5атрахофауны отдеЯ!:.ных 

районов; уточнение систе;vJllтики неиоторых групп (бурые лнгуш.ки) с 

применением различных современных методов иссле;.;о.1::1а»ий; изучение 

секрета кожных ;.елез амфибий; .выявление факторов, опреде.ллющих 

динамику чи с.лен н~ти ам:ри'5ий, и наи6олее сущестненШ~1х черт эколо

гии отдельных видов и гру:ш; изучею;е экологии популлцшй, взаимо

отношений rr.ежду популяцит.:и раздичных видов и внутри вида, их 

б'~юrеоценотической роли в разных условиях, в том qисле в антропо
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ЯВЛЕНИЯ ГИПЕРТРОФИИ И ГИПЕРПЛАЗИИ 
В ПРОЦЕССЕ МОРФОГЕНЕЗА АОДБИЙ

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР, 
Свердловск

На амфибиях рода Rena показано, что повышение плотно
сти головастиков в экспериментальных условиях вызывает резкое со
кращение личиночного периода, уменьшение размеров тела и измене
ние тканевого роста (Амстиславская, 1971). Нами проверено это яв
ление на чесночнице P elobatee  fuecue. В заданных условиях, к 
завершению метаморфоза в августе вес головастиков был 0 . 8 — 2 .6  г .  
Сеголетки оказались жизнеспособными и к середине ноября весили 
1 .0  — 5 .9  г .  Эти различия в размере и весе тела сеголеток чесноч
ниц сохранялись в течение 5 месяцев после метаморфоза (до середи
ны ян варя).

Для изучения тканевого роста у 23 сеголеток чесночниц, р аз
деленных на 4 весовые группы, была проведена цитометрия базально
го слоя эпителия роговицы. Клетки подсчитывались на 0 .003  то
тальных препаратов (ограничение прямоугольной диафрагмой, ув . 
1350). Статистическая обработка данных не показала разницы между 
средними плотностями клеток в роговицах обоих глаз одного живот
ного, а также у особей ее весовой группы. В связи с  этим данные 
по каждой весовой группе усреднены. Уровнем значимости во всех 
случаях было принято 5 %. Отмечается почти полное отсутствие ми
тозов в эпителии роговицы в зимние месяцы.

Средняя плотность клеток и, следовательно, средний размер 
клеток являются величинами довольно константными и для каждой ве
совой группы имеют следующие значения: I  группа -  вес животных в  
момент фиксации I . 2 - I . 9  г  (38 .41 + 0 .2 8  клеток на постоянную пло
щадь); П группа -  2 .1 -2 .7  г  (35 .29  + 0 .2 6 ); Ш группа -  3 .0 -3 .4  г  
(36 .53  + 0 .3 3 ) , 1У группа -  4 .6 -5 .0 г (36.21 + 0 .2 2 ) .  Эти данные 
свидетельствуют, что плотность клеток у животных всех 4 групп 
существенно не различается. Средняя величина клеток не зависит от 
размера я веса  тела сеголеток. Различия в размерах органов при 
почти одинаковой величине клеток компенсируются различным числом 
составляющих клеток. На препаратах от 5 взрослых чесночниц в эпи
телии роговицы было 30.74 + 0 .2 0  клеток. В сравнении с сеголетка
ми клетки взрослых чесночниц значительно крупнее. Различия стати
стически достоверны.
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ЯВЛЕНИЯ ГИПЕРТРОФИИ И ГИIIЕРПJIАЗИИ 
в·ПЮЦЕССЕ tЮР«>ГЕНЕЗА АIСИБИЙ 

ИHC'l'И'l'Y'I' ЭКОJ[Оrии растениt и животкнх УНЦ АН СССР, 

Сверд.11ОВСК 

На а•биях рода Rana показано, что nовЫ111еиие IJJiотно

сти rоловастиков в экспериментальных уСJiовиях вызывает резкое со

кращение JIИчиночноrо периода, уменьшение размеров тела и измене

ние тканевого роста (Амстиславская, I97I). Нами проверено это яв
ление на чесночнице Pelobatu tuscus. В заданных уСJ1овиях, :к 

завершени11 метаморфоза в августе вес головастиков бЫJ1 0.8- 2.6 r. 
Сеrолетки о:казаJIИсь жизнеспособными и к середине ноября веСИ.1111 

I.O - 5.9 r. Эти разJWчия в размере и весе тела сеrолеток· чесноч
ниц сохранялись в течение 5 меаяцев после метаtюрфоза (до середи
ны января). 

Д,m изучения тканевого роста у 23 оеrолеток чесночниц, раз
деленных на 4 весовые группы, была проведена цитометрия 6азмьно
rо слоя эпителия роговицы. Клетки подсчитывв.лись на о.ооз ю} то
тальных препаратов (ограничение прямоугольной диафраrшй, ув. 
IЗ50). Статистическая обработка данных не показала раэвицы llle.l;AY 
средними плотностями к.леток в роговицах обоих rJIЗз одного zивот-

~ 
ноrо, а тaIOJte у особей ее весовой группы. В связи с этим дawwe 

по каzдой весовой группе усред~ены. Уровнем значиrюств во всех 

,: СJ1учаях было принято 5 %. Отмечается почти поJUЮе О'l'Су'l'ствие о
тозов в эпителии роговицы в зимние месяцы. 

Средняя п,~отность меток и, ОJiедователъно, среднd размер 

меток являются веJIИчинами довольно константВЬJми и для вuдоl ве

сов61 группы имеют следу11щве значенu: I группа - вес жИВО'l'НliХ в 

момент фиксации 1.2~1.9 r (38.41 ± 0.28 мето:к на постоянную ILID
щaдь); П rруппа - 2.I-2.7 r (35,29 :t 0.26),: Ш rруппа - З.0-Э,4 r 
(36.53 + о.зз), IY rруппа - 4.6-5.Оr(Зб.21 + 0.22). Эти даннwе 
О:Видете~СТВУIIТ, ЧТО ПJIОТНОСТЬ :К.ПеТОК у JIИВ~ТВЫХ всех 4 rрупп 
существенно не разJU1чаетая. Средняя величина клеток не зависит от 

размера и веса тем сеrолето:к. Различия в размерах органов при 
аочти одинаково_й величине клеток компенсируются различвым числом 

составмищвх к.леток. На препаратах o'I' 5 взроСJ!ЪIХ чесночниц в впи
тепи роrовицн быJЮ ЗО. 74 ± О .20 меток. В сравнении с сеrолет:ка
ми клетки взрос.JЬJх чесночниц значитеJIЬно круnяее. Разл.вчия стати

стически достовернн. 
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Внутри первых двух групп исследованных животных наблюдается 
различие дисперсий ( s2 ) .  для объяснения которого требуются даль
нейшие эксперименты.

Н.Н. Г а ф у р о в ,  В.А. Р а с с к а з о в

ИЗУЧЕНИЕ НУКЛЕАЗ ЩИТОМОРДНИКА ВОСТОЧНОГО

Институт биологически активных веществ ДВНЦ АН СССР,
Владивосток

Нами проведено исследование по выделению, очистке и 
изучению ферментативных свойств и специфичности фосфодиэстеразы 
и специфичной фосфатазы — 5 — нуклеотидазы из яда щитомордника 
восточного. Предварительное исследование активности неспецифиче
ской экзонуклеазы (фосфодиэстеразы) и фосфатаз показало присут
ствие в нем по крайней мере двух ферментов, проявляющих фосфа- 
тазную активность. При этом наибольшая активность неспецифиче
ской экзонуклеазы была обнаружена в области pH 8 .9 , 5*—  нуклео
тидазы при pH 6 .8 -6 .9 .  В отличие от яда гюрзы обнаружена высокая 
активность 3 '—нуклеотидазы и неспецифической фосфатазы с оптиму
мом pH 8 .9 -9 .0 .  Наиболее полная очистка фоофодиэстеразы достиг
нута при хроматографии яда на колонке с сульфоэтилцеллюлозой по 
методу С.К.Васеленко. Фермент не содержал примесей 5*— нуклеоти
дазы, 3’ — нуклеотидазы, щелочной фосфатазы и эндонуклеаз. Фос
фодиэстераза активируется ионами Mg2+ (0.0IM) и Мп2+, а  ин
гибируется ионами Zn2+. Исследование типа действия фермента на 
полимерную молекулу ДНК проводили с помощью двух независимых ме
тодов: сравнительного исследования скорости накопления кислото
растворимых продуктов в реакционной смеси и скорости снижения от
носительной вязкости раствора ДНК, а  также исследования величи
ны олигонуклеотидов, образующихся в процессе ферментного гидроли
за  с помощью гельфильтрации.

Фосфодиэстераза яда щитомордника является типичной экзонук- 
леазой. Активность фермента в значительной степени зависит от 
вторичной структуры ДНК. Фосфодиэстераза яда щитомордника с боль
шой скоростью гидролизует денатурированную ДНК.

Значительно больший интерес представляет исследование 
свойств 5* -  нуклеотидазы, так как оптимум pH ее у щитомордника 
отличается от такового, других видов змей. Наиболее полная очист
ка 5*-нуклеотидазы из яда щитомордника была достигнута при хро-
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Внутри первых р;вух rрупп исСJ1едованюа :аивотных нас:IJDЩаетая 

раз.uчие дисперсий t s2 ). дм объяснения котороrо требуютса дш
нsJшие эксперименты. 

Н.Н. Гафур о в, В.А.Рассказ о в 

ИЗУЧЕНИЕ НУЮIЕАЗ IЦИТОlЮРДНИКА ООСТОЧIЮГО 

Институт биологически активных веществ ДВl:Щ АН СССР, 

ВJUЭДИВОСТОК 

Нами проведено·исОJ.1едоваиие по вьсцелеНQI, очистке и 

изученD ферментативных свойств и специфичности фосф)диестеразы 

и специфичной фосфатазы - 5 - нуuеотидазы из яда щитоrюрдяика 

восrочноrо. Предварительное иссмдование активности несnецифиче

скоl экзонумеазы (фосф)диэстеразы) и фосфатаэ показало присут
ствие в нем по xpalнel r.epe двух ферментов, прояВJIЯl)ЩИХ фосфа

таэную активность. При этом наибол:ьшая активность неспецифИче
сиоl экзонумеазы быJJа обнаружена в обJJасти рН 8.9, 5' - нумео

тидаэы при рН 6.8-6.9. В отличие от яда ГDрэы обнаружена высокая 
активность З•-нумеотидаэu и неспецифическоl фосфатаэы с оптиму

rюм рН 8.9-9.О. Наиболее nолная очистка фоофодиестераэы достиг

нута при хроматографии яда на колонке с сульфоэтuцеЛJПОJ1озой по 

методу С.К.Васеленко. Фермент не содержал примесей 5°-нуклеоти

даэы, э•- нуuеотидазы, щелочной фосфатазы и ендонуКJ1еаз. Фос

фодиэстераза активируется ионами мg2+ ( О .0!1:М) и 1m2+, а ин
rибируется ионами ZD2+. Исследование типа действия фермента на 
поJJИмерную м:>JieкyJiy ДНК провоДИJIИ с поrющъю двух независимых ме

тодов: сравнительноrо исследования скорости накопления КИСJIОТо

растворимых продуктов в реакционной смеси и сmрости снижения от

восите.п.ной вязкости раствора ДНК, а тапе исследования ве.иичи

·ны олиrовумеотидов, образующихся в процессе фермевтвоrо rидроп-

_ за с поrюЩЫ) rелъфИльтрации. 
Фосфодиэстераза яда щитоrюрдним яВJIЯется типичноl экзонук

леазоl. Активность фермента в значительной степени зависит от 

вторичной структуры ДНК. Фосфодиэстераза яда щитоаюрдника с боn

шой скоростью гидролизует денатурированную ДНК. 

Значительно больwий интерес представляет исСJiедование 

свойств 5' - нумеотидазы, так как оптимум рН ее у щитомордника 

отличается от такового. других видов змеl. Наиболее полная очист

ка 5°-нуклеотида~ы из яда щитоtЮрдвика была достиrнута при хро-
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автографии яда на колонке с сульфоэтил-сефадексом, С-25. 5*— нук- 
леотвдаза не содержала примесей 3’—нуклеотидазы, щелочной фосфа
тазы и фосфодиастеразн. Фермент двигался одной полосой при элек
трофорезе в полиакриламидном гел е . Оптимум pH 5 '—нуклеотидазы—
6 .8 -6 .9  в 0.1М трис — НЗ буфере. Полученный фермент при длитель
ном хранении стабилен и сохраняет активность в  течение полугода 
при -4 ° .  5*-нуклеотвдаза термо стабильна, инкубация при 60° в  те
чение 15 минут приводила лишь к незначительной потере активности. 
Ионы Hg2+ (10"т1) и 11п2+ (10”®М) увеличивают, а  ионы Zn2+ 
при таких же концентрациях полностью подавляют активность 5*-нук
леотидазы. ЭДТА (Г-КГ^М ), цитрат (0.IM ) полностью подавляют ак
тивность фермента. Цистеин (0.005М) подавляет активность 5* -нук
леотидазы.

Фермент специфичен по отношению к нукпеознд— 5*-фосфатам и 
не расщепляет З'-фосфатнуклеозиды, АТФ, глюкозо-6-фосфат и пара- 
нитрофенилфосфат. Скорост гидролиза различных деэоксирибонуклео- 
тидов (5*—тимидинфосфата, 5*—дезоксицитидинфосфата и 5*-дезокси- 
адениловой кислот^ незначительно отличаются друг от друга. Кон
станта Михазлиса для 5'—АМФ лежит в области 4 , Ю-4М. Значитель
ный интерес представляло исследование характера действия на ак
тивность фермента продуктов реакции, в частности нуклеозидов. 
Нуклеозиды несколько снижают скорость ферментного гидролиза, при 
этом-действие пуриновых нуклеозидов выражено в большей степени.

Таким образом*можно сделать вывод, что неспецифическая эк зо - 
нуклеаза и 5*—нуклеотядаза из яда щитомордника восточного,несмот
ря на некоторые отличия от соответствующих ферментов из ядов дру
гих змей, "могут быть вполне использованы в исследовании нуклеино
вых кислот.

D.K. Г о р е л о в

ИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯ СЕРОГО ВАРАНА
БЕСКРОВНЫМ СПОСОБОМ

Бадхызский государственный заповедник

Ряд лет в Бадхызском заповеднике и в прилегающих к нему 
районах попутно с проведением других зоологических исследований 
изучалось питание серого варана Vaxanue g ria e u a . В сравнении с 
большинством наших ящериц серый варан весьма немногочислен. Он 
внесен в "Красную книгу" Международного союза охраны природы.
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•тоrрафии яда на колонке с суJiьфоэти.11-сефад-ексом, С-25. s•- вук

. .аеотцаэа не coдepUJI& примесеl з•-нуuеот11ДаЗt~1, щuочвоl фоаf)а
'1'8811 • фосф:)диэстеразн. Фермент двиrался одной полосой при еsк

'fРОФ)реэе в поJIИакрИJJВМ1Щном rеле. Оптимум рН 5•-нуuеотидазн -
6.8-6.9 в O.'IM трис - В: буфере. Полученный фермент при д.llИте.ль
вом хранении ста~илен и сохраняет активность в течение полуrода 
при -4°. s•-нумеотидаза терrюстабuьна, инкубация при 60° :в те
чепе 15 минут JЛ)ИВОдиJ18 JIИШЬ к незначитеJ1Ьноl потере активности. 
Ионв ~+ ('IО-4м) и 11n2+ (IО-3м) увеличив811т, а воин Zn2+ 
при таах же концентрациях поJiностЬl) подавJIЯl)Т активность 5°-нук

жеотидазн. ЭДТА (r·I0-4M), цитрат (O.IM) полносты) подавляют ак
тивность фермента. Цистеин (О. 005М) подавляет активносrь 5' -аук
.жеотидаэы. 

Фермент специфичен по отношению к нумеозид- 5 1.-фосфатам • 
ве pacll(eпueт З•..фоефатнумеозидн, АТФ,· rJD)козо-6..фосфат • пара
нитроr}\еЮfJ!фоофат. Скорост rидроJJИэа разJПIЧШIХ деэоксирибонуuео

тuов ( 51-тимидинфосфата, 5•-дезоксицитидинфосфата и 51 -дезокси
адеНИJ1овоl КИСJ/ОТЩ яезначительно отлича~,тся друr от друrа. Кон

станта Михаэлиса д.fЯ 5 1-АМФ лежит в области 4 • Iо-4м. ЗвачитеJIЬ
ннй интерес представм.110 исследование характера действия на ак

тивность фермента продуктов реакции, :в частности нуклеозидов. 

Нумеозидьс нескоJП~ко оаи&аrJт скорость фермевтноrо rидро.uэа, при 

иом-деlствие пуриновнх нумеозидов внрааено в бОJiъшеl степени. 

Таким о6разом,_1Юzио «щеJ1Sть внвод, что иеспецифичесиая экзQ

вумеаза и 5•-вуклеотцаза из яда щитом:>рдника восточного, несм,т

ря на некоторне ОТJIИЧИЯ от соответствующих ферментов из ядов дру
rих змей, 'моrут 6нт:ь вполне использованы в исследовании ЩJКJiеиво
~ых IЦfС.ЛОТ. 

ю.к. r о р е JI о в 

ИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯ СЕРОГО ВАРАНА 

БЕСКРОВНЫМ СПОСОБОМ 

Бадхмзский rосударственннй заповедник 

Ряд Jieт в Бадхнзском заповеднике и в при.пеrающих к немз 

районах попутно с проведением друrих эоолоrичес:ких иссJ10дований 

изучалось питание ceporo варана Varanua griaeua. В сравнении с 
бОJП,11JИНством.наших ящериц серый варан весьма немиоrочиСJiен. Ов 

вне.сея в "Красную книrу" МеJ11Дународноrо союза охранн природн. 
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Необходимо включить варана к в списки животных, добыча которых на 
территории среднеазиатских республик запрещена. Естественно, изу
чение биологии немногочисленного вида, тем более в заповеднике, 
мы старались проводить бескровными методами.

Способ охоты варана прослежен нами в природе и на животных, 
содержащихся в неволе. Ящерица неторопливо продвигается по охот
ничьему участку, заглядывая в норы. Своеобразное строение ноздрей 
исключает попадание в них почвенных частиц и не препятствует его 
охоте я  в песчаных биотопах. Часто варан долго лежит неподвижно 
среди колонии больших песчанок, возможно, подкарауливая добычу .Не
подвижную или мало подвижную добычу -  яйца черепах и птиц, малень
ких птенцов и черепах -  варан сначала Ощупывает языком, сдавлива
ет зубами и затем заглатывает. При встрече подвижной добычи ва
ран делает резкий рывок, а  иногда преследует не слишком быстро 
удаляющуюся жертву на протяжении 20-30 м. Совсем мелкую добычу, 
например собранных в  кулиги личинок пустынной саранчи, слизыва
ет  языком. Поймав щ>упное и сопротивляющееся животное, варан дер
жит его мертвой хваткой несколько минут, временами сильно встря
хивая жертву боковыми движениями головы, пока она под действием 
токсичности слюны станет неподвижной (Горелов, 1971). Затем ва
ран, не раздвигая челюстей, мнет ее, прижимая к земле, и заглатыва
ет целиком. Крупная добыча заглатывается иногда долго и с трудом.

Прижизненное промывание желудка-основной метод, применяемый 
нами при изучении питания варана. Встреченные, обыкновенно на ав
томобильных маршрутах, вараны отлавливаются. Ящерицу надо держать 
одной рукой за  шею и вливать в нее воду через рот до тех пор,пока 
наполнятся желудок и пищевод. Если варан при этом закроет рот,до
статочно похлопать его рукой по верхней стороне головы. Ящерица, 
пытаясь схватить человека за  пальцы, широко разевает пасть. Иног
да варан сжимает верхнюю часть пищевода и вливаемая вода не про
ходит в желудок. В таких случаях надо немного подождать. В круп
ного варана можно влить 0 .5 -0 .7  л .  Вместимость желудка и пищево
д а  у варанов после спячки в 3-4 р аза  меньше. Накаченную водой 
ящерицу следует взять за  конец хвоста и трясти вниз головой до 
тех пор, пока из желудка вместе с водой выйдет и пища. На отлов 
варана, промывание его желудка, определение состава пищи и запись 
результатов уходит в среднем 12 минут. Наличие помощника значи
тельно упрощает работу исследователя. Промывание желудка варана, 
после поимки которого прошло несколько часов, весьма затрудни
тельно и отнимает много времени. Применение резиновых, деревянных 
и пр. предметов в качестве распорок челюстей варана нецелесооб-
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территории среднеазиатских республик запрещена. Естественно, изу

чеме СSиоJЮrии немноrьчиСJiенноrо вида, тем более в заповеднике, 

мн старались проводить бескровными методами. 

Способ охотн варана прослеаен нами в природе и на uвотных, 

содержаlQИХся в неволе. Ящерица неторопливо продвиrается по охот

ничьему участку, заrляднвая в норы. Своеобразное строеаие ноздрей 

исКJШчает попадание в них почвенных частиц и не препятствует ero 
охоте и в песчаных биотопах. Часто варан долrо леuт неподввно 

среди колонии 60.JIЬIIIJJX песчанок, возможи0у подкарауливая до6ыч, .Не

подвижную ИJIИ М8Jlo подвижную добычу - яйца черепах и птиц, малень

ких птенцов и черепах - варан сначала ощупнвает яэsком. сдавлива

ет зубами и затем заглатывает. При встрече подвижной дооычи ва

ран делает резкий рнвок, а иноrда преследует не СJ1ИШком быстро 

удаJ1ЯDщуюся жертву на протяаении 20-00 м. Совсем мелкую добнч,, 
например coбpafiНl,IX в кулвrи личинок пустынной саранчи. слизнва

ет язнком. Поймав крупное и сопротивляющееся животное, варан дер

жит ero мертвой хваткой нескоJIЬко минут. временами сильно встря
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разно, так как ломаются зубы ящерицы, что иногда приводит к раз
витию некротических процессов в ротовой полости.

Пищевой рацион варана включает почти все виды животных, ко
торых хищник может поймать и проглотить, за  исключением резко 
пахнущих. По годам и сезонам состав пищи резко меняется. Преобла
дают массовые виды. В мшиные годы это грызуны; весной -  черепа
хи до трех лет и ящерицы, преимущественно степные агамы; в нача
ле лета -  прусы. Охотно поедает змей, даже гюрз до 1 м длиной. В 
годы с обильными весенними осадками в Бадхызе развивается хороший 
травостой и розыск вараном пищи затруднен. Он вынужден выходить 
на грунтовые дороги чаще, чем обычно. Его суточная активность уд
линяется з а  счет утренних и вечерних часов, когда есть возмож
ность ловить сольпуг. При недостатке ]фупной добычи варан поеда
ет  некоторых чернотелок, а  также падаль: однажды нами был пойман 
варан, державший во рту мумифицированного каспийского гекона. От
мечали мы и случаи каннибализма. Срок залегания в летнюю спячку 
в годы с недостатком кормов оттягивается.

Нередка вараны посещают кордоны заповедника и окраины посел
ков, где поедают куриные яйца, цыплят до двухмесячного возраста, 
молодых кроликов. Ущерб такого рода незначителен. Вообще же в 
пище варана преобладают виды вредные или нейтральные в хозяйствен
ном отноаении.

Варан не избегает воды: охотно пьет, купается и даже ловит 
пребноводных крабов. Обычно же он довольствуется влагой, содержа
щейся в поедаемой добыче. С пищей, особенно с позвоночными живот
ными, варан получает и соли. Выводу лишних солей, в условиях де
фицита воды способствуют функционирующие носовые железы,впервые 
обнаруженные у варанов нами. Выходные отверстия назальных желез 
расположены в  передней части ноздрей. До сих пор действующие "со
левые железы" у пресмыкающихся были известны для морских видов. 
Среди сухопутных форм они найдены у некоторых растительноядных 
ящериц семейства игуавовых, обитающих в аридных районах Америки, 
и у африканской пустынной ящерицы (шипохвоста), также питающейся 
растениями с повшенным содержанием оолей.
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О.В. Г р и г о р ь е в

БРАЧНЫЙ ПЕРИОД И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗМЕЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИКРЫ СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА
В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Биологический институт СО АН СССР, Новосибирск

Материалы по экологии сибирского углоэуба НупоЫив 
k e y e e riin g i собраны на левобережье Приобского‘плато (Новосибир
ская обл ., окр. с.Верх-Тула) в апреле-мае 1 9 7 0 г . Наблвдения про
водились в заболоченном березово-осиновом с густым подлеском из 
ивы и черемухи колке, в котором весенние талые воды образуют не
большой временный водоем. Здесь была выбрана площадка в 100 if*, 
не которой прослежены сроки откладки, количество и размещение 
кладок икры и развитие личинок до их выхода в воду.

Наблюдениями брачного поведения углозубов (Григорьев,1971) 
выяснено, что "танцующая" самка удерживает самца под собой,обви
вая его хвостом. Это позволило предположить, что оплодотворение 
икры происходит в процессе ее откладки при обтекании спирально 
закрученными мешками икры клоаки самца. Наше допущение подтвер
ждает и сведения Н1ф.Кащенко (1896). В таком случае становится не
понятной форма И1фы углозубов -  парных, спирально закрученных в 
разные стороны (по и против часовой стрелки) конусообразных меш
ков. Каждая из спиралей, вращаясь в соответствующую сторону,долж
на по всей ее длине касаться клоаки самца (выделяемого спёрмато- 
фора) и оплодотворяться. Подтверждением служит развитие кладки 
уродливой формы, Одна из ее спиралей была обычной, другая пред
ставляла три соединенных между собой пузырька с небольшим количе
ством яиц (3 , 4 и 9 ) .  В нормальной спирали развивались личинки,в 
пузырьках яйца оказались неоплодотвореиными.

В брачном "танце" самка производит колебания тела в плоско
сти, перпендикулярной к его продольной оси, беспрерывно и долго 
(до I  час. 40 м ин .). Эти движения могут быть объяснены двояко: в о -  
первых, как приспособление для расположения икры на стебле расте
ния (для краткости субстрат для прикрепления икры называется сте
бель), так чтобы мешки икры разместились на противоположных сто
ронах стебля (и одновременно по обе стороны тела самца) как "пе
реметные сумы" (в противном случае ивда упадет на дно и погиб
нет); во-вторых, движения тела самки, особенно ее хвоста, и вызы
ваемые ими колебания воды могут служить сигналами для обнаруже
ния ее самцами и для удержания самкой равновесия во время "танца".

66

о.в. r р и r о р ь ев 

БРАЧНЫИ ПЕРWJД И ЭКОJЮГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНJЮСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИКРЫ СИБИРСКОГО УГJJ:ОЗУБА 

В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАдНОИ СИБИРИ 

БиО.1оrическнl инотитут СО АН СССР, Ново сибирок 

МатериаJП,1 по экологии сибирского уrловуба Вр~оЫце 

keyserlinp. ообраян на левобережье Приобокоrо •wraтo (Новоаибир
окая обл., Оlф. о.Верх-Тула) в апре.1е-мае I97'0 r. БабJll)Девия про
води.ось в заболоченном березово-ооиновом о rуотнм подмоком а 

ивы и черемухи колке, в котором весенние талые воды о6равуи не

большой временный водоем. Здесь была выбрана площадка в IOO .}, 
на которой прослеиеин ороки откладки. копчеотво и размещение 

мадок Иlфы и развитие личинок до их выхода в воду. 
Наб.~щцениями брачного поведения уrловубов (Гриrорьев, I97I) 

выяснено, что "такцу11ЩаЯ" самка удерииваеt самца под 00601,обви
вая ero хвоотом.·Это позволило предположить. что опJJОдотворевие 

икра происходит в процессе ее откладки при обтеRании опирuъво 

закрученными меmJСами икры моаки самца. Ное допущение подтвер

ждает и оведениа н:Ф.Кащенко (1896). В таком о.11чае становится по
. понятной форма икры углоsубов - парннх, спирально ваирученнп в 

разные стороны (по и против часовой стрелки) Ю)Rусоо6развых мз•
хов. Каждая из спиралей, вращаясь в ооответотвуJIЩуl) оторону,до.u

. на по всей ее длине касаться КJIO&IOI самца (ВЩ1еJ1Яемого опiJрмато
фора) и оплодотворяться. Подтверждением служит развитие КJJВДD 
урод.1ИВоl формы~ Одна ив ее 0IIJ1paлel была обычной, другая пред

ставляла три соединенных между собой пузырька о небоJU~111И11 количе

ством яиц (Э, 4 и 9). В нормальной опирали раs:вивuиоь JIИЧИВЮl,:В 
пузырьках яltца оказались неоплодотвореннвми. 

В брачном "танце" самка производит колебания тела в ПJiосво
оти, перпендикулярной к ero продольной оси, беспрерывно и до.11rо 
(до r час. 40 мин.). Эти движения №rут быть о6ъяоке~w двояко: во
первнх, как приспособление для раопС1.10&ения икры на стебле расте

ния (для краткости субстрат для прикрепления ИlфН называется сте
бель), так чтобы мешки икры разuеотилиоь на противополоанu сто

ронах стебля (и одновременно по обе стороны тела самца) как •пе" 
реметнне оумн" (в противном OJJyчae икра упадет на дно и поrиб
нет)~ во-вторых, двииеНJIЯ теs самки, особенно ее хвоста, и вызы
ваемые ими колебания воды rюrут олуuть оигиаJiами .цля обнаруае

ния ее самцами и для удерzания самкой равновеоu во время "танца•. 

66 



Производите иногда самкой как бы конвульсивные подгибании хвоста 
под углом в 90° ("под себя”) ,  возможно, связаны с выходом шфн из 
яйцеводов.

Во время "танца" все 4 конечности самки согнуты в виде "крю
ков”, хотя держится она з а  стебель только двумя, например,правой 
задней и левой передней. Стебель проходит под самкой наискось и 
поддерживает её, самка как бы "лежит" на нем бровной стороной.Ес
ли положение задней конечности более или менее зафиксировано со
гнутым и опущенным хвостом (и может быть изменено при перебрасы
вании хвоста на другую сторону стебля, что не наблюдалось), то 
перемещение стебля между.правой и левой передними конечностями 
создает некоторое колебание задней части тела самки, обеспечивая 
расхождение мешков икры на противоположные стороны стебля. Инте
ресно, что при опасности "танцевавшая" самка уплывает вглубь те
ми же "танцующими" движениями, не распрямляя хвоста.

Поведение самцов в брачный период пассивное. Каждый из двух 
самцов возле "танцующей" самки (в  20-25 см ниже ее и чуть в  сто
роне) по 2 -3  раза подплывал к ней и иногда тыкался в нее головой. 
Один из них, более крупный, дважды принимал описанное положение 
снизу самки. Обычно своды "лежали” на подводных растениях, вытя
нувшись вдоль стеблей. Их головы были чаще обращены в сторону 
"танцующей” самки, которая, видимо, была все время в поле их зре
ния.

Площадка для наблюдений была выбрана в центре временного во
доема, залившего деревья, кустарники, заросшие осокой кочки и за 
росли сабельника болотного. У деревьев обнажались корни, которые 
обрастали: мхом, что создавало (много укрытий для земноводных. 
Здесь оказалось наибольшее, количество кладок.

Откладка икры началась 24 апреля при температуре воды днем 
8° на глубине 56 см и продолжалась 12 дней. Из 33 кладок на са
бельнике болотном найдено 12, на стеблях осоки -  10, на ветвях 
ивы -  10 (одна не была прикреплена). Кладки располагались в  12- 
20 м от берега на глубине 2-8  см. Отдельными скоплениями икра об
наружена у кустов ивы (2-9 кладок), возле стволов берез ( 1 - 3 ) ;на 
открытых участках -  разрозненно и реже (1 -2 ) .  На одном растении 
(например, стебле осоки) встречается 1 -3  кладки разных самок. Из 
32 кладок по одной оказалось 5 9 .4 , по две -  1 2 .5 , по три -  
2 8 .1 2 . Расстояние между соседними кладками 1 -6  см, редко до 50 см.

Ввд растений имеет экологическое значение для прикрепления 
и свободного перемещения в спиралях яиц, имеющих отдельные обо
лочки. При снижении уровня воды кладки, прикрепленные к свободно
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создает некоторое колебание задней части '!'ела самки, обеспечивая 

pacxos,цeНJie мешков икры на противополоаные стороны стебля. Инте

ресно, что при опасности "танцевавшая" самка уПJ1ЫВает вrлубь те-

.. МИ ае 11танцу11щими11 двиzениями, не распряммя хвоста. 
Поведение самцов в брачный период пассивное. Кццd из двух 

самцов воз.же "танцующей" самки (в 20-25·cu в.uе ее и чуть в сто
рове) по 2-З раза подплываJ1 к вей и иноr.да 'l'Ыюа.lСЯ в нее гоJIОВой. 
Один из них, бoJI&e крупный, дваа,цы -приВИМ8Jl описанное поJЮжеяие 

снизу самки. Обычно саt,ЩЫ ".1reaau" на подводных раотеЯJIЯХ, ВЫ'l'Я

яувmись вдОJIЬ сте6J1ей. Их гоJ1овы 6ЫJLR чаще обращены в сторону 
11танцу11щей 11 самки, которая, видимо, была все время в поле их зре

ния. 

ПJiощад:ка дм наб.пюдений бы.па выбрана в центре :еременноrо во

доема, заливmеrо деревья, кустарники, зароаuие ОСОI<ОЙ КОЧЮI И за
росли сабелыщ:ка болотноrо. У деревьев обнааались корн.и, которые 

обрастuи: мхо11. что создавало !много укрытий для земноводных. 

Здесь оказалось наи60JIЬ111еs.. Ю>JIИчество RJJ.aДoк. 

· Отмадка икры нача.пась 24 апреля при 'l'емпературе водн днем 
rP на глубине 56 см и продоJDtалась I2 дней. Иs ЗЗ мадок на са
белъвике болотном найдено I2, на стеблях осоки - IO, на ветвях 

ивы - IO (одна не была прикреплена). Кладки располагались в I2-
20 11 от берега на глубине 2-8 см. Отдельными скоплениями икра 06-
наруаена у кустов ивы (2-9 кладок), возле стволов берез (1-З);на 
O'l'lфЬITЬIX участках - разрозненно и реже (i-2). На одном растеНJIИ 
(например, стебле осоки) встречается 1.:.З мадки разных самок. Иs 
З2 мадок по одной оказалось 59.4, по две - I2.5, по 'l'РИ -
28.1%. Расстояние между соседними мадmми 1-6 см, редко до 50 cu . 

. Вид растений имеет экологическое зяачеяке дяя прикреплевиа 
и свободного перемещения в спиралях яиц, име11ЩU отдельные обо

лочки. При сНШJtении уровня воды кла,цки, прикреплевш,~е к свободно 
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плавающим обрывкам растений (стебли осоки), остаются в воде; их 
спирали всплывают к поверхности, волновые движения могут выви
вать передвижение яиц, способствуя их равномерному нагреванию. 
Кладки, прикрепленные к ветвям кустарников, при падении уровня во
ды поднимаются над ней и верхняя часть их высыхает, причем яйца 
сдвигаются в нижние части спиралей. Так,из 10 кладок на ветвях 
ивы к 20 мая 6 были подняты над водой на 1-6 см (в 1971 г .  на 
9 .5  см ). При резком спаде воды гибнет 10-50 % личинок. Располо
жение нескольких кладок рядом препятствует ( з а  счет веса) их под
нятию и высыханию.

Из 30 кладок с 36-48 яйцами (в одной спирали) было 10 %, с 
55-68 -  2 6 .7  %, о 70-86 -  43 .3  % и с 95-119 -  20 %. Разница меж
ду числом яиц в спиралях одной кладки составляет I —15, чаще 4 -5 . 
Среди 30 кладок в 24 (80 %) было 1-40 нарезвившихся (неоплодотво- 
ренных?) яиц, в 6 кладках (20 %) развились все яйца. Кладки с 
1-9 нарезвившимися яйцами составили 9 1 .6 , с 16-40 -  6 .4  %. Повре
ждений кладок от естественных причин не было.

Развитие икры 23-28 дней. Выход личинок из мешков в воду на
чался 22 мая; 24 мая в 17 кладках 40-95 личинок вышло в воду; вы
ход личинок во всех кладках закончился 28 мая. Личинки прорывают 
оболочку спирали в разных участках; при массовом выходе они скап
ливаются на дне спиралей, где чаще и прорывают их оболочку. По 
выходе из спиралей в воду личинки расплываются, но держатся пер
вое время вблизи них, а  некоторые прикрепляются к  их наружной 
поверхности. Длина вышедших в воду 10-13 мм, вес  8-18 мг. Под
счет показывает, что на площадке с 33 кладками вывелось около 
3500 личинок углозуба.

6 .Н . Г р у б а  н т  , А.В. Р у д  а  е в а ,
В.И. В е д м е д е р я

О СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЧЕРНОЙ ФОРМЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ ГАДШИ

Харьковский государственный университет

Анализируя опубликованные материалы о гадюке обыкновен
ной v ip e r s  b e ru s  за  всю историю изучения ее как вида, приходит
ся констатировать, что до сих пор нет еще исчерпывающего ответа 
на вопрос: что представляют собой черные гадюки лесостепной зоны.

К.Линней в 1758 г .  присвоил серой формз гадюки название Со-
68
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I-9 неразвившимися яйцами составил.и 9I.6, с I6-'40 - 8.4 %. Повре
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ход личинок во всех- КJiадках заЮ)нчился 28 мм. Jlичинки прорывают 
оболочку спираJIИ в разных учас'fках; при •ссовом выходе они сиап

ливаю,ся на дне щtиралей1 где чаще и прорываю'!' их оСSоJЮчку. По 

выходе из спиралей в воду личинки расп.lЬlВ8Ю'l'ся, ко держатся пер
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В.И.Гр у d ан т, А.В.Руд а ев а, 

В.И. Вед меде р я 

О СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРИНАДJ[!WЮСТИ ЧЕРIЮЙ ФОРМЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ Г Ад1JКИ 

ХарьковсRИI rосударственНЬ1й университе'f 

Анализируя опубликованные материалы о гадюке обыкновен

ной V1pera Ъe-rus за всю историю изучения ее вак вида, приходи'l'

ся констатировать, что до сих пор нет еще исчерпнвающеrо ответа 

на вопрос: что представляют собой черные гадюки лесоС'l'епной зоны. 

к.линией в !758 r. присвоил серой форма гадюки назваиие Со-
68 



lubeг  b e ru s , а  в 1761 г .  черной форме -  Coluber p r e e te r .  В 
1772 г .  Лепехин описал черную гадюку, закрепив за  ней название 
С. p r e e te r .  Однако в 1868 г .  К.Кесслер, не обнаружив резких от
личий между серыми и черными гадюками, объединил их в один вид 
V ipera b eru e . Этого же мнения придерживались А.Сабанеев (1868) 
и И.Порчинский (1872), которое еще больше утвердилось после ста
тьи К.Пенго (1869), где приводятся сведения о появлении серого о 
рисунком потомства от абсолютно черной самки. В дальнейшем чер
ную гадюку стали выделять как v a r . p re e te r  (Браунер, 1906) и 
morpha p re e te r  (Пузанов, Козлов, Кипарисов, 1955) и, наконец, 
В.И.Таращук (1959) высказал предположение, что черная гадюка яв
ляется в какой-то мере обозначившейся экологической расой.

. Для выяснения систематической принадлежности черной формы 
обыкновенной гадюки нами 15 лет велись полевые и лабораторные 
исследования. Изучены 191 эк з . черной формы гадюки и 159 обыкно
венной. Полученные данные свидетельствуют о довольно значитель
ных расхождениях экологических и морфологических признаков двух 
форм гадюк.

Наблюдения над обыкновенной гадюкой проводились на севере 
Сумской области, где она обитает в основном на торфяных болотах 
и реже в сосновых борах. В связи с этим предпочитаемая пища но
ворожденных -  сеголетки лягушек, без которых в террариуме не уда
валось их выкармливание. Пища взрослых гадюк -  лягушки, грызуны, 
изредка птенцы гнездящихся на земле птиц. Черные гадюки в Харь
ковской области населяют широколиственные леса в поймах бассей
нов рек Сиверский Донец, Мерла и д р .,  скапливаясь по опушкам,про
секам и вырубкам (самки). Основной корм -  грызуны, землеройки, 
иногда чесночницы. Новорожденные в террариуме охотно едят кусоч
ки мышат и крысят.

Сроки размножения совпадают, но плодовитость змей и внешний 
вид новорожденных различны. Черные гадюки рождаются более круп
ными и менее агрессивными. Самки черных гадюк таких же размеров, 
как серые, дают больше потомства. Среди черных был обнаружен эк
земпляр гадюки с 24 эмбрионами последней стадии развития (до 
106 мм).

Окраска новорожденных, вызвавшая столько недоразумений,очень 
сходна у обоих форм, но при сравнении живых экземпляров явствен
но видно, что у черной гадюки рисунок контрастнее. Это различие 
настолько устойчиво, что при многократном получении потомства ни
когда не составляло труда визуально разделить новорожденных чер
ных и обыкновенных гадюк. Освоение метода успешного выращивания
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luber beruв 1 а в 176! r. черноl ф)рме - Coluber preeter. В 
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новорожденных позволило нам проследить постэмбриональное измене
ние окраски у гадюк от рождения до четырех л ет . Для выяснения до
стоверности предположений о влиянии на окраску змей окружающей 
среды черные и обыкновенные гадюки выращивались на светлом фоне 
при круглосуточном освещении.

Нами установлено, что рисунок у потомства черной гадюки по
степенно начинает исчезать после каждой последующей линьки, общий 
фон темнеет, дольше рисунок сохраняется в задней части головы и 
туловища; полностью рисунок исчезает и змеи становятся абсолютно 
черными между третьей и пятой линьками у отдельных особей по-раз
ному (ноябрь-март в  террариуме). Это проверено на 57 гадюках, з а  
четыре сезона размножения. Следовательно, срок исчезновения рисун
ка и изменение окраски определялись не возрастом гадок, а  скоро
стью их роста (количеством линек). Это подтверждается добытыми в 
природе майскими экземплярами молоди черной гадюки, сохранившими 
ювинильную окраску и утратившими ее при выращивании в террариуме 
только в конце июня.

Среди исходного материала по обыкновенной гадюке мы распола
гали и самками-ме лани стами разной степени потемнения до абсолютно 
черных. Молодь обыкновенной гадюки как от серых самок, так  и от 
мела'нистов, после каждой линьки приобретала все более яркую и 
контрастную окраску, ни одного почерневшего экземпляра не наблю
далось.

Полученные результаты выращивания молоди свидетельствуют о 
том, что черная гадюка не является ни morpha p r e a te r ,  ни таг. 
p re e te r ,  как полагали некоторые авторы, и говорято том, что эм
бриональная окраска потомства цредставляет один -из ярких приме
ров проявления биогенетического закона (у молоди повторяются при
знаки предковых форм).

Изучением морфологических признаков гадюк на большом мате
риале установлены существенные отличия между червой и обыкновен
ной гадюками (см. таблицу).

Совокупность признаков каждой формы позволяет довольно легко 
определить этих гадюк. Дополнительным признаком, облегчающим оп
ределение, является сопоставление второго и третьего верхнегубных 
щитков,.Как правило, у обыкновенной гадюки их 2 > 3  ( 1 .0 0 -1 .5 3 ), а  
у черной форм; -  2< 3 (0 .7 3 -1 .0 0 ) . Экземпляры с равными щитками 
встречаются очень редко.

Используя приведенные морфологические признаки, необходимо 
возможно полнее проанализировать качественный состав популяций 
гадюки обыкновенной по.всему ее ареалу.
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при круглосуточном осве!Q!нии •. 

· Нами установлено, что рисунок у потомства черной гадюки по-
степенно начивает исчезать после кшrдоl поСJiедующеl линьки, CIOIQИI 

фон темнеет, доnше рисунок сохраняется в задней части го.повu и 

тулови111В; полностЪII рисунок исчезает и змеи становятся абсОJШ'1'во 

червsми мeJUtY третьей и пятой JIИньками у отдеJ1ЬНi1Х.осо6еl по-раз
яому (ноябрь-март в террариуме). Зто· проверено на 57 гадюках, за 
четыре сезона разUВО&ения. С.11едоватеJIЬно1 срок исчезновения рисун

ка и изменение окрасии опредеJIЯJIИсь не возрастом гадюк. а скоро-

. СТЫI их роста (коJ1Ичество11 .пинек). Зто подтвер~щается дсюытыми в 
природе майсRИМИ эизеЕJIЯраWJ IIЮJЮДИ черной rад11ки, сохраНИJЗ111ими 

авинuьнуD oкpacJtY и утратИВ111ими ее при выращивании в террариуме 

TO.IЬltO В ХОJЩе DIВЯ. 

Среди ИСХО)tНОГО 111териuа по (?бwкновенноl гедююэ мн распоа

Г&JIИ и самками-ме.J18нистами· разноl степени ~мнения до абсолютно 

чepRilX. Молодь сюыкновенной гадюки как от серых 08.l,l)K, так и от 

ме.па'нистов, после кодой линьки приобретаu все· более яркую и 
контрас!'ную окраску, ни одного почерне11111еrо экземпляра ве наб.111)-

. .• 
далось. 

Получен!!Ьlе результаты выращивания 11>.110.цв сви.цетмьствуют о 
1 

· том. что черная гадюка не ЯВJIЯется u aorpha preвter, ни таr. 

prester,. как по.itщ'8JП1 некоторые автор11. и ГОВОРЯ'!'О том, что эм

бриоН8Jlьвая окраска потомства представJIЯет один -из ярюа приме

ров прояuения биогенетического заВDва (у №.11оди повторнuтся пр.11-

аваки предковнх форм). 
И.учением rюрфо.11оrичесюа признаков гадюк на бо.1П~11ок мате

РИ8.Jlе установлевв су~С'l'Веввне от.пичия мэw черной и сюнкновев

ной reдDКalllll (см. табвцу). 
Совокупность признаков кuдоl формы позвоuет доВОJIЬНО леrио 

опреде.пть атu rадl)к. Дополните.11ыоо1 признаХОJI, об.tеrчаDЦИм оп

редежение, пJJЯется сопоставление второго и третьего верхвеrубвнх 

1111тков._Как правило. у о6нкновенноl rадDКИ u ~)8 (I.OO~I.53). а 
у черной фор1111 - 2< З (О.?З-I.00). Зкзе1111J1Ярн с рав!ШМИ щnками 
встре'Ч81)ТСЯ очень редко. 

Испоnзуя приведенные морфо~огические признаки, необходИII) 

.возrюано полнее про~наiизировать вачественкый состав популяций 
ГВДIIU ОбЫКНОВеВВОI ПО.всему ее ареалу. 
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Признаки Обыкновенная
гадюка

Черная гадюка

Длина тела, в мм
новорожденные самки 135-175 155-210
новорожденные самцы 128-165 140-208
взрослые самки до 610 до ?65
взрослые самцы до 577 до 623

Число брюшных щитков
самки 143-154(149.09+0.34) 147-159(153.6+0.30)
самцы 140-150(144.76+0.35) 144-157(151.2+0.28)

Число чешуй вокруг тела
самки 2 1 (7 9 .4 * ) ;1 9 (8 .8 » , 

очень редко -  23
21(71.2?) ,-23(23.33*

самцы 21(80.350; 19(9.8*) 21 (73 .58?);23 (16 .53

Число верхнегубных щитко; 7-10 8-11

Очевидно, во многих случаях меланистов обыкновенной гадюки 
принимали за  черных и, наоборот, черных гадах за  меланистов. Чер
ная форма гадоки имеет свой ареал. Она широко распространена на 
Харьковщине, где обыкновенная гадюка отсутствует.

Полученные результаты дают основание ставить на обсуждение 
вопрос о восстановлении для черной гадюки видового названия Vi
per* preeter (L.) .

В.Н. Г р у б а  н т , А.В. Р у д а е в а
В.И. В е д м е д е р я

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ
ОБЫКНОВЕННОЙ ГАДЮКИ

Харьковский государственный университет

В целях сохранения природных очагов змей требуется ос
воение методов их разведения, постановка работ по детальному изу
чению их биологии как научной предпосылки змееводства. О реаль
ности этой задачи свидетельствуют полученные нами данные по вы
ращиванию молоди гадюк в террариуме. Изучались обыкновенные г а 
дюки V ipera Ъегив черной формы из Харьковской области и серой 
формы с рисунком из Сумской (УССР), Московской и Ленинградской 
области (РСФСР). На протяжении шести лет (1966-1971 г г . )  в  июле- 
августе производился сбор оплодотворенных самок (всего 27 э к з .) ,
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Признаки 

Дана тeJJa, в мм 

вовороаденнне самки 

новороz,цеввае самцы 

BIPOCJJHe самки 

aзpocJD,Je самцн 

ЧиСJJо <Sр1111внх щитков 

ОСSнкновеяиая 
rмю:ка 

IЭ5-I?5 

128-!65 
до 6IO 
до 5?7 

Черная rадDка 

155-2!0 
!40-208 
до 765 
ДО 623 

- сама 
самцв 

I4Э-I54(I49.09;t0.З4) I47-I59(I5З.6+0.ЗO) 
I40-I50(I44.76+0.Э5) I44-I57(I5I.2+0.28) 

ЧиСJiо чешуl вохруr тем 
сама 2I(79.4%);I9(8.в%), 

оченъ редко - 28 -
самцы 

'ЧиСJIО вepxнery<Sma щитков 
1 

2I(80.З%);I9(9.8%) 

7-IO 

2I(7I.2%);23(2З.зз%) 

21(7З.58%).2З(I6.5З% 

8-11 

Очевидно, во мноrих сJJучаях меJJанистов о6ыкновенноl raдDюi 

цринимаJIИ за черюа и, наоборот, черных гад,11к за мелавистов. Чер

ная форма rцюки имеет свой ерем. Она широко распространена на 

Харьковщинеi rде обыкновенная rад11ка отсутствует. 

Полученаые результаты дат основание ставить яа о6суz.цеиие 

_ вопрос о восстаноВJ1евии ДJ1Я черной rадDкв видовоrо наsваввя v1-
pera preвter (L,). 

_- В.И. Г р у б а в т, А.В. Р у д а е в а 

В.И. В е д II е д е р я 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ 
ОБЫКНОВЕШЮЙ rwжи 

Iарьковскиl rосударствеввнй универсJ1'1'е!' 

.В цемх со,храневия природвнх очаrов sael требуется ос
воение_ методов их разведения, постанов:ка работ по детВJ1Ьвому изу

чевu их биолоrии как научной предпосlilJIКИ зrееводС'l'Ва. О реаJJЬ

аости втоl задачи авидетельствуи полученные нами данные по вн

ращиваНIШ №JЮДИ rадюк В террариуме. ИзучаJIИСЬ обнкно:вен:НЫе :,,-а
Дl)IИ Vipera Ъеruв червой формы из Харьковской о6sсти и cepol 
формн с рисунком иа Сумскоl (УССР), Мосmвскоl и .nевивrрадскоl 
ое!JJВ.сти (РСФСР). На протuеяп шести JJeт (I966-I97I rr.) а JIJ)Jle
aJJrycтe производиJJся сбор опJIОдотворенmа саrюк {в oero 27 зкз.), 
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которые содержались при t °  около 30°С, необходимой для нормаль
ного эмбриогенеза.

Приплод от каждой самки (8-15 особей) выращивался в отдель
ных террариумах размером 50x27x30 см с температурой в  25-30°С, 
осуществляемой извне лампами накаливания. Змеи находились в усло
виях круглосуточной освещенности. Новорожденные гадвки начинали 
принимать пищу в одно -  трехнедельном возрасте. Важный этап в вы
кармливании -  первые приемы пищи. Основной корм гадюк -  новорож
денные и двух- и трехдневные мышата и крысята. Кормление серой 
формы начинается с лягушек. Это необходимое условие их выращива
ния. Корм (мышата, крысята) нарезался кусочками, а в дальнейшем 
поедался целиком.

В первые 3-4 мес. гадюка съедала I . 5 -2 .0  г  в сутки. По мэре 
роста количество поедаемой пищи увеличивалось до 36-37 г  в сутки. 
В период выращивания змеи ели ежедневно. Способность змей к дли
тельному голоданию породила широко распространенное представле
ние, что змеи питаются периодически. Наши наблюдения показали,что 
для успешного выращивания молодняка недопустима перерывы в корм
лении. '

При оптимальном режиме содержания и кормления зафиксирован 
интенсивный рост змей весь год и длина их увеличилась на 430-475 
мм. Выращенные в террариумах гадюки по величине превзошли своих 
сверстниц из природы в 2 .4 -3 .7  р а за . Сравнение полученных данных 
с литературными сведениями о росте гадюк в  природе свидетельству
ет  о том, что в условиях террариума змеи растут в  5-6  раз быстрее 
и в 10-12 мес. достигают размеров взрослых четырех-пятилетних га 
дюк (590-670 мм). Интенсивный рост змей сопровождался частыми 
линьками (9-10  раз в первый г о д ) . Все линьки проходили быстро(вы
ползки целые) и, очевидно, безболезненно, так  как в этот период 
змеи не прекращали принимать пищу (даже с "помутневшими" глаза
ми). К февралю 1972 г .  в террариумах содержалось 20 гадюк в воз
расте от 6 мес. до 3 .5  лет.

Изложенный метод выращивания молоди гадюк пригоден для выра
щивания молодя и других змей. Так, членами секции террариумистов 
(при музее) были выращены эфы (5 ) , степные гадвки (3 ) ,  восточные 
щитомордники (6 ) ,  узорчатые полозы (4 ) ,  амурские полозы ( 3 ) .

В ы в о д ы
1 .  При создании оптимальных условий содержания и кормления 

гадюк можно выращивать продуктивных змей за  8-10 месяцев.
2 .  Размеры змей находятся в прямой зависимости от количества 

и качества потребляемой пищи.
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I<Оторые содержались при t 0 око.11O зоОс, нео6ходимоl для нормаль-
ноrо эм:1риоrенеза. . 

Приплод от кaJll,ЦOI самu (8-!5 oco6et) выращивмся в отдель
ных террариумах размером 50х27хЗО см с температурой в 25-ЗООс, 
осуществляемой извне лампами накаливания. Змеи находwшсь в уСJrо

виях круглосуточной освещенности. Новорожденные гад11ки начина.пи 

принимать пищу в одно - трехнеде.11ьном возрасте. ВажlD:IЙ атап в вы

карWiивании - первые приемы пищи. Основной корм гад11к.,. новоро&

денные и двух- и трехдневные МЬ1111ата и крысята. Кормление cepol 
формы начинается с лягушек. Это нео6ходимое условие их выращива

ния. Корм (МЬ1Шата, крысята) нареза.11ся кусочками, а в дальнеЯШем 
поедался целиком. 

в первые 8-4 мес. rа,цюка съедала I.5-2.0 r в сутки. По мере 
роста количество поедаеаюй пищи увеличивалось до 36-37 r в сут:ки. 
В период выращивания зМ3и ели ежедневно •. Спооо6ность змей ·к дли
теJIЬному голодаНИII породИJiа широко распространенное представм

ние, что змеи питаются периодически. Наши на6JIЮДения показали,что 
дм успешного выращивания r.юлодяяка недопустимw перерывы в корм-

.11евии. • 
При оптиМВJ1Ьном peu11e содержания и корw~ения зафихсиро:вая 

интенсивный рост змеl весь rод и ДJJИна JU: увеJD1чuась на 400-475 
мм. Выращенные в террариумах гад11ки по вепчиие превэоШJIИ своих 

сверстниц Jl8 -природы в 2.4-З. 7 раза. Сравнение по.11учеИН1iХ данИilХ 
с птературннми сведеВВЯIIИ о росте rад11к в природе свцетельству

ет о том. что в умовиях террариума змеи рас!'ут в 5~ рае 6ыстрее 
и в I0-12 мес. достиr811Т раз1еров взроСJIНХ четнрех-пятuетНJО: ra
Дl)K {590,-670 мм). Интенсивннl рост змей сопровщцмся часты• 
JIИНЬКЗIIИ (9-!0 раз В первнй rод). Все .DВЬКИ ПрОХОДИJIИ 6ыстро(вн
ПОJ18К11 це.11Ые) и, очевидно, 6ез6O.11езвевно, так как в этот период 

змеи не прекраЩUJJ привимать пищу {даае с "помутневшими" rJ1&зa

•). К февраа !972 r. в ,-еррариумах оодержалось 20 rад11к в воз
рас,-е от 6 мес. до З.5 JleT. 

Из.JОЖеквнt метод выращивания 81>JЮди rад11к пригоден для выр,

щивания JIOJIOДВ и друrих вмеl. Так, чжевами се1Щ1111 террариумистов 

(при музее) бUJI внращваы вф11 (5), 0'1'8Пвые l'адl)КИ (3), вос!'Очвые 
ll)l!'OIIOPДВIID (6), уворчатые ПОJIОЗЫ (4), амурсDе ПО.JЮIЫ (Э). 

Вывода 

-1. При совдавп ОПТИМЗJIЬИilХ YCJlOBd содерuнц и ltOPIIISВIIII 
rQDк IIO&BO внращива,-ь прО"дуктивнвх вмеl эа 8-IO месяцев. 

2. Рuмеры sael находятся в пря1ЮI эавиСИJ1>сти от КОJ111чества 
и качества JtoтpeбJ1Яe1IOI ПИЩII. 

72 



3 . Выращенные змеи не пугливы и не агрессивны и, очевидно, с 
ними будет легче работать в условиях змеепитомника (особенно с 
черное формой гадюк).

4 .  При использовании вышеуказанного корма змеи никогда не 
расходуют яд на умерщвление добычи, что создает предпосылки для 
получения от них большего количества яда .

5 . Змееводство позволит сохранить естественные запасы змей, 
которые в дальнейшем послужат для рационального обновления маточ
ного поголовья.

Я. Д . Д е в л я т о в ,  М.  II. М а л и к о в

НЕКОТОРЬЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯДА
СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ И КАВКАЗСКОЙ ГЮРЗЫ

Институт зоологии и паразитологии АН УзССР, Ташкент.'

Известно, что химические свойства ядов можно использо
вать в  таксономических целях. Поэтому интересно было изучить био
логическую активность ядов морфологически близких, но географиче
ски разобщенных змей. Использовали яд , высушенный в  эксикаторе 
над хлористым кальцием при комнатной температуре, полученный от 
двух подвидов гюрзы -  среднеазиатской (туркестанская и нуратин- 
ская популяции) V ipera  le b e t in a  tu ra n ic a  и кавказской V .l .  ob- 
tu a a , хранившийся в течение года в обычных флаконах. Фракциониро
вание ядов змей этих подвидов в веронал-мздиналовом буфере при 
pH 8 .6  показало наличие анодных и катодных фракций с преобладани
ем последних. Некоторое увеличение катодных компонентов выражено 
в яде кавказской гюрзы. У обоих подвидов основную массу яда со
ставляют слабоподвижные фракции, мигрирующие в сторону анода и 
катода. Число выявляемых фракций хотя и одинаково, но весовые со
отношения различны, что подтверждается результатами иммуноэлек
трофореза. В наших опытах использована моновалентная сыворотка 
"антипорва". Поскольку реакция преципитации зависит от количе
ственных соотношений реагирующих веществ, то одинаковые по под
вижности фракции образуют независимые дуги преципитации. Оба под
вида различаются по иммунофореграммам. Так, в яде V ipera lebe  -  
t i n a  tu ra n le a  обнаружено 19, в яде V ipera le b e t in a  ob tuaa -  I?  
дуг преципитации.

Определение ферментативной активности АТФ-азы (Туракулов и 
д р ., 1967), протеазы ( Агеот, 1939) показало, что яд  среднеазиат
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з. В1фа111Вввне змеи не пуrливы и не аrресоивНil и, очеввдао, с 

ними буде,- .иеrче работать в уСJJовиях змеепитомника (особенно с 

черной формоl rадюк). 
4. При иопо.иъзовании вншеуказанвоrо корма змеи никоrда не 

расходуй яд на умераuз.11евие добычи, что создает предпосЫJ1ки дJIЯ 

по.иучеииа от них боJIЬШеrо коJDiчества яда. 

5. Змееводство позволит сохранитъ естествевНilе запасы амеl, 
ко~рые в дuънеJшем пощаат для рациояuъноrо оововJiеииа 111точ

ноrо поголовья. 

Я. д. да в ж я" о в. м. 11. 11 ал и :к о в 

НЕКОТОРЬЕ БИ>~КИЕ IЮКАЗАТЕJ!И ДЦА 

СРIШНЕАЗИАТСКОЙ И ВАВКАЮКОI ШРЭЫ 

ЙRC'fll'l'J'f 800.JIОГП И параэИ!'ОJIОГП АН JзССР, 'rмкевт: 

Иэвес'fно, что химичесuе свойства ядов моаво вспо.о.зо

ватъ в 'fаксовомичесuх целях. Поэтоuу-ивrересно бы.rо пучиъ бво

J1оrическуD аионос'fъ ядов аюрфо.11оrичес:ки бDаких, яо rеоrрафllче

ски раэобщенвнх змеl. ИспользоваJIИ яд,. высушеивd в эКС11иаторе 

над uористым каJiъцием при комва'fноl темпера'fJРе, по,rуче-ннмJ O'f 
двух подвв.цов mpail - среднеаэиа!'ской (,-уркестанская и нуратин" 
екая попуJ1Яции) Vipera lebet111.a turudca и К81'К88СКОI V .1. ob
tusa1 хравввшиlся в течение rода в обычных фuконах. Фрахциовиро
вавие ядов амеl ,,.их подвидов в веровал-мединмовом буфере при 

рН 8.6 показuо иа.пичие анодных и ка'fодюа: фраицd с преобJIВДани
ем последввх. Неко,-орое увеличение катодКЬJХ компоаентов выраzево 

в яде кавказской mрзы. У обоих подвидов основную массу яда co
CTUJIЯD!' СJiабоподвиаНilе фра~щии. мигрирующие в сторону анода и 

катода. ЧиСJIО внявJ1Яе11НХ фракций хо,-я и одинаково, яо весовые со

О'fВошеииа разuчНЕI, что подтверидае'fСJI резуutатами И№Qноэ.ек

трофореза. В Н81DИХ оПЬJтах использована 11>нов8JJ811твая сыворотка 

"антиmраа". Пос:коnку реакция преципитации аависи'f от ко.ии111-
ственвых СОО'fНОJВеииl реаrирующп веществ, 'fO одинаковые по под
ваяости фракцп OCSpaзyvr независаМЬJе дуrи преципитации. Оба под

~ца различаются по иммунофореrраммам. Так. i яде Vipera l•b• -
tiaa turu1oa обнаружено I9, в яде Vipera lebetina 0Ьtu11a - 17 
дуr преципuации. 

Опреде.11ение фермзнта!'ИВНОЙ активвос!'И АТФ-888 (TypЩJIOB И 
др •• !967) 1 протеаз11 ( Ar•ov, 1939) показuо, что яд среднеаэиа'f-
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ских гюрз туркестанской популяции вскоре после отлова имеет наи
более высокую степень активности (1 7 .8 + 1 .I ;  2 .15+0.68 соответст
венно) . Самая низкая степень активности исследованных ферментов 
у яда гюрз нуратинской популяции (10.7+1.13; 1.25+0.47 соответ
ственно. Яд кавказских гюрз занимает промежуточное положение меж
ду этими образцами ядов ( I6 .3 + I .5 ;  1 .77+ 0 .56 ). Для определения 
токсичности яд растворяли в  физиологическом растворе в концентра
ции 1 :10  и вводили белым шшам (оамцам) весом 18-22 г  под кожу. 
Результаты учитывали по альтернативной реакции и обрабатывали ме
тодом Литчфидда-Уилкоксона (Беленький, 1959). Какие либо резкие 
различия по степени токсичности между образцами не обнаружены.

Ф. Д. Д а н и е л я н ,  9.  М. Е г и а з а р я н

БИОАКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРАЧНЫХ КРИКОВ ОБЫКНОВЕННОЙ
КВАКШИ В АРМЕНИИ

Ереванский государственный университет

Обыкновенная квакша Byla агЪогеа широко распростране
на на Кавказе. Согласно литературным данным, в пределах Кавказа 
обитают два ее подвида: H .a .e a v ig n y i, населяющая центральное'За
кавказье, и H .a.Bchelkownikowi, занимающая остальную кавказскую 
часть ареала (Чернов, 1926; 1929; Гумилевский, 1939). Эти подви
ды хорошо различаются по величине и окраске.

В Армении встречаются оба подвида, причем первый обитает 
главным образом в  северной -  лесной части республики, а  второй в 
зоне полупустынь и в предгорной полосе на юге. В последнее время 
П.В.Терентьев (I960) пришел к  заключению, что изменчивость вида 
H .arbo rea  в целом носит клиналышй характер и выделение подви
дов нецелесообразно. Нами сравнены брачные сигналы обоих встре
чающихся в Армении подвидов квакш. Они оказались резко различны
ми. 7  H .a .eav ig n y i нижняя спектральная граница голоса простира
ется до 1  кгц, верхняя до 2 .5  кгц . 7 H .a.echelkownikowi нижняя 
до 1 кгц, верхняя до 2 кгц . Длительность межпульсового интервала 
у первой составляет 320 мсек, и одного пульса 150 мсек., а  у вто
рой соответственно 40 и 120 моек. Полученные данные подтверждают 
подвидовое различие исследованных квакш, причем не исключено,что 
это различие достигает видового ранга.
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БИОАКУСТИЧ!ОС1КИй АНАJlИЗ БРАЧНЫХ КРИКОВ ОБЫКНОВЕНlЮЙ 
КВАЮПИ В АРМЕНИИ 

Ереванскиl гос1дарственяый университет 

Обнкновенная квакша B;yla arbo:rea широко распроотраве

на на Кавкре. Соr.11асно птературинм данвнм. в пределах· Кавказа 
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В Армении встре·Ч8Dтся оба подвида, причем первнй обитает 
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И. С. Д а р е в с к и й

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТСКИХ ГЕРПЕТОЛОГОВ

Зоологический институт АН СССР, Ленинград

1 . Современная герпетология занимает одно из централ!» 
них мест в  системе зоологических дисциплин, что в значительной 
мере обусловлено филогенетическим положением амфибий и рептилий, 
стоящих у основания родословного дерева высших наземных позвоноч
ных. Это определяет собой все возрастающий интерес к изучению 
земноводных и пресмыкающихся, проявляемый морфологами, экологами, 
физиологами, генетиками, биохимиками, цитологами и специалистами 
других биологических наук.

2 . Значительные успехи в изучении герпетофауны достигнуты 
за  последние годы и в нашей стране, однако в целом нельзя при
знать их удовлетворительными. Критическая оценка проводимых в 
СССР исследований и сопоставление их с аналогичными работами, вы
полняемыми з а  рубежом, свидетельствуют о нашем заметном отстава
нии в ряде областей и позволяют наметить пути дальнейшего разви
тия отечественной герпетологии.

3 . В области систематики на первый план выдвигается проведе
ние ревизий полиморфных видов и родов с привлечением наряду с 
морфологическими также териологических, биохимических, иммуно
логических, электронномикроскопических и иных современных методов 
исследований, которые особенно перспективны при изучении популя
ционной и внутривидовой изменчивости для построения объективных 
филогенетических схем. Назревшей задачей систематиков является 
также изучение географической изменчивости многочисленных у нас 
видов со значительной долготной и широтной протяженностью ареа
лов.

4 . Одна из важных задач в области экологии -  изучение биоло
гических изолирующих механизмов у многочисленных в нашей фауне' 
близких симпатрических и парапатрических видов, причем особое 
внимание должно уделяться этологичвскому аспекту этой проблемы,
в частности специфичности демонстрационного поведения вида. К 
бесхвостым амфибиям, возможно, к гекконам перспективно примене
ние с этой целью биоакустических методов. Необходимо более широ
ко и главное -  н? современном уровне проводить изучение численно
сти, динамики и биоэнергетики популяций, особенно так называемых 
ландшафтных видов для выяснения их роли в  биоценозах. Требуется 
дальнейшее развертывание работ в области экологической физиоло
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ОЧЕРIЩНЫЕ ЗЛЦАЧИ СОВЕ'!UКИI ГЕРПЕТОJЮГОВ 

Зоо.JDrическиt инстит;rr АН СССР, !еНИIП'Р~ 
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гии, причем, учитывая широкое распространение аридных видов,целе
сообразно сосредоточить усилия на изучении таких важных вопросов, 
как терморегуляция, водный и солевой обмен. Слабо изучены такие 
механизмы "хоминга", ориентации и др .

5 . Самостоятельную проблему представляют собой мало исследо
ванные вопросы, связанные с анализом естественных гибридных и 
промежуточных популяций, эволюционным значением полиплоидии и 
партеногенеза. Необходимо более широкое привлечение земноводных
и пресмыкающихся в качестве модельных объектов при изучении про
цессов микроэволюции и видообразования.

6 .  Все еще мало работ в области сравнительно-анатомических 
и морфо-Функциональных исследований. Среди многочисленных, иду
щих своего изучения общих и частных вопросов следует упомянуть 
биологическую роль специфики чешуйчатого покрова пресмыкающихся, 
пока еще слепо используемую таксономистами в качестве системати
ческого признака. Интересно изучение в этом плане функции неко
торых специфических образований у пресмыкающихся (подмышечные сум
ки гекконов, лицевые поры ящериц и д р . ) .

7 . Хотя период инвентаризации отечественной герпетофауны в 
основном закончен, во многих районах страны не утратили еще свое
го значения фаунистические исследования, о чем свидетельствует 
ряд сделанных за  последнее десятилетие интересных находок. Бли
жайшей задачей в области фаунистики является картирование место
нахождений отдельных видов по всему ареалу.

8 . В связи с расширяющимся утилитарным использованием земно
водных и пресмыкающихся большое значение приобретает проблема 
охраны и рационального промысла этих животных, что относится пре
жде всего к ядовитым змеям, черепахам и некоторым крупным ящери
цам. Отдельные виды земноводных и пресмыкающихся уже сейчас нахо
дятся на грани исчезновения в связи с хозяйственным освоением на
селяемых ими территорий (сирийская чесночница, малоазиатская яще
рица, западная популяция греческой черепахи и д р . ) .  Выявление та 
ких видов и разработка мер их охраны -  одна из важных задач  со
ветских герпетологов. Необходимо глубокое изучение хозяйственно
го значения амфибий и рептилий. Вследствие все расширяющегося ис
пользования змеиных ядов в фармакологической промышленности целе
сообразно продол:ать научную разработку рациональных методов со
держания и эксплуатации змей в питомниках. Следует также выяс
нить характер сдвигов, происходящих в биоценозах в связи с некон
тролируемым промыслом ядовитых змей.

9 . Следует продолжать и углублять палеогерпетологические ио-
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пока еще слепо используемую таксономистами в качестве системати

ческого признака. Интересно изучение в этом плане функции неко
торых специ~чесI<ИХ образований У· пресмыкающихся (поДМiidечные сум
ки гекконов, лицевые поры ящериц и др.). 

7. Хотя период инвентаризации отечественной rерпетофаунн в 
основном закончен, во многих районах страны не утратили еще свое

го значения фаунистические исСJrедования, о чем свидетельствует 

ряд сделанных за последнее дeCJl'l'ueтиe интересных находок. Ба

жаl!шей зliдаче~ в области фаунистики является иартировавие место

нахож.це ний отдельнuх видов по всему ареалу. 

В. В связи с расширяющимся утмитарным использованием земно

водных и пресмыI<ЗЮ1ЦИХся большое значение приобретает проблема 

охранн и рационального промысла этих животиых, что относится пре

z,це всего к ядовитнм зМ!ям, черепахам и некоторым крупным ящери

цам. Отдельные виды земноводнuх и пресмнкаIО111ВХся уже сейчас нахо

дятся на грани исчезновения в связи с хозяйственным освоением на

селяемых ими территорий ( сирийская чесночница, малоазиатская яще
рица, западная популяция греческой черепахи и др.). Выявление та
ЮfХ sидов и ра.~ работка мер их охраны - одна из вааных задач со

ветских rерпетОJ1огов. Необходи№ r.лубокое изучение хозяйствеиво

rо значения mф16ий и рептuий. Вследствие все расширяющегося ис

пользования эм~иных ядов в фармахолоrической промыwленн.ости целе

сообразно продол:fi'l'ь научную разработку рациОНЗJIЬНЫХ методов со

держания и эксплуатации змей в Пll'l'омниках. Следует таюrе выяс

нить xapalt'l'ep сдвигов, происходящих в биоценозах в связи с некон
тролируемым промыслом ядовитых змей. 

9. Следует продо.аать и уrлублять палеоrерпетологические ис-
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следования, в частности особое внимание уделять изучению боЛее 
близких по времени позднетретичной и раннечетвертичной фаун амфи
бий и рептилий. В данной связи необходима разработка более совер
шенных методов выявления и коллекционирования «мкропалеонтологи- 
ческих материалов.

И. С. Д а р е в с к и й

ЗАМЕНЕ НШ ПОДВВДОВЫХ ФОРМ ПРЕЕ МШАЩИХСЯ
ВО ВРЕМЕНИ

Зоологический институт АН СССР, Ленинград

Интерпретация некоторых имеющихся в герпетологической 
литературе фактов свидетельствует о происходящем в естественных 
условиях замещении одних подвидов пресмыкающихся другими за  от
носительно короткие промежутки времени в стабильных условиях сре
ды. Данн ( Dunn, 1927) описал с меленького острова Падар в  Индо
незии многочисленный, по его словам, эндемичный подвид гологлаза 
C ryptoblepharus b o u to n ii bu rden!. Будучи на этом острове в со
ставе Индонезийско-Советской экспедиции в  1962 г .  мы, несмотря 
на тщательные поиски, не обнаружили там ни одного экземпляра 
названного подвида, тогда как все занятые им ранее биотопы ока
зались заселенными резко отличающимся окраской и меристическими 
признаками подвидом c .b .r e n e h i ,  встречающимся и на соседних 
островах Сумба и Комодо (D arevsky, 1964). Аналогичный факт отме
лей Мертенсом (M ertene, 1965). В 1927 г .  с небольшого острова 
Сан Стефано у берегов Италии он описал эндемичный подвид стенной 
ящерицы L acerta  e ic u la  a a n c tis te p h a n i, четко отличающийся от 
материкового окраской и фолидозисом. Судя по коллекционным мате
риалам, эти ящерицы водились на острове Сан Стефано также в 1878 
и 1914 г .  При посещении же им острова в 1963 г .  оказалось, что 
описанный ранее подвид здесь отсутствует, а его место заняли яще
рицы, по всем признакам не отличающиеся от номинальной материко
вой формы. Вопрос о существовании в настоящее время в природе каж
дого из исчезнувших таким образом островных подвидов должен, по- 
видимому, быть решен отрицательно.

Сходное явление имеет место не только в условиях островного 
обитания. Судя по старым коллекционным материалам, за последние 
50-70 лет в .ряде районов Кавказа исчезли некоторые подвиды скаль
ной ящерицы la c e r ta  e a x ic o la , уступившие место ранее здесь не
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следования,в частности особое внимание удеJIЯТь изучению более 

бJ1Изких по времени позднеtретичной и раннечетвертичной фаун шаt~и

биЯ и рептмий. В данной связи необходима разработка более совер

шенных методов выявления и коллеIЩионирования микропалеонтологи

ческих материалов. 

И. С. Д а р е в с к и й 

ЗАМЕUЕНИЕ ПОДВW\ОВШ ФОРМ пmМ1:ШАD11ИХСЯ 

DO ВРЕМЕНИ 

ЗооJЮrический институт АН СССР, Ленинград 

Интерпретация некоторых имеющихся в герпетологической 

литературе фактов свидетельствует о происходящем в естественннх 

умовиях замешении одних подвидов пресмЫК811ЩИХСЯ другими за от

носительно вороткие промежутRИ времени в стабильных условиях сре

дн. Даян ( Durm, 1927) опием с маJiенъкоrо острова Падар в Индо
незии многочисленный, по его словам. зв.цемичный подвид rолоrлаза 

Cr;YPtoЫepharus boutonii burdeni. Будучи на этом острове в со

ставе. Индонезийско-Советской экспедиции в 1962 r. мн, несмотря 

на тщательные поиски, не обнаружили там ни одного экземпляра . 
названного подвида, тогда как все занятые им ранее биотопн ока

_зались заселенными резко отличающимся окраской и меристичесRИМИ 

признаками подвидом c.ь.renвhi, встречаJ)щимоа и на соседних 

островах Сумба и Ко№до ( Darevвky, 1964). Аналогичный факт .отме
лен Мертенсом (Mertenв, 1965). В 1927 r. с неболыuоrо острова 

· • Сан Стефано у берегов Италии он описал эндемичный подвид стенной 
ящерица Lacerta sicula вancti вtephani, четко отJIИчающийся от 

материкового окраской и фолидозисом. Судя по коллекционным мате

риалам, эти ящерицы водИJIИсь на острове Сан Стефе.но также в 1878 
и 1914 r. При посещении же им острова в 1963 г. оказалось, Ч'l'О 

описанный ранее подвид здесь отсутствует, а его место заняли яще

рицы, по всем признакам не отличающиеся от номинальной материко

вой формы. Вопрос о существовании в настоящее время в природе каж

дого из исчезнувmих таким образом островных подвидов должен, по
видимому, быть решен отрицательно. 

Сходное явление имэет место не только в усJIОви.ях островного 

n.битания. Судя по старым комекционным матерИSJ1ам. за последние 

50-70 лет в.ряде районов Кавказа исчезли некоторые подвиды ска.лъ
ной ящерицн· Lвcerta saxicola, уступи:вuие место ранее здесь не 
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встречавшимся. Одно из возможных объяснений заключается в том, что 
исчезнувшие подвиды элиминировали в результате гибридизации со 
случайно вселившимися в их ареал особями соседних подвидов. Допу
ская наличие у таких вселенцев доминирующих признаков, теоретиче
ски возможно, что интрогрессивная гибридизация уже на протяжении 
10-15 генераций способна привести к полному поглощению первично
го подвида его заменителем. Такую возможность допускает Мертенс 
при объяснении отмеченной им смены подвидов на острове Сан Стефа- 
но. Однако возможно и объяснение принципиально иного рода. В на
стоящее время имеются многочисленные данные, указывающие на па
раллелизм между индивидуальной и географической изменчивостью в 
пределах вида. В частности, это выражается в том, что популяции 
отдельных подвидов включают единичных особей других подвидов, что 
может иметь место в любой точке ареала независимо от зоны симпат- 
рии. Многочисленные примеры такого рода у различных животных рас
смотрены С.С .Шварцем (1959). Среди кавказских скальных ящериц это 
явление было отмечено И .С .Даревским (1957, 1967). В последнее 
время нами получены данные, показывающие, что количество чужерод
ных особей в одних и тех же популяциях ящериц изменяется по вре
мени. В 1956 г .  в ущелье среднего течения р.Дебет в Армении внут
ри подвида ь .е .  p o r ts c h in s k ii  неблвдались только редкие экземп
ляры Ь .е . ra d d e i. Исследования же последних лет показывают, что 
оба подвида встречаются здесь примерно в равном соотношении. В 
ущелье р . Мзымты в Краснодарском крае з а  истекшие полтора десяти
летия подвид L .s . d a re v sk ii на значительном протяжении заместил 
ранее обычную здесь Ь .е . b ra u n e rl.

Не касаясь генетических и экологических механизмов рассмот
ренного явления, важно отметить, что оно обеспечивает собой воз
можность сравнительно быстрого "неэволюционного" замещения одних 
подвидовых форм другими, причем процесс этот может сопровождать
ся полной элиминацией местного подвида. Данное обстоятельство 
необходимо учитывать систематикам и зоогеографам при изучении 
внутривидовой изменчивости полиморфных видов и выяснении генези
са в частности островных фаун.
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исчезнувшие подвиды элиминировали в результате гибридизации_ со 

случайно вселившимися в их ареал особями соседних подвидов. Допу

ская наличие у таких вселенцев доминирующих признаков, теоретиче
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пределах вида. В \Встности, это выражается в том. что популяции 

отдельных подвидов вКJDОчают единичных особей других подвидов, что 

может иметь место в Л116ой точке ареала независимо от зоны симпат

рп. Многочисленные примеры такого рода у различных животных рас

смотрены С .с .Шварцем (1959). Среди кавказских скальннх ящериц это 
яв.пение было отмеченQ И.С .Даревским (1957, 1967). В последнее 
время нами получены данные, показывающие, что количество чужерод

ннх особей в одних и тех же популяциях ящериц изменяется по вре

мени. В 1956 г. в ущелье среднего течения р.Де6ет в Армении внут
ри подвида L.s. portschinsk1i неблищались только редкие экземп

мры L. в. raddei. Исследования ·же последних· лет показывают, что 

оба подвида встречаются здесь примерно в равном соотношении. В 

ущелье р. Мзымты в Краснодарском крае за истеюuие полтора десяти

летия подвид L.s. darevskii на значительном протяжении заместил 

ранее обычную здесь L.s. brauneri. 
Не касаясь генетических и экологических механизмов рассмот

ренного ямения, важно отметить, что оно обеспечивает собой воз

можность сравнительно быстрого "неэво.люционного" замещения одних 

подвидовых форм другими, причем процесс этот может сопровождать

ся полной эJШМИнацией местного подвида. Данное обстоятельство 

необходимо учитывать систе,матикам и зоогеографам при изучении 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СИМПАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ
МЕХАНОРЕЦЕПТОРОВ КОНИ НЕКОТОРЫХ АМФИБИЙ

Институт нормальной и патологической физиологии
АМН СССР, Москва

Симпатическая нервная система (СГС) является одним из 
каналов эфферентной регуляции механорецепторов кожи (Орбели,1932; 
Жирмунская, 1940; Ловенстейн, 1956). Действие СГС выражается в 
увеличении объема и длительности афферентного потока с одной из 
наиболее обширных рецепторных поверхностей -  с кожи животного. 
Поэтому не случайно некоторые исследователи (Чернецкий, 1964)свя
зывают СГС с реакциями пробуждения в суточной и сезонной периоди
ке животных.

Методика: на кожном лоскуте лягушек травяной и озерной (Ra- 
na tem p o ra ria , R. rid ibunda) вырезанном с вентролатеральной по
верхности бедра и сохраняющем с животным только нервную связь, 
изучали импульсные ответы механорецепторов фазного и статического 
типа на точечную стимуляцию при одновременном электрическом раз
дражении преганглионарных волокон симпатической нервной цепочки.
8  качестве стимулятора использовали СИФ-3. Точечное дозированное 
механическое раздражение кожи производили с помощью индуктивного 
датчика. Импульсные ответы регистрировали с .южной нервной веточ
ки (n .  ramue cutaneous c r u r is  med ia l l s )  X спинномозгового нерва 
миокатографом "Альвар".

Раздражение симпатической цепочки усиливало ответы рецепто
ров статического типа нерастянутого кожного лоскута, увеличивая 

/продолжительность разряда, а  в ряде случаев, и количество им
пульсов в нем. Латентный период эффекта равен 30-60 с е к ., дли
тельность разряда увеличивалась в  среднем на 40 %, общее число 
импульсов возрастало на 30%. Максимальный эффект удерживался.в 
течение 3-4  минут. Ответы рецепторов фазного типа при этом не из
менялись. Растяжение кожи способствовало увеличению влияния СГС 
на ответы рецепторов как статического, так и фазного типа. Воз
никающая при растяжении кожи спонтанная активность рецепторов 
также усиливалась.

Характер проявления влияний СГС в большой степени зависят 
от функционального состояния регулируемого объекта. Утомление, 
длительная адаптация и т .д .  являются благоприятны! условием для 
развития положительных адаптационно-трофических влияний СГС. В

Т. М. Д м и т р и е в а ,  А. И. Е с а к о в
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ОБ ОСОБЕЮ:IОСТЯХ СИМПАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ АКГИВНОСТИ 
МЕХАfЮРЕЦЕПТОРОВ КОL.И НЕКОТОРЫХ АМФИБИй 

Институт норма.льной и патологической физиологии 

АМН СССР, Москва 

Симпатическая нервная система (CIC) является одним из 
каналов эфферентной регуляции механорецепторов ко.u (Орбели, 1932; 
lирмунская, !940; Jlовенстейн, !956). Действие CIC выражаете.я в 
увеличении объема и ДJIИтельности аqфэрентного потока с одной из 

наиболее обширных рецепторных поверхностей - с кожи животного. 

Поэтому не случайно некоторые исследователи (Чернецкий, I964)с:вя
ЭЫВат' CIC с реакциями пробуждения в суточной и сезонной периоди

ке животных. 

Методика: на кожном лоскуте лягушек травяной и озерной (Ra
na temporaria, R. ridibunda) вырезанном с вентролатеральной по
верхности бедра и сохраняющем с животным только нервную связь, 

изучали импульсные ответы механорецепторов фазного и статического 

типа на точечную стиму.ляцию при одновреиэнном электрическом раз

дражении преганrлион~рных волокон симпатической нервной цепочки. 

В качестве стимулятора использовали СИФ-3. Точечное дозированное 

механическое раздражение кожи производили с ПОIЮЩЫJ иццуктивноrо 

датчика. Импульсные ответы регистрировали с .ножной нервной веточ

ки (n. r8111Us cutaneoue crurie medialis) Х спинноаюзговоrо нерва 
миокатоrрафом •Альвар•. 

РаздрВЖЕJНИе симпатической цепочки усиливало ответы рецепто

ров статического типа нерастянутоrо кожного лоскута, увеличивая 

/'iфОдоJJЖИтельность разрЯда, а. в ряде случаев. и количество им

пульсов в нем. Латентный период эффекта равен ЗО-60 сек., дли
тельность разрЯда увеличивалась в среднем на 40 %, общее число 
импульсов возрастало на ЗО%. Максимальный эфf)еи удерживался. в 
течение З-4 минут. Ответы рецепторов фазного типа при этом не из-

/ . 
меня.uсь. Растяжение кожи споообствовмо увеличени11 влияния CIC 
на ответа рецеп'!'оров как статического, так и фазного типа. Воз

НИ!С811Щая при растяжении кожи спонтанная активность рецепторов 

тatate усиливалась. 

Характер проявления ВJIИЯНИЙ CIC в большой степени зависп 
О'1' фующионмьноrо состояния регулируемого o6ъeR'l'a. Утомпение, 

д.llИ'l'ельная адаптация и т.д. ЯВJIЯЮ'l'СЯ 6лаrоприятНЪ1& условием для 

разви'l'ИЯ прложительннх адаптационно-:-трофических влияний CIC. В 
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наших опытах раздражение незначительно замедляло процессы утомле
ния механорецепторов, что выражалось в замедлении скорости сниже
ния ответов на последовательный ряд механических стимулов и уско
рения из последующего восстановления. Если в норме ответ на пос
ледний из 30 стимулов составлял 40-50# от величины исходного раз
ряда, то после раздражения СНС этот ответ снижался только на 20 - 
25#. Время восстановления ответа до исходной величины сокращает
ся до 4-5 мин. против 10 мин. в норме. Симпатические влияния на 
продолжительность разряда и процессы утомления связаны, вероятно, 
с воздействием на адаптационные и аккомодационные процессы в ре
цепторном омэнчании.

Наряду с усиливающим действием СНС участвует также в прове
дении тормозных центральных влияний на рецепторы, как это имеет 
место при рефлекторных взаимодействиях механорецепторов симметрич
ных участков кожи. Симпатические влияния подключаются на позднем 
этапе развития центральных влияний с длительным латентным перио
дом порядка 30 сек. и удлиняют время тормозного последействия до 
3-5 мин.

Разнонаправленный характер симпатического эффекта на механо
рецепторы зависит, вероятно, от неодинаковой степени вовлечения 
СНС в возбуждение, В случае электрического раздражения симпатиче
ской цепочки происходит генерализованное возбуждение СНС и прояв
ляются ее усиливающие влияния на механорецепторы. При рефлектор
ных реакциях механорецепторов происходит локальное сегментарное 
возбуждение симпатических структур, участвующих в их осуществле
нии. В этих условиях направленность влияний СНС определяется ха
рактером развивающейся рефлекторной реакции. В наших исследовани
ях сегментарное возбуждение СНС приводило к торможению активности 
механорецепторов кожи.

Исследование соотношения генерализованных и сегментарных 
влияний показало, что генерализованное возбуждение СНС, являющее
ся составной частью важных общебиологических реакций организма, 
таких как пробуждение, превалирует, подчиняет себе местные сегмен
тарные механизмы регуляции деятельности рецепторов, участвующие 
в осуществлении локальных рефлекторных актов.

Результаты наших исследований показывают.что симпатическая 
нервная система оказывает разнонаправленные влияния на активность 
механорецепторов кожи у  изученных в  этом отношении видов лягушек.
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ях се;ментарвое :возбуждение еж: приводило к торrюжению активности 
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Резуnтатн ваших исСJI~овавий похазНВ8111',что симпатичес:кая 

нервная система оRазнвает развоваправJJеввне влиявия на аmmиост:ь 
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СПЕЦИФИКА ЛЕСНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ПОПУЛЯЦИЙ
прыткой одкрады в рязанской области

Институт биологии развития АН СССР, Москва

Лесная популяция прыткой ящерицы L acerta  a g l l i s  оби
тает в Окском заповеднике на р . Пре - притоке Оки, лесостеп
ная -  на левом берегу Оки, близ с .  Ключ. Расстояние между этими 
точками 95-100 км. Популяции хорошо изолированы и экологически 
различны. Морфологический анализ проводился по признакам, предло
женным П.В.Терентьевым и И.С.Даревским, дополненным А.С.Яблоко
вым и А.С .Барановым. Самцы обеих популяций имеют статистически 
достоверные различия по длине пластинки теменного глаза , но рас
стоянию от переднего края теменного глаза до переднего края верх
ней челюсти, по расстоянию от заднего края глазницы до заднего 
края ноздри. Самки -  по ширине затылочного и по высоте анального 
щитков. Различия достоверны по 5 из 21 исследованных признаков. 
Популяции имеют статистически достоверные различия по числу чешуй 
и щитков: в первом ряду между нижнечелюстным, во внутреннем и
внешнем рядах прианальных, на третьем и пятом пальцах задней ноги 
снизу и по числу бедренных пор. Таким образом,между двумя популя
циями по фолидозису выражены различия по 6 из 24 исследованных 
признаков. В пропорциях тела половой диморфизм выражен ярче, чем 
в фолидозисе. Среди самцов лесной популяции более высокая измен
чивость длины туловища с головой и хвоста, расстояния от заднего 
края глазницы до заднего края ноздри и диаметра гл аза . Наблюдает
ся резко пониженная изменчивость расстояния между ноздрями, шири
ны и высоты анального щитка. У самок повывенная изменчивость высо
ты головы, расстояния между задними концами глазниц и диаметра 
гл а за . Наблюдается резко пониженная изменчивость ширины основа
ния хвоста, длины туловища с головой, расстояния между ноздрями, 
ширины и длины пластинки теш  иного гл аза . Самцы лесной популяции 
имеют повышенную изменчивость по 4 и пониженную -  по 3 , самки -  
повышенную -  по 3 и пониженную -  по 5 из 21 исследованных призна
ков. Следовательно, между лесной и лесостепной популяциями по из
менчивости размеров тела ярче выражен половой диморфизм.

По фолидозису самцы лесной популяции имеют резко выраженную 
изменчивость числа щитков и чешуй: между центральновисочным и ба
рабанными щитками, задненосовых, скуловых, между ушными отвер
стиями первого, третьего и червертого рядов между нижнечелюстны-
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СПЕЦИФИ(<А Ю::НОR и шосmпоой ПОПУЛЯЦИtl 
ПРЫГКОН ЯltEPИUU В РЯЗАJ-СКОН ОБЛАСТИ 

Институт биологии развития АН СССР, Мос:ква 

Лесная попуJIЯция прыткой я~рицы Lacerta agilis оби

тает в Окском заповеднике на р. Пре притоке Оки, лесостеп

ная -· на левом берегу Оки, близ с. Ключ. Расстояние между этими 
точками 95-IOO Юr'I. Поnумции хорошо изолированы и экологически 

различны. Мор,!Jолоrический анализ проводился по признакам, предло

женным П.В.Терентьевым и И.С.Даревским, дополненным А.С.Яблоко

вым и А.С.Барановым. Самцы обеих популяций имеют статистически 

достоверные различия по длине пластинки теменного глаза, по рас
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ней чеЛIОсти, по расстоянию от заднего края глазницы до заднего 

края ноздри. Самки - по ширине затылочного и по высоте анального 

щитков. Различия достоверНЬJ по 5 из 21 исследо.uанных признаков. 

Популяции имеют статистически достоверные различия но числу чешуй 
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внешнем.рядах прианальных, на третьем и пятом пальцах задней ноги 

снизу и по числу бедренных пор. Таким образом, между двумя попу.яя

циями по qюлидозису выражены различия по 6 из 24 исследованных 
призяаков. В пропорциях ·тела половой дю.юрфизм выражен ярче, чем 

· в фолидозисе. Среди самцов лесной популяции более высокая изиэн
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ков. Следовательно, между лесной и лесостепной популяциями по из

менчивости размеров тела ярче выражен половой диморфизм. 

По фолидозису самцы лесной популяции имеm резко ВНРа&енную 
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81 



ми щитками, от воротничка до анального щитка, вокруг середины ту
ловища без брюшных щитков и вокруг хвоста. Самки этой хе популя
ции имеют резкую изменчивость числа бедренных* пор, а  также чешуй 
и щитков: между центральновисочным и барабанными щитками, скуло
вых, средней линии горла до воротничка и от воротничка до аналь
ного щитка, вокруг хвоста, между ушными отверстиями, вокруг сере
дины туловища. По фолидозису самцы лесной популяции имеют резко 
выраженную изменчивость по 10, а самки -  по 9 из 30 исследован
ных признаков. Лесная и лесостепная популяции по изменчивости фо- 
лидозиса имеют резко выраженный половой диморфизм.

Подводя итог сравнению абсолютных количественных характери
стик и изменчивости признаков разных выборок, отмечаем сходство 
и различие по конкретным признакам. Это помогло установить суще
ствование полового диморфизма, выраженного в разной степени в каж
дой из популяций, а  также обнаружить некоторые популяционные от
личия .

А. II, 3 и я д  е

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАДПОЧЕЧНИКОВ У РЕПТИЛИЙ

Ленинградский ветеринарный институт

Надпочечник является соединением двух желез: супрареналовой 
и интерреналовой, объединение которых прослеживается как в  фило-, 
так  и в онтогенезе. У амфибий железы сближаются (C oupland, 1965), 
у птиц они перевиты в виде тяжей, но большая часть супраренало
вой железы находится ближе к центру (Межнин, 1970); наконец, у 
млекопитающих супрареналовая железа полностью окружена интеррена
ловой тканью.

Сведения о надпочечнике рептилий представлены в сводках 
C heste r Jo n es, 1957; Coupland, 1965; Gabe, 1970 . Наши иссле

дования частью подтверждают и дополняют литературные сведения.
Материалом исследования служили надпочечники 85 ящериц, соб

ранных в Калмыкии: ушастой круглоголовки Phrynocephalus myeta- 
ceua, круглоголовки-вертихвостки Ph. g u t ta tu e ,  желтопузика 
O phlsaurus apodue, ящерицы полосатой L acerta  e t r ig a ta  И прыт
кой I>. a g l l l e ,  ящурки быстрой Ere mi as velox и разноцветной 
E, a rg u ta .

Надпочечник окружен соединительнотканной капсулой, варьирую
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ми щитками, от воротничка до авмьноrо щитка, вокруr серединн ту

JЮВИIQ8 без бршнwх IQВтков и вокруr хвоста. Самки этой же попум

ции имем резкуl) изменчивость числа 6едрениwё пор, а таае чешуй 

и щитков: ме~у цеИ'l'раJIЪновисочным и барабанными щитками, скуло

вых, средней линии rop.na до воротничка и от воротничка до a88JIЪ

нoro щитка, вокруг хвоста, между ушными отверстиями, вокруг сере

дины туловища. По фо.nидозису самцы лесной популяции имем резко 

выраженнУJ) из1~1енчивость по IO, а самки - по 9 из ЗО исследован
ных признаков. !есная и лесостепная популяции по измэнчивости ФО

лидозиса ИмеЮ'l' резI<О выраженный половой диrюрфизм. 

Подводя итог сравнениl) а6СОJIЮТИЬIХ количественных характери

стик и изменчивости признаков разных выборок, отмечаем сходство 

и различие по конкретным признакам. Это пo№rJJo установить суще

ствование полового диморфизма, выраженного в развой степени в каа

дой из популяций, а также обнаружить некоторьrе популяциониые от

.11ичия. 

А. М. З и яде 

Г.ЮТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИСТОХИМИЧЕХ::КИЕ ti;СJIЕЩОВАНИЯ 

НАЦПОЧЕЧНИКОВ У РЕ11ТИIIИй 

Jlевиигредский ветеринариый институт 

Надпоче'ЦШК яВJШется соединением двух иелез: супрареИаJ1овой 

и ивтерреналовой, объединение которых прослеживае_тся как в ФUО-, 

так и в онrоrенезе. У амtи6ий железы сС!JJИЖаЮтся ( Coupland, I965), 
у птиц они перевиты в виде тяжей, но большая часть супраренало

вой железы находится ближе к центру (Межнин, I9?0); наконец, у ,· 
млекопитающих супрареналовая железа полностью окружена интерреиа-

JJовой ткаКЪII. 

Сведения о надпочечнике рептилий представлены в сводках 
Cheвter J<>nee, 1957; Coupland, I96_5; Gabe, 1970 , Наши ИСС.118-
дования: част.ью подтверждают и дополняи. литературные сведения. . 

Материалом исследования служили надпочечники 85 ящериц, соб
ранных в I<алмыкии: ушастой круrлоголовки Phrynocephalue шyeta
ceua, круг.иоrо.11овки-вертихвостки Fh. guttatue, желтопузика 
Ophisaurue apodus, ящерицы пмосатой Lacerta etrigata и прнт-

ко11 L. ag1lis, ящурки быстрой Ereшiae velox и разноцвет.ной 
Е. arguta, 

Надпочечник окружен соедивите.пьяотtанноа капсулой, варьирую-

82 



щей по толщине у разных видов. Под капсулой встречаются в толще 
надпочечников нервные узелки и иногда одиночные нервные клетки. 
Капсула хорошо снабжена кровеносными сосудами. Основная масса же
лезы представлена интерреналовой тканью. У разноцветной и быстрой 
ящурок, круглоголовки-вертихвостки и ушастой, а  также прыткой 
ящерицы она образована рыхло связанными, непрерывными тяжами, со
стоящими из двух рядов клеток. В связи с тем, что тяжи изгибают
ся, на препаратах местами наблюдаются больше чем два ряда клеток, 
У полосатой ящерицы в тяжах часто больше двух рядов клеток и они 
плотнее; у желтопузика интерреналовая ткань встречается в виде 
многочисленных островков или более плотных клеток, окруженных 
тонким слоем соединительной ткани.

Клетки интерреналовой ткани имеют вытянутую иля многогранную 
форму; ядро их овальное, часто с двумя ядрышками, и располагает
ся в базальной части, обращенной в сторону капилляров (у  прыткой 
ящерицы, быстрой и разноцветной ящурок); у полосатой ящерицы, кру
глоголовки-вертихвостки и ушастой ядра овальные и располагаются 
блике к базальной части; у желтопузика ядра почти !фуглые и рас
полагаются чаше всего в центре клеток.

Хромаффинная ткань в большинстве случаев располагается на 
периферии вдоль дорсальной поверхности железы, а  также встреча
ется между интерреналовыми клетками по ходу капилляров и сосудов 
в виде маленьких островков и даже отдельных клеток. Большинство 
Н-клеток располагаются на периферии супрареналовой ткани; дод 
Н-клетками рассеянно переплетены клетки обоих типов, а внутри ин
терреналовой ткани относительно чадр встречаются одни А-клетки. 
Это соответствует данным, полученным для черепах и змей.

У разных видов соотношение супрареналовой и интерреналовой 
ткани колеблется. Меньше всего супрареналовой ткани у желтопузи
ка , у которого она располагается на периферии в виде языков или 
скоплений клеток, а внутри органа в виде маленьких островков или 
отдельных клеток.

Клетки супрареналовой ткани имеют округлую или многогранную 
форму, ядра их крупнее ядер интерреналовых клеток. А-клетки у 
всех перечисленных видов крупнее Н-клеток. Цитоплазма их мелко
зернистая, ядра крупнее ядер Н-клеток. Распределение этих клеток 
показано на препаратах.

Гистохимические исследования желтопузика, разноцветной и бы
строй ящурок, круглоголовки-вертихвостки и ушастой показали,что 
в клетках интерреналовой ткани содержится большое количество ли
пидов, которых нет в супрареналовой ткани.
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5 надпочечнике ящериц нет гликогена или наблюдаются лишь его 
следы. Пиронинофилия цитоплазмы выражена в супрареналовых клетках 
больше, чем в интерреналовых. В ядрах интерреналовых и супрарена
ловых клеток количество ДНК одинаковое. Суммарные нуклеопротеида 
определялись по Зйнарсону; причем цитоплазма супрареналовых кле
ток окрашивалась интенсивнее интерреналовых. Она содержит суммар
ных белков больше, чем интерреналовые клетки. Количество аскорби
новой кислоты незначительно, однако в интерреналовых клетках ее 
больше, чем в супрареналовых. Активность щелочной фосфатазы в не
которой степени выявляется во всей супрареналовой ткани, в интер
реналовых клетках этот фермент не обнаружен.

В. Г . И в  а  н о в

ПОЛОВОЙ ГЕТЕРОМОРФИЗМ ХРОМОСОМ У ТРЕХ ВВДОВ
ЯЩЕРИЦ ФАУНЫ СССР

Кафедра зоологии Кабардино-Балкарского университета,
Нальчик.

Сравнительно-кариологические исследования рептилий в на
стоящее время находятся на стадии накопления фактического мате
риала. Но уже сейчас, несмотря на небольшое число публикаций по 
кариологии пресмыкающихся, вносятся существенные коррективы в ра
нее установившиеся представления о хромосомных наборах животных 
этого класса. Так, еще совсем недавно у рептилий отрицалось нали
чие морфологически дифференцированных гетерохромосом (M atthey , 
1949; B rink , 1959, и др.).В последующие годы половые хромосомы бы
ли обнаружены у некоторых видов ящериц и змей.

Ящерицы из семейства X acertidae имеют идентичные хромосом
ные наборы, характеризующиеся общими признаками: 2п =ш? = 38;
36 М + 2 т , , где М -  макрохромосомы, a m -  микрохромосомы. Все 
хромосомы акроценгрического типа с постепенно уменьшающимися раз
мерами. Исключение составляют только I .  v iv ip a ra  и ь . o c e l la ta ,  
у которых 2л= 36. У последнего вида в кариотипе имеются два мета- 
центрических элемента и следовательно HF = 38, как и у остальных 
изученных видов, кроме живородящей ящерицы, основное число кото
рой соответствует ее диплоидному набору хромосом, т . е .  36, за  
счет утраты пары микрохромосом. Гетерохромосомы ни у одного из 
описанных видов не идентифицируются, если не считать живородящую 
ящерицу, у которой впервые был отмечен половой гетероморфизм хро-
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косом (Oguma, 1934). Спустя 12 лет это открытие было объявлено 
ошибочным (Marget , 1946). В 1969 г .  появились два сообщения о ка
риотипах живородящей ящерицы, в одном из которых подтверждается 
наличие половых хромосом у этого вида (M ic h e ili, 1969), в дру
гом -  отрицается (Орлова и д р ., 1969).

В настоящем сообщении представлен результат анализа хромо
сомных наборов трех видов ящериц семейства la c e r t id a e :  L acerta  
s t r i g a t a ,  Eremiae a rg u ta , E . ve lox . Кариотип разноцветной ящур- 
ки описывается впервые. Всего для подсчета хромосом было исполь
зовано 12 самок и 9 самцов полосатой ящерицы, 4 самца и 5 самок 
разноцветной и 5 самцов и 3 самки быстрой яиурок. Первые два ви
да были добыты в окр. Моздока, а последний в окр. Ашхабада. Ка- 
риологический анализ проводился на препаратах клеток костного 
мозга, приготовленных по методике, разработанной для ящериц И.С.Да- 
ревским и В.Н.Куликовой (1964).

Проанализировано для каждого вида как минимум по 50 мета- 
фазных пластинок.

У самцов и самок указанных видов 2п = 3 8 ,но в кариотипах 
самок отчетливо просматриваются три микрохромосомы, а у самцов -  
д ве . Все хромосомы акроцентрические. Структура кариотипа самок 
2п = 35 М + Зт, самцов 2п * 36 м + 2т. Этой особенностью хро
мосомные наборы самок полосатой ящерицы, разноцветной и быстрой 
ящурок отличаются от кариотипов ранее описанных 38-хромосомных 
видов ящериц, у которых оба пола имеют по две микрохромосомы. Па
ру гетерохромосом самок, состоящую из макро- и микрохромосомы, мы 
рассматриваем как половые. Поскольку гетерогамвтичным является 
женский пол, то детерминация пола вышеупомянутых видов происхо
дит по типу ZZ-ZW. Микрохромосому в этом гетероморфном бивален
те мы идентифицируем как W-хромосому. Что касается Z-хромосом, 
то их очень трудно выделить из общего ряда аутооом и з -з а  плавно
го уменьшения их размеров. Условно Z-хромосомой можно считать 
непарный элемент в кариотипе самок,по размерам приравниваемый к 
последней паре аутосом. Соответственно у самцов последняя пара 
макроаутосом является z-хромосомами.

Констатированный нами половой гетероморфизм хромосом у трех 
видов ящериц свидетельствует о том, что определение пола по тако
му типу не является редкостью и распространено как в роде L a c e r -  
t a ,  так и в роде E rem iae . Аналогичная структура кариотипа са
мок (2п1 = 35 м + Зт) была описана у двух видов ящериц из Израи
ля -  Ь. t r i l i n e a t a  и Е .o l i v i e r i  (Gorman, 196 9 ). В связи с тем 
что препараты хромосом: этих видов были изучены только у самок,
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автор колеблется утверждать, что это пример полового гетеромор
физма хромосом.

Кариотип самца полосатой ящерицы из Армении впервые был опи
сан Куприяновой (1968), а затем переопределен Орловой и Орловым 
(1969). Последние авторы не обнаружили морфологически отличимых 
половых хромосом у этого вида, но отметили более высокое НР=40 
за  счет появления в кариотипе полосатой ящерицы двух субметацен- 
трических хромосом. Не были обнаружены половые хромосомы и в ка
риотипе быстрой ящурки из окрестностей. Ташкента (Куприянова, 1969).

Обнаруженный межпопуляционный полиморфизм в структуре карио
типов полосатой ящерицы и быстрой ящурки в настоящее время про
комментировать трудно, так как о хромосомах рептилий известно по
ка слишком мало.

В. Г . И в а н о в ,  Н. Н. М а д я  н о в

СРАВНИТЕЛЬШАРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БУРЫХ И ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК фАУНЫ СССР

Кабардино-Балкарский университет, Нальчик

Из -И видов лягушек рода Вала фауны СССР нами изуче
ны хромосомные наборы 6 видов: малоазиатской R. macrocnemls, за 
кавказской В. cam erani, травяной R. tem poraria , остромор
дой В. te r re e tr is = R . a r v a l ie ,  озерной В. r id ib u n d a  и прудовой 
R. eecu ien ta . К настоящему времени, по литературным данным,ка
риотипы изучены у 18 видов и подвидов этого рода. Из них хромо
сомные наборы 4 видов (озерной, прудовой, травяной и остромордой) 
нами были переопределены, 2 видов (малоазиатской и закавказской)
-  описываются впервые.

Для исследования были использованы 40 э к з . лягушек обоего 
пола: малоазиатская -  6 э к з . из Голубых озер КБ АССР и 3  из Т е- 
бердинского заповедника; закавказская -  4 ,из 01ф . с . Цалка ГрССР; 
травяная -  5 из окр. г .  Пушкина Ленинградской об л .; остромордая 
и прудовая -  по 4 из окр. г .  Темникова Мордовской АССР; озерная
-  6 из окр. г .  Нальчика, 5 из окр. г .  Львова УССР и 5 из 0 !ф .
г .  Поти ГрССР. Работа проводилась в I969 -I97 I г г .  Препараты го
товились из делящихся клеток костного мозга. От каждого животно
го приготовлялось 4 -8  «икропрепаратов. Просматривалось и анали
зировалось как минимум 25-30 метафазных пластинок. Наиболее 
удачные пластинки фотографировались под мшроскопом МБИ-6 на фо-
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топление микрат-300. Для идентификации хромосом составлялись к а -  
риограмш в среднем по 5 каждого вида лягушки.

Выяснилось, что хромосомные наборы бурых лягушек (малоазиат
ской, закавказской и травяной) ничем заметно не отличаются: у 
всех 2п * 26, ю  * 5 2 Довольно четко различаются 5 пар крупных 
хромосом, которые можно разбить на три группы: I  -  представлена 
самой крупной парой метацентриков; 2 -  объединяет три пары более 
мелких субметацентриков; 3  -  включает пару метацентрических хро
мосом еще меньших, чем предыдущие. Остальные 8 пар мелких элемен
тов кариотипа названных бурых лягушек так  четко на группы не 
подразделяются. Среди них есть  метацентрические, субметацентрнче- 
ские и субтелоцентрические хромосомы, почти граничащие с акроцен- 
тричесними.

В отличие от упомянутых бурых лягушек кариотип остромордой 
лягушки состоит из 24 хромосом (2 п  = 2 4 , HP * 4 8 ), причем у него 
не 5 , а 6 пар крупных хромосом: добавилась еще пара самых крупных 
метацентрических элементов в  первой группе. Остальные группы хро
мосом (2  и 3) аналогичны таковым предыдущих видов. Мелкие элемен
ты кариотипа представлены только 6 парами хромосом.

Из анализа кариограмм двух видов зеленых лягушек (озерной 
и прудовой) видно, что диплоидный набор их представлен 26 хро
мосомами (10 крупных и 16 мелких). Все хромосомы двуплечие -  ме
т а -  или субметацентрические и сравнительно легко подразделяются 
на пять морфологических групп: I  содержит пару самых крупных ме
тацентрических хромосом; П состоит из трех пар субметацентриков; 
Ш представлена парой крупных’ метацентрических элементов несколь
ко мельче хромосом второй группы; 1У слагается из трех пар мел
ких метацентриков, а У -  из пяти пар мелких субметацентриков.
Среди компонентов пятой группы средняя пара хромосом имеет ясно 
выраженные вторичные перетяжки. Основное видимое отличие кариоти
пов зеленых лягушек от бурых заключается в том, что у первых сре
ди мелких хромосом имеется пара с вторичной перетяжкой, а  у вто
рых ее нет. Кроме того, у зеленых лягушек в отличие от бурых мел
кие хромосомы довольно четко подразделяются на две группы, из ко
торых одна содержит 3 пары метацентрических, а  другая -  5 пар 
субметацентрических элементов. Этим,собственно, и ограничиваются 
видимые морфологические различия в кариотипах зеленых и бурых ля
гушек.

Никаких различий в кариотипах между ранее описанными видами 
лягушек из других стран и этими же видами из Советского Союза не 
удалось обнаружить. Итак, судя по литературным данным и нашим
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исследованиям, 2n 3  26 характерен, за  немногим исключением, для 
всех изученных видов лягушек рода Ran». Все хромосомы в подав
ляющем большинстве случаев двуплечие и четко распределяются в две 
хорошо различимые группы -  крупных и мелких хромосом. Цитологиче
ски половые хромосомы не различимы. Такая стабильность кариотипов 
у лягушек рода Rana свидетельствует о том, что процесс видообра
зования у подавляющего большинства видов не сопровождался видимы
ми хромосомными перестройками. Можно даже допустить, что некото
рые виды рода Rana и многих других родов амфибий, имеющих иден
тичные кариотипы, генетически не изолированы, т . е .  между ними мо
гут быть плодовитые и жизнеспособные гибриды.

Н. Л. И в а н о в а

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ОБЫКНОВЕННОЙ ЧЕСНОЧНИЦЫ

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР, 
Свердловск

Было показано, что продукты жизнедеятельности головастиков 
оказывают на- их рост и развитие не только ингибирующий (Роус и 
Роус, 1964; B erger, 1968), но и стимулирующий эффект (Шварц,Пя- 
столова, 1970). С целью проверки этого вывода для других видов 
амфибий изучали развитие обыкновенной чесночницы P elobatue fu e - 
сив. Как известно, чесночница отличается от большинства других 
бесхвостых земноводных гигантскими головастиками и длительным пе
риодом личиночного развитая, что удобно для экспериментальных ис
следований. В лабораторию из Звериноголовского района Курганской 
области 13 мая была доставлена икра, из которой 18 мая вышли ли
чинки. Личинки содержались по 10 эк з . в аквариумах объемом в 10 
литров. Всего было использовано 250 головастиков, f67 из них закон
чили метаморфоз. Головастики содержались в затемненном помещении, 
при температуре воды в 18-23°С, что примерно соответствует (во 
всяком случае -  не превышает) температуре воды в прудах и озерах 
Курганской области. Кормом служили вареные листья одуванчиков и 
капусты.

Первые головастики закончили метаморфоз и вышли на сушу 21 
июля. К 17 августа закончили метаморфоз 10% личинок. Таким обра
зом, в условиях повышенной плотности минимальный период личиноч
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капусты. 
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ного развития у чесночницы равен 65 дням. К 17 оентября закончи
ли метаморфоз еще 10.8# личинок.Опыты показывают, что и у этого 
вида повышение плотности поселений вызывает сокращение сроков 
развития. Так же, как и у лягушек, ускорение метаморфоза ведет к 
сокращению размеров головастиков. Головастики, завершившие мета
морфоз з а  65 дней, имели длину (без хвоста) 19 .0 -25 .6  мм, а вес 
1150-4400 мг. Головастики, взятые из тех же популяций в природ
ных водоемах Курганской области, весят 7700-12600 мг. Размеры вы
шедших на сушу сеголеток соответствуют размерам головастиков. Се
голетки из наших загущенных "популяций" имели вес 900-2800 мг, в 
среднем 1540 мг. Даже самые мелкие сеголетки вполне жизнеспособ
ны. К 19 ноября сеголетки имели вес 1130-4800 мг, в среднем 
2676 мг.

Полное совпадение данных, полученных на систематически дале
ких представителях Ахшга говорит о том, что ускорение развития 
при повышении плотности популяции имеет если не всеобщее, то 
очень широкое распространение.

Н. Н. И о р д а н с к и й

РОЛЬ ПРЕДДАПТАЦИЙ В РАЗВИТИИ КИИЕТИЗМА
ЧЕРЕПА У РЕПТИЛИЙ

2-1  Московский медицинский институт

Кинетизм черепа, унаследованный тетраподами от кистепе
рых рыб, был значительно редуцирован у примитивных амфибий и реп
тилий. Древнейшие пресмыкающиеся обладали метакинетическим чере
пом, в котором верхняя челюсть, нёбо и весь дерматокраниум были 
слабо подвижны относительно мозговой коробки, образованной заме
щающими костями. В таком черепе не могло быть сильных мышц-ретра
кторов максиллярного сегмента, поэтому активная роль кинетизма в 
удерживании добычи, вероятно, практически отсутствовала. Сохраня
я с ь  пассивные функции кинетизма, не требующие значительных сил 
и движений верхней челюсти: амортизация ударов челюстей и обеспе
чение механически оптимального положения челюстей по отношению к 
схваченной добыче. По-видимому, таким черепом обладали Capto -  
rhinomorpha и примитивные рептилии диапсидного ствола ( M illero - 
s a u r ia ,  E oeuchia, P seudoeuchia). Подобное состояние черепа со

храняется у гаттерии. У P r o la c e r t i l i a  и их потомков-ящериц раз
вилось амфикинетическое состояние черепа, для которого характер
на значительно большая подвижность верхней челюсти и нёба. Здесь
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максилляряый сегмент образует подобие 4 -звен н о го  шарнирного ме
ханизма, элементами которого являются крыша черепа, морда, нёбные 
дуги и квадратные кости. В таком черепе имеются мощные мышцы-ре
тракторы максиллярного сегмента, что позволяет развить активную 
функцию кинетизма (движения верхней челюсти активно способствуют 
удержанию добычи). У змей подвижность костей в максиллярном сег
менте черепа достигает максимальной степени (гиперкинетизм) .Среди 
потомков псевдозухий кинетическим черепом обладают птицы и, по 
крайней мере некоторые, динозавры ( C arn o eau ria ). Для последних 
(а  также для амфисбен и змей) характерно мезокинетическое состоя
ние, при котором крыша черепа срастается с мозговой коробкой. В 
этом случае обеспечивается большая определенность движений звень
ев черепного механизма, чем при амфикинетизме. Мезокинетическое 
состояние было независимо приобретено кариозаврами, амфисбенами 
и змеями.

Кинетический череп хищных динозавров, ящериц и особенно змей 
представляет собой очень сложный механизм, в котором отдельные 
кости или их комплексы подвижны относительно других, что обеспе
чивает возможность движений верхней челюсти. Характер движений 
отдельных звеньев в этой сложной конструкции определяется их па
раметрами и особенностями связей.

Анализ эволюционных механизмов, обусловивших развитие высших 
форм кинетизма черепа в филогенезе рептилий, представляет большой 
интерес. Амфи- или мезокинетический череп является сложным муль
ти,Функциональным приспособлением, важнейшая функция которого -  ак
тивное удерживание добычи. Эта активная функция присуща только 
высшим формам кинетизма. Очевидно, первые этапы эволюции черепа 
у древнейших рептилий контролировались совершенно другими силами 
отбора, чем более поздние эволюционные стадии (после возникяов&г 
ния амФикинетизма). Сложность конструкции кинетического черепа и 
изменения функций кинетизма в филогенезе заставляют предполагать, 
что развитие высших форм кинетизш подготавливалось, как и в дру
гих подобных случаях, некоторыми преадаптациями.

Концепция преадаптации охватывает большой круг делений и 
неодинаково трактуется разными авторами. Во избежание терминоло
гических недоразумений необходимо четко определить используемые 
нами термины. Можно называть лреадаптивными такие свойства орга
низма (или органа), которые имеют (будут иметь) приспособитель
ную ценность для еще не осуществленных форм взаимоотношений ор
ганизма и среды или для еще не приобретенных органами функций. 
Термин "преадаптация" целесообразнее относить к процессу приобре
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тения преадаптивного состояния. № двух основных аспектов теории 
преадаптации -  генетико-экологического и морфофункционального -  
особенно перспективным нам представляется второй, согласно кото
рому преадаптивное состояние органа возникает не как непосред
ственный результат случайных мутаций, не имеющих адаптивного ха
рактера, а на основе предшествующей приспособительной эволюции 
данного органа, связанной с его  прежней функцией. В морфофункцио
нальном аспекте необходимо выделить три категории преадаптаций:
I )  собственно морфофункциональные преадаптации, развивающиеся из 
постадаптаций к прежней функции органа; 2) редукционные преадапта
ции, возникающие на базе редукции органа после утраты его  преж
ней функции; 3) онтогенетические преадаптации, использующие эмб
риональные или личиночные приспособления, сохраняемые во взрослом 
состоянии в результате соответствующих гетерохроний-ретардаций.

В эволюционном развитии кинетического черепа имели место все 
эти три категории преадаптаций. В эмбриональном развитии черепа 
рептилий накладные окостенения формируются раньше, чем замещающие; 
последние по мере своего развития как бы "подрастают" изнутри к 
первым, причем в ряде случаев между теми и другими устанавливают
ся своеобразные отношения, которые выглядят как стадия, предшест
вующая развитию сустава. Сохранение и модификация эмбрионального 
состояния этих сочленений обеспечивает подвижность связей между 
комплексом замещающих костей неврокрания и дерматокранием -  т .е .  
является онтогенетической преадаптацией мзтакиветизма. Одним из 
приспособлений к освоению суши у древних тетрапод было облегче
ние черепа за  счет редукции рада окостенений и фенестрации височ
ной области. Оба эти процесса имели приспособительный характер и 
явились редукционными преадаптациями, подготовившими возникнове
ние ам$икинетизма. Наконец, отбор на усовершенствование древних 
функций кинетического черепа тетрапод (амортизационной функции и 
функции оптимального приложения сил к схваченной добыче), вероят
но, действовал в направлении увеличения подвижности ряда внутри
черепных сочленений. Возникавшие в результате этого изменения яв
лялись морфофункциональными преадаптациями для развития активных 
движений верхней челюсти, присущих высшим формам кинетизма черепа.
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ние черепа за счет редукции ряда Сiю:>стенений и фенес1рации височ

ной обмети. Оба эти процесса имели приспосоdитмьвнй характер и 

явиJJИсь редукционными преадаптациями, подготовиВ11ими воз.вимове

ние а14Икинетизма. Наконец, отбор на усо_вершенствоваsие древних 

фун~щий кинетического черепа тетрапод ( амортизационной функции и 
фунRЦИв оптИМ8.Jlьноrо прИJtОаевия си.и к схваченной дооыче), :верОЯ'l'

но, действовм в направлении увеличения подвианости ряда внутри

черепннх соч.nевений. Возникавшие в результате втоrо измэнения яв

млисъ морфофуНIЩиональнЬJМИ преадаптациями .цJtЯ развития активных 

двиzений верхней чеJ111сти, присущих высшим ф)рмам кинетизма черепа. 
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К. И. И с к а к о в а

ЭКОЛОГИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ В КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ
ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА

Институт зоологии АН КазССР, Алма-Ата.

Материалы собраны в 1956 г .  у о з . Балхаш, в 1968-1971гг. 
в долине р . Или и в Г . Алма-Ате. Зеленая жаба широко распростра
нена в Казахстане, что объясняется ее значительной экологической 
пластичностью. Она лучше других земноводных переносит сухость 
воздуха, благодаря чему заселила разнообразные биотопы. Сравнение 
некоторых морфологических признаков и экологических особенностей 
хаб, обитающих в различных ландшафтах, позволяет выделить разли
чающиеся между собой пустынную, предгорную (культурного ландшаф
та) и горную популяции. Характеристика выделенных популяций при
водится далее.

Пустынная. До 705? особей с крупными яр кобеле нами пятнами. 
Более 75# с относительно короткими задними конечностями. Длина 
самок 68 мм, число икринок до 3155, их диамэтр 1 .6  мм.

Предгорная. С крупными яркозелеными пятнами около 40# осо
бей, у 70# длинные задние конечности.

Горная. Более 80# с относительно длинными задними конечно
стями. Длина самок до 68 мм, откладывают до 2955 икринок диамет
ром до 1 .8  мм. Задние конечности удлинены, что по-видимому объяс
няется передвижением по камням и зарослям.

Вскоре после зимней спячки половозрелые особи пустынной по
пуляции заселяют временные водоемы. До 85# особей откладывает ик
ру в лужах. Предбрачный период до 15 дней. Эмбриональное разви
тие приходит при 18-20°С, постэмбриональное -  при 28 -32°. Разви
тие от стадии яиц до выхода на сушу жабят 18-25 дней. Летом впа
дает в спячку,- размножается обычно два раза  в год (Рустамов, 19621 
Предгорная популяция характеризуется морфо-экологическими особен
ностями, обусловленными влажным микроклиматом. Широко распростра
нена в местах, преобразованных человеком (огофодно-бахчевые план
тации, сады, декоративные насаждения). Летом несколько раз меня
ет мзста обитания. Более 85# размножается в искусственных водое
мах. Предбрачный период 15-30 дней. Эмбриональное развитие прохо
дит редко при 14-16°, чаще при 16-18°. Постэмбриональное -  чаще 
при 24-28°. Развитие до 30-40 дней.

Половозрелые особи в горной популяции привязаны к определен
ным местам обитания, что связано с низкой температурой. Размножа-
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ЭКО.ПОГVIЯ ЗЕЛЕНОИ ЖАБЫ В КУЛЬТУРhОМ .IIAНДlilAФТE 

IJI'O-BOCTOKA КАЗАХ.СТАНА 

Институт зоологии АН КазССР, Алма-Ата. 

Материаль, собраны в 1956 r. у оз. Балхаш, в I968-I9?Irr. 
в долине р. ИJiи и в ~- Алма-Ате. 3еленая жаба широко распростра

нена .·в Казахстане, что объясняется ее значительной экологической 

пластичностью. Она лучше других земноводных переносит сухость 

воздуха, благодаря чему засе~ла разнообразные биотопы. Сравнение 

некоторых морфологических признаков и экологических особенностей 

жаб, обитающих в различнюс ландшафтах, позволяет вццелить разли

чающиеся между собой пустынную, предгорную (культурного ландwаФ
та) и горную популяции. Характеристика вццеленных популяций при

водится далее. 

Пустынная. До 70% особей с крупНЬJми ярк~нэелеными пятнами. 
Более 75% с относительно корот-ними задними конечностями. Длина 
самок 68 мм. число икринок до 3155, их диаметр I.6 мм. 

Предгорная. С крупными яркозелеными пятнами около 40",-ь осо

бей, у 70% длинные задние конечности. 
Горная. Более 80% с относительно длинными задними конечно

стями. Длина самок до 68 мм, откладывают до 2955 икринок диамет
ром до I. 8 мм. Задние конечности удлинены, что по-видимому объяс

няется передвижением по камням и зарослям. 

Вскоре после зимней спячки половозрелые особи пустынной по

пумции засеJIЯЮт временные водоемы. До 85% особей откладывает ик
ру в лужах. Предбрачный период до I5 дней. Эмjриональное разви
тие приходит при I8-20°C, постэмбриональное - при 28-32°. Разви
тие от стадии яиц до выхода на сушу жабят IB-25 дней. Летом впа
дает в спячку; размножается обычно два раза в год (Рустамов,I96.2l 
Предгорная популяция характеризуется морфо-эколоrическими особен

ностями, обусловленными влажН!:IМ микроклиматом. ШироRО ра~.простра

нена в местах, преобразованных человеком (огородно-6ахчевые план

тации, сады, деl([)ративные насаждения). Летом несколько раз меня
ет мэста обитания. Более 85% размножается в искусственных водое
мах. Предбрачный период I5-ЗО дней. Эrюриональное развитие прохо

дит редко при I4-I6°, чаще при I6-I8°. Постэмбриональное - чаще 
при 24-28°. Развитие до 30-40 дней. 

Половозрелые особи в горной попутщии привязаны к определен

ным мэстам обитания, что связано с низкой температурой. Размиожа-
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ется в родниках, лужах и озерах. Хорошо приспособлена к низким 
температурам. Икру откладывает при 14-16°. Эмбриональное развитие 
при 8-14°, чаще при 14-16°. Постэмбриональное -  при 16-20° и дли
тся 40-70 дней.

Можно предполагать, что приспособление к суровым условиям 
шло двумя путями -  укорачиванием сроков развития в пустынных по
пуляциях и удлинением в горных.

Головастики питаются преимущественно фитопланктоном. Питаясь 
трупами беспозвоночных и позвоночных животных, они являются есте
ственными санитарами водоемов. Основной корм головастиков -  диа
томовые, синезеленые, зеленые водоросли и детрит; в высыхающих 
водоемах детрит составляет до 70# содержимого их кишечника. В со
держимом желудков жаб вредителей огородно-бахчевых культур до 
60-70#.

Если временные водоемы сохраняются 1-2 месяца, численность 
жаб стабильна. В разных ландшафтах численность их неодинакова,что 
объясняется непрерывной миграцией жаб в поисках мест обитания и 
размножения. В период химической обработки садов и огородов жабы 
покидают их и возвращаются лишь после дождя или полива. Опрыски
вание ядами снижает численность жаб. Мы считаем возможным разве
дение зеленой жабы на плантациях, в огородах и садах как истре
бителя сельскохозяйственных вредителей.

В. Г . И щ е н к о

ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
СИСТЕМАТИКИ БУРЫХ ЛЯГУШЕК

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР,
Свердловск

К настоящему времени накоплены обширные данные, свиде
тельствующие о том, что для популяций многих видов европейских и 
американских Rana, особенно бурых лягушек, характерен полимор
физм по одним и тем же признакам, в частности по рисунку спины. 
Наиболее обычными вариантами среди бурых лягушек являются пятни
стые, крапчатые, полосатые формы, а также формы, лишенные рисун
ка . Можно полагать, что среди бурых лягушек одни и те же цветовые 
вариации обуславливаются мутациями одних и тех же генов или же 
наследуются сходным образом.

Изучение более 1200 закавказских (Rana cam erani), около
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~тся в родниках, лужах и озерах. Хорошо приспособлена к низким 

температурам. Икру отк.118,Цывает i1РИ 14-16°. ЭIЮриональное развитие 
при 8-I4°, чаще при I4-I6°. Постэмбрионэльное - при 16-20° и дли
тся 40-70 дней. 

Можно предполыrать, что приспособление к суровым условиям 

шло двумя путями - укорачиванием сроков развития в пустынных по-

пуляциях и удлинением в горных. 

Головастики питаются преимущественно фитопланктоном. Питаясь 

трупами беспозвоночных и позвоночных Жdвотных, они являются есте

ственными санитарами водоемов. Основной корм головастиков - диа

томовые, синезеленые, зеленые водоросли и детрит; в высыхающих 

водоемах детрит составляет до 70% содержимого их кишечника. Н со
держимом желудков жаб вредителей оrородно-6ахчевых культур до 

60-70%. 
Ес.1и временные водоемы сохраняются I-2 месяца, численность 

жа6 стабильна. В разНЬIХ ландшафтах численность их неодинакова, что 

объясняется непрерывной миграцией жаб в поисках мест обитания и 

размножения. В период химической обра66тки садов и огородов жабы 
покидаm их и возвращаются лишь после дождя или полива. Опрыски

вание ядами снижает численность жаб. Мы считаем возможным разве

дение зеленой жабы на плантациях, в огородах и садах как истре

битеJШ сельскохозяйственных вредителей. 

В. Г. Ищенко 

ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ И НЕКОТОРЫЕ BOIIPOCЬI 

СИСТЕМАТИКИ БУРЫХ ЛЯГУШЕК ... 

Институт экологии растений и животных УfЩ АН СССР, 

Свердловск 

К настоящему времени накоплены обширные данные, свиде

тельствующие о том, что дJIЯ популяций многих видов европейских и 

американских Rana, особенно бурых лягушек, .характерен полимор

физм по одним и тем ж~ признакам, в частности по рисунку спины. 

Наибо.1ее обычными вариантами среди бурых JШPjllI!eк являются пятни
стые, крапчатые, полосатые формы, а также фор~ы, лиwанные рисун

ка. Можно полагать, что среди бурых лягушек одни и те же цветовые 
вариации обуславливаются мутациями одних и тех же генов или же 

наследуются сходным образом. 

Изучение более I200 закавказских (Rana camerani), около 
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4500 малоазиатских ( R. macrocnemie) и около 10000 остромордых 
( к .  t e r r e a t r i e )  лягушек позволило установить, что для всех попу
ляций этих видов характерны значительные колебания частот одних 
и тех же фенотипов в пространстве и во времени. Несмотря на это, 
многие популяции сохраняют свою фенотипическую специфику, однако 
четких географических закономерностей в распределении генотипов 
в пределах ареала пока не обнаружено.

Наибольший спектр изменчивости характерен для кавказских ви
дов, в популяциях которых, помимо типичных фенотипов, встречаются 
многочисленные переходные формы. Распределение отдельных вариан
тов крайне неравномерно, и отдельные микропопуляции закавказской 
лягушки отличаются между собой не менее резко, чем популяции за 
кавказской и малоазиатской. В целом же для популяций закавказ
ской лягушки более характерен тип "macrocnemie*, чем для популя
ций малоазиатской тип "cam erani".

Резкие различия между популяциями отдельных видов и чрезвы
чайное разнообразие условий существования бурых лягушек на Кав
казе и в Закавказье позволяют предположить, что различные феноти
пы бурых лягушек имеют разную экологическую ценность и что обе 
кавказские формы являются одним видом, предст авляющим себя в  раз
личных частях ареала различными генотипами.

Предполагается, что нынешний фенооблик популяций бурых лягу
шек мог сложиться в результате изменений их экологической струк
туры, так  как получены экспериментальные данные, сведетельствую- 
щие о том, что изменение возрастной структуры популяции или усло
вий размножения могут вызвать в их популяциях заметные генетиче
ские сдвиги.

По сравнению с кавказскими формами размах полиморфизма у 
других видов отечественных бурых лягушек выражен менее резко U 
убывает в ряду малоазиатская — закавказская — травяная — остро
мордая —  сибирская лягушка. Для последнего вида характерна наи
большая степень мономорфности. Возможно, что степень полиморфиз
ма вида отражает степень разнообразия условий существования.Со
хранение мономорфности при обитании в различных условиях среды, 
по-видимому, явление вторичное.
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4500 малоазиатских ( R. macrocneшiв) и около 10000 остромордых 
( R. terreвtris) лягушек позвоЛИJiо установить, '!'1'0 для всех попу

ляций этих видов характерны значительные колебания частот одних 

и тех же lfенотипов в пространстве и во времени. Несмотря на это, 

многие популяции сохраняют свою фенотипическую специфику, однако 

четких географических закономерностей в распределении генотипов 

в пределах ареала пока не обнаружено. 

Наибольший спектр изменчивости характерен дJIЯ кавказских ви

дов, в популяциях которых, помимо типичных фенотипов, встречаются 

многоч~сленные переходные формы. Распределение отдельных вариан

тов крайне неравномерно, и отдельные МИiфопопу.ляции закавказской 

лягушки отличаются между собой не менее резко, чем популяЩtИ за- · 
кавказской и малоазиатской. В целом же для популяций закавказ

ской .лягушки более характерен тип •macrocnsшis•, чем дм популя

ций малоазиатской тип "camerani•. 
Р~зкие различия между популяциями отдельных видов и чрезвы

чайное разнообразие условий существования бурых лягушек на Кав

казе и в Закавказье позволяют предположить, что различные феноти

пы бурых лягушек имеют разную экологическую ценность и Ч'l'О обе 

кавказские формы яВJLЯ!Отся одним видом, представJIЯJ>щи,.t себя в раз

личных частях ареала различными генотипами. 

Предполагается, что нынешний фенооблик популяций бурых JШГУ

mек мог сложиться в результате изменений их экологической струк
туры, так как получены экспериментальные данные, свидетельств~ 

щие о том, что изменение возрастной С'1'руктуры популяции uи усJЮ

вий размножения могут вызвать в их популяциях замзтные генетиче

ские сдвиги. 

По cpaвнeSJm с кавказскими формами размах полиморфизма у 

других видов отечественных бурых JIЯГуmек выршн менее резко 1.4 
убывает в ряду малоазиатская - закавказская - травяная - остро

t.юрдая - сибирская JIЯГуmка. д.JIЯ последнего вида характерна наи

боJIЫПая степень 1Юноморфности. Возможно. ч-rо. степень ПОJIИМОрфа

ма вида отражает степень разнообразия уС11овий существования.Со

хранение мономорфности при обитании в различных условиях среды, 

по-видимому, яВ1Iение вторичное. 
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3.  Я. К а м а л о в а

МАТЕРИМЫ О РАЗМНОЖЕНИИ КРУГЛОГОЛОВОК 
ЮГО-ЗАПАДНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Институт зоологии и паразитологии АН УэССР,
Ташкент

Материалы о размножении четырех видов круглоголовок: 
такырной Phrynocephalus he1lo seopus, сетчатой P h .r .  r e t i c u l a  -  
tu s ,  песчаной Ph. in te re c a p u la r ie  и ушастой Ph. nyetaceue 
собраны весной и осенью 1967-1970 г г .  у подножья гор Кульджуктау. 
Сезонная цикличность развития половых желез изучалась макро- и 
микроскопически. Гонады измеряли, взвешивали и фиксировали в рав
ной смеси 70°-го  спирта и 4%-то формалина, депарафинированные сре- 
эы- семенников окрашивали гематоксилином Эрлиха и эозином, а также 
гематоксилином по Гайденгайну. Весовой ивдекс гонад вычисляли пу
тем деления их веса (мг) на вес тела (г )  и умножения на 1000.

Цикл размножения такырной и сетчатой круглоголовок, обитате
лей равнин с плотными почвами, протекает одинаково. В марте поло
вые железы самцов увеличены (7 .7  х 4 .2  мм), весовой ивдекс -  
30.85?. В апреле они не изменяются, а в мае уменьшаются (4 .5  х 
4 .1  мм, ивдекс 1 7 .ISJ). С сентября несколько увеличиваются (5 .4  х 
4 .9  мм), а в октябре-начале ноября их размеры и ивдекс такие, как 
весной. В семяпроводах масса сперматозоидов, не исключено Осеннее 
спаривание. Изменения размера и веса гонад рассматриваются в свя
зи с сперматогенезом в марте и апреле, когда происходит спарива
ние. В семенных канальцах много пресперматидов и зрелых спермато
зоидов. С мая количество сперматозоидов несколько уменьшается и 
просветы канальцев пусты. В октябре —  начале ноября у большинства 
Формирование живчиков. Одновременно развиваются ооциты. В I  поло
вине марта яйцеклетки увеличиваются (4 .5 -5 .5  мм), во П и в апре
ле они (8 .5 -9  мм) оплодотворяются. Затем формируются яйца и раз
виваются фолликулы для повторной кладки. В мае массовая кладка 
яиц, средние размеры которых -  13.6 х 7 .8  мм, вес 410 мг. Появле
ние сеголеток, по-видимому, в июне-июле, в это же время наблюда
ется повторная кладка яиц. В сентябре половые железы самок в со
стоянии покоя, ооциты прозрачные (2 мм), в октябре фолликулы ста
новятся желтыми и растут (4 -4 .5  мм). У этих видов оба яичника 
Функционируют одинаково.

У обитателей песков -  песчаной и ушастой круглоголовок -  
цикл размножения несколько отстает от такового у обитателей твер-
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З. Я. К. а м а л о в а 

MAТEPИAIIU О РАЗМlЮIЕНИИ КРУГJЮГОЛОВОК 

ЮГО-ЗАПМНЫХ КЫЗШIКУМОВ 

Институт зоолоrии и параэитолоrии АН УЭ::СР, 

Ташкент 

Материмы о размножении четырех видов круrлоrоловок: 

такgрноl Phrynocephalus helioscopus, сетчатой Ph.r. reticula -
tus, песчаноl Ph. interecapularis и ушастой Ph. ayetaceus 
собранн весной и осенью 1967-19'70 rr. у подножья гор Кул~уктау. 
Сезонная ·цикличность развития половых желез изучалась макро- и 

микроскопически. Гонады измеряли, взвешивали и фиксировали врав

ной смеси 70°-ro спирта и 4%-ro фJрмалина, депарафинированн.ые сре
эн- семенников окрашива.пи ~ематоксилином Эрлиха и эозином, а таюtе 

гематоксилином по Гайденrайну. Весовой индекс гонад вычисляли пу

тем деления их веса (мг) на вес тела (r) и умножения на·rооо. 
Цикл размножения такырной и ·сетчатой круглоголовок, о6итате

.11ей равнин с плотными почвами, протекает одинаково. В марте поло

вне железы самцов увеличены (?.? х 4.2 мм), весовой индекс -
30.8%. В апреле они не изменяются, а в мае уменьшаются (4.5 х 
4.I мм, индекс I?.1%). С сентября нескоJIЬко увеличиваются (5.4 х 
4.9 мм), а в октябре-начале ноября их размерн и индекс такие, как 

весноl. В семяпроводах масса сперматозоидов, не исКJIЮчено ~еннее 
спаривание. Изменения размера и веса rонцц рассматриваются в свя

зи с сперматогенезом в марте и зпреле, mrдa происходит спарива

ние. В семэнных канальцах много пресперматидов и зрелых спермато

зоJJ,Цов. С мая количество сперматозоидов несколы«> уменьшается и 

просветьt канальцев пустн. В октябре - начале ноября у 6ольшинства 

tf>ормирование живчиков. Одновременно развиваются ооцитн. В I поло
вине марта яtщеклетки увеличиваются (4.5~~5 мм), во П и в апре
ле они (8.5-9 мм) оплодотворяются. Затем формируются яlца и раз
виваются q:олликуJШ для повторной кладки. В мае массовая кладка 

яиц. средние размеры которых - IЗ.6 х 7.8 мм, вес 4IO мг. Появле
ние сеголеток, по-видимому, в июне-июде, в зто же время наблюда

ется повторная кладка яиц. В сентябре половые железы самок в со

стоянии покоя, ооциты прозрачные (2 мм), в октябре q0л.ликуJШ ста

новятся желтыми и растут (4-4.5 мм). У этих видов оба яичника 
Функционируют одинаково. 

У обитателей песков - песчаной и ушастой круглоголовок -
цикл размножения несколько отстает от та~ювого у обитателей твер-
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дых почв и растянут. Увеличение гонад самцов песчаной круглоголов
ки наблюдается с конца марта; с апреля по начало июня семенники 
крупные, индекс 17 .5$ . В сентябре семенники уменьшаются, индекс 
падает до 8 .9$ , а  в октябре увеличиваются (индекс 1 3 .5 $ ). Гистоло
гическая картина гонад свидетельствует о том, что с. конца марта 
по июнь протекает процесс сперматогенеза, спад которого, по-види- 
мому, с конца июня по сентябрь. 3 октябре формируются спермии.Оо- 
циты в марте не развиваются. Со II половины апреля увеличивается 
размер и вес фолликулов, а в середине мая яйца (10 .7  х 5 .6  мм,вес 
290 мг) готовы к откладке. В одном яйцеводе обычно одно яйцо, в 
яичнике -  один фолликул (5-6 мм). Массовое появление молодых мы 
наблюдали в сентябре. Осенью половые железы самок в состоянии по
коя (ооциты до 1 .5  мм). У ушастой круглоголовки аналогичная кар
тина. Гонады самцов увеличиваются с конца марта, в апреле-мае про
цесс сперматогенеза, с июня уменьшается их размер и в е с . Увеличе
ние фолликулов с апреля по май, с июня яйца готовы к откладке, 
средние размеры их 24.5 х 13 мм. Молодые появляются в основном 
в сентябре.

В юго-западных Кызылкумах цикл размножения обитателей твер
дых почв -  такырной и сетчатой круглоголовок -  начинается раньше, 
чем у жителей песков -  песчаной и ушастой круглоголовок.

В. Л. К а н к а в а , Т.А. М у с х е  л и ш в и л и

ПОЛОВОЙ ЦИКЛ У САМЦОВ КАВКАЗСКОЙ ГЮРЗЫ

Институт зоологии АН ГрССР,Тбилиси

1 . Подготовка к спариванию у кавказской гюрзы V ipera  
le b e t in a  obtuea начинается сразу же после пробуждения, о чем сви
детельствует вес семенников и гистологическая картина сперматоге
неза. В марте созревание половых клеток доходит до стадии сперма- 
тидов. Наблюдаются лишь единичные сперматозоиды.

2 . СпафиваютСя гюрзы в апреле-мае, в зависимости от погодных 
условий. Вели спаривание в мае, то в апреле происходит интенсив
ное образование сперматозоидов, а в мае наблюдается массовый пе
реход сперматозоидов в придаток семенника, в это же время вес се
менников достигает максимума.

3 . В-июне-июле сперматогенез прекращается и сперматогенный 
эпителий претерпевает обратное развитие. Вес семенников резко па
д ает .
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дых почв и растянут. Увеличение rонад самцов песчаной круглоголов

ки на6тодается с конца марта; с апреля по начало июня семенники 

крупные, индекс 17.5%. D сентя:5ре сем~нники уNеныuаются, индекс 
падает до 8.9%, а в октя6ре увеличиваются (индекс IЗ.5~). Гистоло

гическая картина гонад свидетельствует о том. что с. конца марта 

по июнь протекает процесс сперматогенеза, спад которого,по-види

мому, с конца июня по сентябрь. :Э октя:5ре формируются спермии.Оо

циты в марте не развинаются. Со II половины апреля увеличивается 
размер и вес фолли1tу11ов, а в середине мая ЯЙЦа (I0.7 х 5.6 мм,вес 
290 мr) готовы к откладке. В одном яйцеводе обычно одно яйЦо, в 

яичнике - один if,олликул (5-6 мм). Массовое появление молодых мы 
на:5людали в сентябре. Осенью половые железы самок в состоянии по

коя (ооциты до I.5 мм). У ушастой круглоголовки аналогичная кар
тина. Гонады самцов увеличиваются с конца марта, в апреле-мае про

цесс сперматогенеза, с июня уменьшается их разt.ер и вес. Увеличе

ние фолликулов с апреля·по май, с июня яйца готовы к откладке, 

средние размеры их 24.5 х IЭ мм. Молодые появляются в основном 

в сентябре. 

В юго-западных Кызылкумах цикл размножения обитателей твер

дых почв - такырной и сетчатой круглого.ловок - начинается раньше, 

~ем у жителей песков - песчаной и ушастой круглого.ловок. 

В. л. К а н к а в а, Т .А. М у с х е л и ш в и л и 

ПОЛОВОЙ ЦИКЛ У САМЦОВ КАВКА.'J:::КОЙ ГЮРЗЫ 

Институт зоологии АН ГрССР,Т6илиси 

1. Подготовка к спариванию у кавказской гюрзы Vipez·a 
lebetina obtuea начинается сразу же после пробуждения, о чем сви

детельствует вес семенников и гистологическая картина сперматоге

неза. В марте созревание половых клеток доходит_до стадии сперма

тидов. Набтодаются лишь единичные сперматозоиды. 

2. Спариваются гюрзы в апреле-мае, в зависимости от погодных 

ус.ловиА. Ее.ли спарИIJание в мае, то в апреле происходит интенсив
ное образов.а·ние сперматозоидов, а в мае на6JIIОДается массовый пе
ре~од сперматозоидов в придаток семэнника, в это же время вес се

менников достигает максимума. 

З~ В ,июне-июm сперматогенез прекр8lfl8ется и сперматоrенный 

эпи~.'1Ий претерпевает о:5ратное развитие. Вес сеr.енников резко па

дае!r. 
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4 . Осенью начинается интенсивное размножение сперматогониев 
и увеличивается вес семенников. Размножение сперматогониев и на
чальные стадии сперматогенеза наблюдаются и зимой (в  декабре).

5 . Вес семенников и жировых тел находится в обратно пропор
циональной зависимости.

В. А. К и р е е в

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ В КАЛМЫКИИ

Зоологический институт АН СССР, Ленинград.

Литературные сведения о герпетофауне Калмыкии немного
численны и фрагментарны, нет даже полного списка земноводных и 
пресмыкающихся ее территории, лежащей на стыке кавказских и сред
неазиатских фаунистических элементов (Орлов и Фенюк, 1927; Орлов, 
1928; Косарева, 1950; Калабухов, 1956; Мартино, 1960, 1961, 1964). 
В результате исследований I965-I97 I г г .  в различных районах Кал
мыкии нами получены оригинальные данные, в частности о распро
странении найденных впервые видов.

Озерная лягушка Rasa rid ib u n d a . Наиболее многочисленна в 
озерах Баклан, Черепашье, Песчаное, а также в лиманах и болотах 
на левом берегу Волги в районе Цаган-Амана. На юго-востоке рес
публики она встречается в Чограйском водохранилище, в ревах Маныч, 
Кума и в их лиманах. Отмечена также во многих озерах на севере 
Калмыкии (Сарпинские,, Ханата, Цаган-нур и другие). Нахождение 
этого вида в ряде артезианских водоемов объясняется, видимо, з а 
носом икры водоплавающими птицами. В настоящее время наблюдается 
ее расселение по Черноземальскому оросительному каналу. При пере
сыхании изолированных озер в середине лета лягушки переселяются 
в другие водоемы, преодолевая расстояние до 5-12 км. Наблюдавшая
ся нами одна из таких миграций в конце июля 1968 г .  закончилась 
гибелью большинства переселявшихся особей.

Желтопузик Ophieaurue apodue. Паллас (1776) указывает эту 
ящерицу для озера Сарпа, однако она никем более не найдена.Позд
нее Паллас ( I 8 I I )  это местонахождение не упоминает, ограничивая 
распространение желтопузика "Тереком, Кавказом и Крымом". Нами 
желтопузик обнаружен только на крайнем юго-востоке республики, в 
районе урочища Авдра-Ата, на левом берегу Кумы.

Ушастая круглоголовка Phrynocephalue myetaceue. Известна
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4. ОсенЫ> начинается интенсивное размножение сперматоrониев 

и увеличивается вес семенниIФв. Размвохение сперматоrониев и на

чальные стадии сперматогенеза наОJJЮДаются и зимой (в де ка6ре). 

5. Вес семенников и жировых тел находится в обратно пропор
циональной зависимости. 

В. А. Кире ев 

!ЮВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ШКОТОРЫХ ВJ,ЩОВ 

ЗЕМНОВОДНЫХ И IIPRCMIЖAIOU!ИXGЯ В КАJ.~МЫКИИ 

Зоо.11оrический институт АН СССР, J~енинград. 

Jlитературные сведения о rерпетофауне Ка.лмыкии немноrо

чис.11енны и фрагментарны, нет даже полного списка земноводных и 

пресМЫRающихся ее территории, лежащей на стыке кавказских и сред

неазиатских фаунистических элементов (Орлов и Фенюк, 1927; Орлов, 
1928; Косарева, 1950; Ка.лабухов, ·1956; мартино, 1960, 1961, 1964). 

В результате исследований I965-I97I rr. в различных районах Кал
мыкии нами получены оригинальные данные, в частности о распро

странении найденных впервые видов. 

Озерная лягушка Rana ridibunda. Наиболее многочисленна в 

озерах .Баклан, Черепашье, Песчаное, а также в лиманах и 6ОJ1отах 

на .11евом oepery Волги в раионе Цаrан-Амана. На юго-востоке рес

публики она встречается в Чоrрайском водохраНИJ1ище, в реиах Маныч. 

Кума и в их JJИманах. Отмечена такsе во многих озерах на севере 

КаJIМЬIКИИ (Сарпинские,, Ханата, Цаrан-нур и другие). Нахождение 

этого ВJЩа в ряде артМзианских водоемов объясняется, видимо, за
носом икры водоплавающими птицами. В настояще.е время набадается 

ее расселение по ЧернозеМ'!.льскому оросителъному каН8J1У. При пере

сыхании изолированных озер в середине лета лягушки переселяются 

в друrие водоемы, преодолевая расстояние до 5-12 км. Наблюдавшая

ся нами одна из таких миграций в конце июля 1968 r. закончилась 
гибелью большинства переселявшихся особей. 

Же.лтопузик Ophiвauruв apoduв. Пал.лас ( 1776) указывает эту 
ящерицу для озера Сарпа, однако она никем более не найдена.Позд

нее Пеллас (I8II) это местонахождение не упоминает, ограничивая 

распространение жеJl'l'опуэика "Терею:>м, Кавказом и Крымом". Нами 

11tеJ1Топуэик обнаружен толы«> на крайнем юго-востоке республики, в 

районе урочища Андра-Ата,на левом jepery Кумы. 

Ушастая круrJЮrоловка Phrynocephalus mystaceus. Известна 
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в Астраханской и Волгоградской областях вблизи границ с Калмыкией 
(Орлов и Фенюк, 1927; Косарева, 1950). Далее же на юг она извест
на также и в северном Дагестане и в Чечено-Ингушетии. В пределах 
Калмыкии найдена нами в Ивановских песках и в песках Давсун-Худук 
на границе с Астраханской областью, песках Утта, Сары-Кум и Б оз- 
Кум, а также Казахтын-Кыэы и Больших Нарынских песках на юго-во
стоке республики. В соответствии с изолированным положением боль
шинства перечисленных песчаных массивов, распространение кругло
головки в Калмыкии носит спорадический характер. В результате про
гона большого количества скота и отлова для школьных уголков при
роды численность ушастой круглоголовки в некоторых районах быстро 
сокращается.

Полосатая ящерица b a c e r ta  s t r i g a t a .  Впервые в Калмыкии об
наружена нами восточнее пос. Кумовой на левом берегу р . Кумы и у 
берегов Каспийского моря между станциями Бирючек и Артезиан.

Западный удавчик Eryx ja c u iu e . В пределах Восточного Пред
кавказья известен лишь в Дагестане, Ставропольском крае и Чечено- 
Ингушетии. Нами найден на юге Калмыкии в типчаково-полынной сте
пи близ пос. Хомутниково (балка Дарма).

Обыкновенный уж m atrix  a a t r ix ,  представлен в Калмыкия как 
типичным, так  и полосатым подвидом н .п . регаа. Последний обна
ружен нами в приморской полосе на юго-востоке республики у пос. 
Артезиан, а также близ города Каспийский. Так же, как и в некото
рых других частях ареала, оба подвида в пределах республики оби
тают совместно.

С. С. К о з л о в а ,  Я.  Д.  Д а в л й т о в

ИЗМЕНЧИВОСТЬ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В НЕКОТОРЫХ
ОРГАНАХ ОБЫ ШВЕЙНЫХ ГАДЮК И СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ПОРЗ
ПРИ СОДЕРЖАНИИ В НЕВОЛЕ

Институт зоологии и паразитологии АН УзССР,Ташкент

Длительное содержание змей в неволе ведет к нарушению 
их жизнедеятельности, процессов воспроизводства, сокращению про
должительности жизни и гибели. Наблюдаемые в условиях серпентария 
заболевания ядовитых змей, отказ их от пищи, снижение упитанности 
косвенно свидетельствуют о нарушениях обмена. Аскорбиновая кисло
т а  исключительно важна для нормальной жизнедеятельности организ
ма, в общей динамике обмена. Она влияет на интенсивность роста.
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в Астраханскоl и ВoJII'OrpaдcxoR обJ18стях в6J1Изи rранвц с КаJJМЫкиеl 

(QpJ[oв и ФеНJЖ, !927; Косарева, 1950). Дмее же на юr она извест
на также и в с9вериом Даrестане и в Чечено-Инrуwетии. В пределах 

КаJIМНКИИ найдена нами в Ивановских песках и в песках Давсун-Iудук 

ва границе с Астраханской o6J[acтьli, песках Утта, Сари-Кум и .Боз

Кум, а тапе Казахтнн-Кнзы и БоJD,ШИХ Нарннских песках на юrо-во

стоке респубJШКИ. В соответствии с изоsрованвым положением 6олъ

шинства перечиСJtенннх песчаНЬJХ массивов, распространение круrJЮ

rоJ[овки в KaJIМliIOlи носит спорадический характер. В резуJ[ьтате про

rона 6олыпоrо Н>J1Ичества скота и OTJ[OBa для шко.11ышх yroJ[КOB при

роды чисJ[енность ушастой круrJ[оrоJ[овки в некоторых районах быстро 
сокращается. 

ПоJ[осатая ящерица Lacerta вtrigata. Впервые· в КаJtмыкии об

наружена нами восточнее пос. Кумовой на J[евом берегу р. Куми и у 

берегов Каспийского моря между станциями Бирючек и Артезиан, 

Западный удавчик Eryx jaculuв. В пределах Восточноrо Пред

RЗВКазья известен JUIIIIЪ в Дагестане, СтаврОПОJ[ЬСIФМ крае и Чечено

Инrушетии. Нами найден на юге Калмыкии в типчаково-поJIНнной сте

пи близ пос. Хомутниково (балка Дарма). 
Обнкновенннй уа Batrix natrix, nредставпен в Каямыкии как 

ТИПИЧIШМ, так и ПОJJОСВТЫМ подвидом B.n. persa. ПОСJ[еДН.ИЙ обна

ружен нами в приrюрской ПОJ[ОСе на юго-востоке республики у пос. 

Артеэиан, а таЮ1tе бJ[ИЗ города Каспийский. Так же, как и в иекото

рнх · друrих частях ареала. оба подвида в преде~ах респубJ[ИКИ оби
тают соввестно. 

С. С. К о з J[ о в а, Я. д. Д а в J[ JI т о в 

ИЗМЕНЧИЮСТЬ АGКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В НЕКОТОРЫХ 
ОРГАНАХ ОБЫ НОВЕННЫХ: Г.АДШ И. СР&ЦНЕАЗИАТСКИХ I11РЗ 
ПРИ ООдЕРЖАНИИ В НEOOJIE 

Институт зооJЮrии и парmитолоru АН УзССР,Таmкент 

ДлитеJ[ьное содержание змеl в иево.же ведет к нap,meRJID 

их uзнедеятеJП,ности, процессов воспроизводства, совращению про

до.аительности жизни и rибеJIИ. БабJDОдаемне в уСJ1овиях серпеитарu 

эа60.11евавия ядовитых змей, отказ их от пищи, снаение упитанности 

косвенно свидетелъствуют о нарушениях обмена. Аскорбиновая КИСJЮ

та исКJШчителъио ваана для нормалъной иизиедеJl'l'елъноС"l'И организ

ма, в oбlQel динамике обмена. Она влияет на ивтеисивиостъ роста. 
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продолжительность жизни, сопротивляемость различным заболеваниям. 
Поэтому представляло интерес изучить содержание аскорбиновой кис
лоты в некоторых органах обыкновенных гадок V ipera berue и сред
неазиатских гюрз v .  le b e t in a  tu ra n ic a , находящихся в серпентарии 
в  условиях клеточного содержания.

Исследовали 107 гадюк и 24 гюрзы, которые поступили в сер
пентарий в I970 -I97 I г г .  Змеи были разбиты на группы в соответствии 
с возрастом, состоянием упитанности и продолжительностью жизни в 
неволе. Контрольную группу составили особи, забитые в день посту
пления в змеепитомник. Аскорбиновую кислоту в печени, почках,м ш - 
це сердца определяли по методике С.С .Шварца с сотр. (1968). Титр 
2 ,6-дихлорфеноливдофенола устанавливали по аскорбиновой кислоте 
методом С.М.Прокошева (1955).

В условиях неволи у обоих видов содержание аскорбиновой кис
лоты в вшеуказанных органах снижается. Наибольшие колебания от
мечены в печени (С=36-43%) и почках (С=40-43%), меньше в мышце 
сердца ( С=29-39%). Возрастные изменения статистически недостовер
ны (см . таблицу).

Изменчивость содержания аскорбиновой кислоты в ор
ганах ядовитых змей в зависимости от возраста

Органы Число
особей

_______Молодые_____ ____

М £ т  "] С %

Число
особей

Взрослые 

М + m | С

Обыкновенные гадюки

Печет* 22 3 .5  + 0.32 43 57 3 ,3  + 0 .17 39
Почки 22 1 .4  + 0 .13 43 57 1 ,2  + 0 .06 40
Сердце v 22 0,17+ 0 .01 32 57 0,18+ 0 ,01 39

Среднеазиатские гюрзы

Печень — — - 24 18.2+ 0.19 37
Почки - - - 24 14.4+ 0 .32 36
Сердце - - - 24 0 .8  + 0 ,09 24

Отмечена зависимость содержания аскорбиновой кислоты от упи
танности, но для указанных органов она различна. Содержание ее в 
печени значительно изменяется (уровень значимости Р«0 .05), при 
этом коэффициент вариации увеличивается на 4-7%. Уровень аскорби
новой кислоты в почках и сердечной мышце колеблется незначительно 
(разница статистически недостоверна, так же как и коэффициент ва
риации -  на 1-5%).

При сопоставлении сроков продолжительности жизни в неволе
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ародо.аительностъ пани. сопротивJJЯемостъ разJШчным заболеваниям. 

Поэтому представляло интерес изучить содержание аскорбиновой кис

JJОТН в некоторнх органах о6нкновенннх гадюк Vipera berue и сред

неазиатсюа гюрз v. lebetina turanica. находящихся в серпентарии 

в ус.JЮвиях клеточного содержания. 

Исс.11едова.ии 107 гадюк и 24 rпрзн. которые поступив в сер

пентарий в 1970-1971 IТ. Змеи оыли разбита на группы в соответствии 
с возрастом. соС'l'оянием упитанности и продолжительностью жизни в 

неволе. Контрольную группу составили осоои, за6ятые в день посту

ПJtеИИЯ в змеепитомник. Аскорбиновую кимоту в печени, почках,МJJD

це сердца опредеJIЯJIИ по методике С .С .Шварца с сотр. (1968). Титр 
2,6-дИХJJОрфенолиццофенОJrа уст~;~.иавJIИВаJШ по аскорбиновой КИСJiоте 

методом С .М.ПроI<Ошева ( 1955). 
В условиях неволи у обоих видов содержание аскорбиновой кис

JIОТН в в№Jеуказанннх органах снижается. НаибоJ1Ъ111ие колебания от

меченн в печени (С=Зб-43%} и почках \С:40-43%}, меньше в 11№1це 

сердца ( С:29-39%). Возрастнне изменения статистически иедостовер
ин ( см. табJ1ИЦу) • 

Орrаин 

ПечеНJ\' 
Почки 

Сердце: 

liеченъ 
Почки 

Сердце 

Изменчивость содержания аскорбиновой кислота вор

ганах дцовитых sмel в зависимости от возраста 

--
ЧисJJО Моло,цые ЧИсJЮ - - - ~~оо.че - - -
особей .. -; :: l- ~ ~ --oco6el 

М :t. m I С% 
06ыкнове вине Га.цJ)КИ 

22 З.5 :!:. 0.32 43 57 8,8 ±. 0.17 З9 

22 1.4 :!:. 0.18 48 57 1.2 ±. 0.06 40 
1 22 0.17:t 0,01 З2 57 О, lвt, о. 01 З9 

,,;, Среднеазиатские I'llpзн 

24 18.2± 0.19 87 
24 14,4:t 0.82 Э6 

24 о.е ± о.о9 24 

Отмечена зависимость содераания аскорбиновой кислоты от упи

танности, но д.ия указанных органов она различна. Содерааиие ее в 

печени значительно изменяется (уровень значимости Р..0.05), при 

етом ко&ффициент вариации увеuчивается на 4-7%. Уровень аскор~и
аовоl кислота в почках и сердечной мюпце колеблется незначителъво 

(разница статистически недостоверна. TSR ае как и ковффициеят ва
риации - на 1-5%). 

При сопоставпении сроков продо.аителъности .uзu в иево2 
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ядовитых змей и содержания аскорбиновой кислоты в некоторых орга
нах выявлено наиболее значительное падение его в печени и почках 
на втором месяце, в дальнейшем оно повышается, но не достигает 
уровня, наблюдаемого у контрольных змей. Вероятно, это связано с 
расходованием запаса аскорбиновой кислоты, накопленной в природе, 
и неполноценным однообразным рационом змей в неволе. Зависимость 
содержания ее в мышце сердца выражена слабо. Таким образом, в ус
ловиях неволи в организме ядовитых змей не только нарушается со
держание аскорбиновой кислоты, поступающей с пищей, но и синтез 
ее в организме.

К. И. К о п е и н

О РАЗМНОЖЕНИЙ АМФИБИЯ НА ЮГЕ САХАЛИНА

Житомирский педагогический институт

Наблюдения проводились в окрестностях г .  Южно-Сахалин
ска, в Долинском и Анивском районах (август-ноябрь 1970 г . ;  ап
рель-июль 1971 г . ) .

На Сахалине обитают сибирский углозуб, серая жаба и сибир- ' 
ская лягушка. Наличие травяной лягушки, которая гораздо крупнее 
сибирской и без ф асного цвета в окраске, нашими наблюдениями не 
подтверждается.

Осенью среди лягушек в окрестностях г .  Южно-Сахалинска преоб
ладали особи, сходные с травяной, без красной окраски брюха (39 
иэ 5 9 ). По размерам тела они соответствовали сибирской лягушке 
(длина тела в среднем 50 мм, не более 63 мм). Эта же популяция 
весной следующего года состояла в основном из особей с красной 
окраской (78 из 8 5 ). Размеры их также сходны с размерами сибир
ской лягушки, но длина некоторых достигала 70-75 ш .  У крупных 
особей красный цвет в окраске был хорошо выражен. Брюхо, бока, 
бедра и голени снизу самок были красноватыми (пятна почти слиты), 
а на спине многочисленны мелкие красные пятнд. После откладыва
ния икры о ф а ск а  части самок бледнеет, красный цвет постепенно 
исчезает и брюхо становится оранжевым, а зачастую светло-коричне
вым. :

У самцов фасный цвет выражен значительно меньше (у большин
ства только на бедрах и голенях снизу). Вполне вероятно, что ис
чезновение в оф аске части животных ф асн ого  цвета после размно
жения и вызвало предположение, что на Сахалине встречается тр авя-
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ядовитнх змей и содержания аскорбиновой кислоты в некоторых орrа

нах выявлено наиболее значительное падение его в печени и почках 

на втором месяце, в дальнейшем оно повышается, но не достиrает 

уровня. на6.11ЮДаемого у контрольных змей. llероятно. зто свазано с 

расходованием запаса аско})6иновой кислоты, накопленной в природе. 

и неполноценным однообразным рационом змей в нево.11е. Зависимость 

содержания ее в мышце сердца выражена ма6о. Таким образом. в ус
ловиях неволи в организме ядовитых змей не только нарушается со

держание аскорбиновой киСJiоты. поступающей с пищей, но и синтез 

ее в организме. 

к. И. К о п е и н 

О РАЗМIЮIЕНИИ .АМФИБИЯ НА ЮГЕ САХАЛИНА 

Житомирский педагогический ИHC."l.ir1TYT 

Н~JЩЦения проводились в окрестностях r. Dаио-Сахалив
ска, в долинском и Авивском районах (август-ноябрь 1970 r.; ап
рель-июль 1971 r.). 

На Сахалине обитают сибирский уrлозуб, серая sa6a и сибир- • 
екая JUП'~ка. Наличие травяной лягушки, которая гораздо крупнее 

сибирской и 6ез I<расного цвета в окраске, нашими наб.lJl)ДеНШIМИ не 

подтверждается. 

Осень" среди лягушек в окрестностях r. Южно-Сахалинска преоб
ладали особи, сходНl:lе с травяной, оез красной окраски орюха (39 
из 59) • По раэмерам тела они соответствовали сибирской лягушке 
(дJ1Ина тела :в среднем 50 мм, не более 6З мм). Эта хе популяция 
весной следующего года состояла в основном из особей с красной 

окраской (?8 из 85). Размэры их также сходны с размерами сибир
ской лягушки, но дJIИна некоторых достигала 70-75 мм. У крупных 
особей красный цвет в окраске Оьtл хорошо выражен. Брюхо, бока, 

бедра и голени снизу саыж ОыJIИ красноватыми (пятна почти слиты), 
а на спине многочисленны мелкие красные пят~. После ОТКJiадыва

ниа икры оI<раска части самок оледнеет, красный цвет постепенно 

исчезает и бр"хо становится оранжевым, а зачастую светло-коричне
вым. -

У самцов красный цвет выражен значительно мен1,111е (у большин
ства тОJiько на бедрах и roJJeияx снизу). Впол.не вероятно, что ис

чезновение в окраске части животных красного цвета после раэмно

sевия и вызваJIО предположение. что на СахВJJиие :встречается травя-
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ная лягушка. Во всяком случав из собранных и обработанных нами 
более 600 лягушек "типичных" травяных встретить не удалось.

Размножение сибирской лягушки в 1971 г .  началось 20 апреля. 
Температура воздуха в этот период была 10-12°. воды в нерестовых 
водоемах 6 -1 2 ° . Местами еще лежал снег, многие водоемы были покры
ты льдом. В других местах размножение началось с 27-30 апреля, в 
зависимости от географической широты и высоты над уровнем моря. 
Размножение изучалось в 18 "модельных" водоемах, как правило не
больших (10-60 м*). мелких (глубина 0 .3 -1 .5  м), с густой водной 
растительностью и расположенных в открытых, хорошо прогреваемых 
местах. Вода буквально "кипела" от спаривавшихся животных. Крики 
самцов были слышны за  30-40 м. В водоемах встречались одиночные 
самцы и спаривающиеся животные. Одиночные самки встречались толь
ко на суше (идущие к водоемам или покидающие их после спаривания). 
Часто спаривающихся животных обхватывали другие самцы, образуя 
"комки" и "цепочки" из 4-6  особей. Из 300 спаривавшихся самок 
около 80 были обхвачены несколькими самцами, а  16 -  самцами серой 
жабы. Найдены задушенными, при спаривании 32 самки и 6 самцов,при
чем 8 самок еще не успели отложить икру. Пик размножения длился 
8 дней.(Из 224 найденных в "модельных" водоемах кладок отложено 
195). С 28 апреля по 12 мая найдено 29 кладок, а  после 13 мая от
кладывание яиц прекратилось.

В других местах южной части Сахалина икрометание продолжа
лось до начала июня. В период спаривания и икрометания наблюда
лись резкие изменения погоды: выпадал снег, температура воздуха 
колебалась от -4  до 22°, а  воды от I  до 19°. Вода в некоторые дни 
покрывалась корочкой льда.

В период размножения встречались только половозрелые живот
ные. Пары образовывали, как правило, мелкие самцы и более крупные 

,f 1 ' самки. Длина тела лягушек: самок 5 7 .0 -7 5 .0  мм (М -  6 6 .5  мм, а  -
2 4 ), самцов 4 9 .0 -7 2 .0  им (М -  60 .5  мм, п -  8 6 ). Икра откладывает
ся в виде комка, с диаметром около 40 мм ( п -  1 3 ) . Количество 
икринок в кладке 900-1375 (М -  1140, а  -  1 7 ). Через 4-6 часов ко
мок увеличивается в 2 -3  р а за . Обычно в водоеме все самки отклады
вают икру в одном, реже в  2 -3  местах, на малой глубине, у берега . 
Иногда наблюдаются отдельные кладки. Первые головастики появились 
3-5 мая, т . е .  через 13-14 дней после кладок. К 7-10 мая головасти
ки начали расплываться по водоемам. Из кладок, сосредоточенных в 
одном месте, головастики вышли на 4-5 дней раньше, чем из отдель
ных.

И з-за пересыхания водоемов и понижения уровня воды погибла
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наа ляrуmка. Во всяком СJ!УЧае из собранннх и обрвСSотавяu нами 

более 600 ляrуmек "типичннх• травяных встретить не удалось. 
Размноzение сибирской лягушки в I9'7I r. начuось 20 апрем. 

Температура воздуха в этот период бьtЛа I0-12°, :воды :в нерестовых 
:водоемах б-r2°. Местами еще .леzая снеr, мноrие водоемы были покрн
'1'11 ,u,дом. В друrих местах размножение начаnось с 27-00 апрем, в 
зависимости от rеоrрафической wиротu и внсотн над уровнем моря. 

Размножение изучмось в I8 "моде.пьных• водоемах, как правuо ие-

60-JП,Q1их (I0-60 .,/,), r.s.лких (r.луби.ва О.З-I.5 м), .с rустой ·:водяоl 
растител.ьносты, и распо.ложенных в открытых, хорошо проrре:ваемнх 

местах. Вода СSуква.1ьио "кипе.па• от спаривВ111Пихся аивотН!:fХ. Кр~ки 

самцов сsu.ли CJIЬJШНII за 80-40 м. В водоеыах встреча.uсь одияочнне 
самцн и спаривапциес.я жtmотные. Одиночные самки вс,речаJШсъ толъ

ко на суше (ццущие к водоемам и,~и покидающие их пос.ле спаривания). 
Часто·спарИВВDЩИХСЯ ЖИВОТШIХ обхваТЬJВВ.ЛИ друrие СВNЦI,1, образуа 
"комки" и "цеrrочки" из 4-6 особеl. Из ЗОО спаривавшихся самок 
окоJЮ 00 6Ь1Ли оСSх.вачеИ11 иесно.пькими саыцами, а I6 - самцами серой 

zабн. НаЙденн зедуmенНЬJми. при спаривании 32 самки и 6 самцов.при
чем 8 самок еiце не успели от.пожить икру. Пик разuяоzенu д.лился 
8 дней. (И~ 224 иаlденных в "модеяьннх• водоемах кладок отложено 
I95). С 28 апрец по I2 мая найдено 29 кладок, а aoCJJe 13 маа от
кладывание яиц пренратилось. 

В друrих мэстах аной части Сахалина икрометаяие продо.uа

.лось до нача.ла июня. В период спаривания и икрометания яаб,щца

.лись резЮ!е изменения поrодн: внпадал снеr, 'l'емпература J!()здуха 

колеСSЗJfаСь от -4 до 22°, а водн от l до I9°. Вода в яекоторне дни 
покрЬJВSJ1ась корочкой JIЬДа. 

В пе,иод размножения встречапись только поJЮвозреJШе аивот

шrе. Парu обраэовнва.ли, 1<ак правило, мэ.лкие самцьt и бо.лее круаИЬ\е 

,.. 1 , самки. Длина тела J1Яrymeк: самок 57.0-75.О мм (11 - 66.5 мм, n -
24), самцов 49.0-72.О мм (М - 60.5 мм. n - 86). Икра от"к.ладuвает
ся :в виде комм, с диаметром oкoJIO 40 мм ( n - IЗ). КоJ1И11Э ство 

икринок в к.ладке 900-IЗ75 (М - П40, n - I7) • Через 4-6 часов ио
uок увевчивается в 2-З раза. Обычно в водоеме все самки отющды

ваи икру в одном, реже в 2-3 аестах, на малой rлубине, у береrа. 

Иноrда нaCSJDJдaютCR отде.лъНЬJе к.падки. Первне rо.ловастики появиJJИсь 

З-5 мая, т.е. через IЗ-I4 днеl пocJle кJ1ВДок. l{ 7-IO МШI rо.ловасти
кв нача.ли расIIJIЫваться по водоемам. Из кладок, сосредоточенша: в 

одном месте, rо.ловастики BЬIIПJIИ на 4-5 дней раНЫJе. чем из отдель
ннх. 

Из-за пересЬJХаиия водоемов и понижения уровня ВОДI,\ поrиб.-а 
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икра и головастики. Крою того, около ДО£ всей И1фн погибло от 
водных хищных беспозвоночных, в основной личинок стрекоз и ручей
ников, которые в первую очередь поедают одиночные кладки. Неодно
кратно наблюдалось поедание голсеастиков воронаш и кули нами,осо
бенно в мелких водоемах.

Первые, лягушата появились в конце июня, т . е .  через 60-70 
дней после кладок. Там, где размножение началось позже, выход се
голеток' на сушу начался в первых числах июля. Выход лягушат на 
берег растянут до середины августа. Лягушата после метаморфоза 
13-17 ш  длины (И -  15 .0  мм, п -  4 6 ) . Первые 3-5 дней они держат
ся у воды, а  затем начинают расселяться, встречаясь в 20-30 м от 
водоемов. В августе их длина увеличивается до 25 (24 -  27, а  -  
2 4 ), а  в  сентябре -  до 27 mi ( п -  2 0 5 ). Весной следующего года 
они достигают в среднем 33 мм ( п -  10) длины. В течение сентяб
ря и первых чисел октября они активны, а  в конце октября-начале 
ноября ухе не встречаются. Взрослые животные также к атому време
ни залегают в спячку.

Л. Г . К о р н е в а

МЕЖВИДОВЫЕ И ВНУТРИВИДОВЫЕ РАЗЛИЧИЕ
В ДШВРЕНЦИРОВКБ ЗАРОДШЕЙ РЕПТИЛИЙ
НА СТАДИИ ОТКЛАДКИ

Институт зоологии и паразитологии АН УэССР, Ташкент

Яйцехиворождение у пресмыкающихся изучено достаточно 
хорошо и рассматривается как приспособление вида к  обитанию либо 
в холодных, либо в  жарких и засушливых местах. Размножение же пу
тем откладки яиц нуждается в дополнительных исследованиях.

В материале представлены средняя ящерица la c e r ta  m edia,во
дяной уж S a t r lx  t e e s e l l a t a  (Кавказ и Ташкентская о б л .) , кавказ
ская в  среднеазиатская гюрзы -  V ipera  le b e t in a  ob tusa  и V . l . t u -  
ra n ic a .  От 15 беременных самок было получено 183 яйца, с нор
мально сформированными эмбрионами. Определение стадий проводилось 
на основании внешних морфологических признаков дефинитивных и. про
визорных органов (по методике: Gamburger a . Gamilton, 1951; Ра
гозина, 1961) с учетом признаков, специфических для рептилий*
У средней ящерицы степень дифференцировки ае зависит от размеров 
яиц; небольшие вариации отмечены в пределах одной кладки и между 
разными кладками. По времени эти отличия выражаются в нескольких
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икра и rоJIОвастим. Кро• тоrо. o:кoJJD 10% всей икрw пorиCSJI) от 
вод.на XBIIIНlilX СSесаозврночвых, в основном личинок стрекоз и ручеl

ников. которве в первую очеред.ъ пoeд&ll'J' одuоЧН118 КJ18ДКВ. Неодио

крнно набJЩЦ8Jlось поедание rо-11~астиков ворон8181 и КJ.111К81111.осо

бе нво в ме-11квх водоемах. 

Первне. J1Яr)llllaтa появи.11ись в конце пня, '!.е. через 60-70 
дней поме мадок. '1'&11о rде размножение началось позае. внход ое

rо.1еток' на сушу наЧ8Jlся в первнх чвмах IIIJJIЯ. ВЫход JIRI'J1118'f ва 
береr pacтяRJ'l' до оерединн авrустQ. .lяrушата пос.же метаморфоза 

IЗ-17 * ДJUISJI (М - I5 .о мм._ n - 46) • Первые 3-5 дней ou дерuт
са у водw, а затем наЧВН811'1' рассеяяться, встречаясь в 20-ЭО м O'l' 

водоемов. В авrусте а дJIИна уве.nичивается до 25 (24 - 27, n -
24) 1 а в сентябре "до 27 мм ( n - 205}. Весной с.педующеrо rо.ца 
они достиrам в среднем ЗЗ мм ( n - IO) длиШ1. В течение сентяб
ря и первнх чисе.11 октября они aIO'IIВHlil, а в конце октяСSря-начuе 

ноября уа не :встречаются. BзpoCJiьie животные таюсе к а,ому време

ни ЗВ.JleI'Ql)T В СПЯЧКУ. 

л. r. К о р не в а 

МUВvЩОВЫЕ И ВНУТРИВЩОWЕ РАЗJIИЧИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИРОВI<& ЗАРОдыпЕИ РЕПТИЛИЙ 
НА СТl\ЦИИ ОТ~.<JIАДКИ 

Институт зооJIОrии и пара:зитоJ1Оr& АН УзССР. Т81QеИ 

Яlцеавороzдевие у пресМ1,1ка11щихса изучено достаточно 

хорошо и рассматривается как присаосоСS.тиве вида к о6ИТ8ВИI) вбо 

в хо.1одных. JJИCSo в жарких и засушJIИвнх •стах. Раз1111Оевие ае пу

тем ОТКJЩЦ!ОI яиц нуждается в ДОПОJIВИте.п..на ИСС.JlедОВS.КИЯХ. 

В материме представлеИl~I средняя Я!IJ'РВЦа I.ecerta 1118d1а,во
дявоl ух Иatrix teввellata (Кавl<8з и Т8111кеитсиая oCS.1.) 1 кавказ

ская и среднеазиатская rюрзв - Vipera lebetina obtuвa в V .1.tu
.r8Dica. Or 15 СSереr.енввх сваек CSыJIO ПОJiучеио I8З ЯЙЦ&е с нop

lWfЪRO сфорuированннми э~рионами. Определение стадий провоДИJ1осъ 

на основаНИ11 внешних морфо.11оrичесюа признаков дефинитивных и,.про

визорннх орrанов (по r.етОДИI(S: Gemburger а. Gaшilton, I95I; Ра
rозвва, I96I) с учетом признаlfDв. специф]11есюа. дла реП'!'UИI. 

У средней ящерицы степень дщiференцировкв не зависит О'! размеров 

ющ; веСSоJ1ЫПие вариации отмеченн в предеJiаХ одноl 1U18дКИ и между 

разными мадками. По времени эти отличия вырuаися в неско.11ьких 
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часах развития. Все эмбрионы находятся в зародышевом периоде р аз
вития на стадиях 13-17.

У водяного уха с Кавказа в  день откладки эмбрионы находились 
в конце зародш евого периода (материал -  I  кладка). Отмечена не
большая корреляция между степенью дифференцирован эмбриона и его 
размером и весом; от размера яйца зрелость не зависит. У эмбрио
нов водяного уха (Таш ентская обл .) ко времени откладки заканчи
вается редукция щелей жаберного аппарата; они находятся на граним 
це между зародышевым и предплодным периодами. Их размер и вес  
больше, чем у кавказского уха. при равных средних параметрах яиц.
В яйцах кавказской гюрзы эмбрионы в своем развитии проявляют не
большие вариации и в пределах одной кладки и между кладками. Раз
личия в размере и весе эмбрионов не влияют на уровень их морфоло
гической дифференцировки, который соответствует 31-33 стадиям; 
эмбрионы находятся в первой половине предплодного периода. Эмб
рионы среднеазиатской гюрзы в день откладки крупнее, более разви
ты и находятся в середине предплодного периода, т . е .  прошли в  по
ловых путях самок половину всего эмбрионального развития.

Итак, у изученных рептилий на стадии откладки яйца отличия 
в степени дифференцировки эмбрионов невелики в  пределах одной 
кладки и разных кладок одного вида; они носят в основном количе
ственный характер. Различия между подвидами более значительны; в 
пределах вида, но между осббями из удаленных мест, примерно та 
кие же, как между подвидами. Различия между разнш и видами суще
ственны.

Ю. М. К о р о т к о в

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ ЯПОНСКОГО У32А 

' Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР, Владивосток

Японский ух N a tr ix  v ib a k a rl -  одна из наименее изучен
ных змей Дальнего Востока. Нами в течение ряда лет собирались ма
териалы и наблюдения по его  экологии. Были обследованы 4 популя
ции, добыты и вскрыты 56 ужей и 5 особей наблюдались в неволе. 
Северная граница его распространения проходит по восточным отро
гам Сихоте-Алиня от 45° с .ш ., огибая его на 43° с .ш ., и по запад
ным его отрогам вдоль границ кедрово-широколиственных лесов выхо
дит на р . Амур. Японский уж обитает в основном в кедрово-широко
лиственных, широколиственных и вторичных мелколиственных лесах.

ЮЗ

часах развития. Вое в.юрио1111 наодя-rся в зapoдlileвou периоде раs

,,виа ва стадиях IЗ-17. 

1 вод.явоrо уаа с Кавказа в дею. отКJЩДКИ а.юрионы ваходв.uсъ 
в конце зарод1,111евоrо периода (11атериu - i кццва). Отмечена не-
60J1Н1ав корреJJЯЦИЯ меzду степеЯЪI) дифf)еренцировки 111:Sриова и ero 
размером И весом; ОТ размера яlца зреJIОСТЪ не З8ВВСП. J au:Jpиo
llDB во.цяноrо уаа (Тааu~ентская об.1.) ко вре~ни отitJJадии закаичи
вае,са редукция щeJJВI uберноrо аппарата; OНJI нахоДЯ'1'са на rp8S1L,1 
ue мещ вародuшев1~111 и предпJIОдННII периодами. Их размер• вес 
60J11111e. чем у кавказскоrо уха, при равннх средних параме'l'рах uц. 

В яtцах кавказской rюрзн а..Sриоин в своем развИ'1'ИИ проявJJЯJ)Т ве-

60J1Ы1ие вариации и в предеJiах одной !tllЩКИ и ме~щу uвдками. Раз

.вичu в размере и весе аU:Sрионов не ВJ1ИЯ11'1' на уровеиъ их морфо..:1-

r••ской диффере~щировки. который соответствуе'1' ,ЗI-38 C'l'aдlUDI; 

11Юрионн находятся в первой половине предп.Jiодноrо периода. Э.ю

риоо среднеазиатской mрзм в денъ отКJЩЦки КРупнее. более разви

.,., и находятся в середине предплодноrо периода. т.е. прОJDли в по

.1овых путях самок поJЮвину всеrо э.юриовальноrо развитва. 

Итак. у изученных рептилий на С'l'ЦЦИИ О'l'мадКИ яАца отличия 

в С'l'епени дифреренцировки эwрионов невеJll!КИ в предеJiаХ одной 

м,щки и разных кладок одноrо вида; они носят в основном холиче

ственннt характер. Различия между подвидами более значителыw. в 

пределах видаi но а.ежду особями иэ удаленннх меС'l'. примерно 'l'а

кие ае, .как между подвидами. РазDчия wэжду разН1:14И видами су11'3-

ствениы. 

1). м. к о рот к о в 

МАТЕРИАЛЫ по ЭКОJЮГИИ ятю некого УЖА 

Биолоrо-почвенннй институт ДВНЦ АН СССР. Вл~щивосток 

Японский у:а :latrix vibakari - одна из наименее изучен-

ннх змей Дальнеrо Востока. Нами в течение ряда .пет собирались мa

тepиaJlli и наблюдения по его экологии. Были обследованы 4 популя
ции. до6ытн и вокрытн 56 ужей и 5 особей на6JШДаJIИСЬ в аевом. 
Северная rраница его распространения проходит по восточным о,ро

rам Сихоте-Алиня от 45° c.w. 1 оrисsая его на 43° c.w., и по запад
ным ero отрогам вдоль rраниц кедрово~ирокояистве иных лесов выхо
дит на р. Амур. Японский уа обитает в основном в кедрово-широко

лиственннх. широколио"mенных к вторичных мелколиственных мсu. 
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Изредка он встречается на лугах, правде занятых лесами. Длина са
мок достигает 430 мм, вес -  36 ,7  г ,  самцов соответственно -  
395 мм и 20 .4  г .  Ведет скрытый полуподземный образ жизни. Предпо
ложительно в конце мая происходит спаривание, а в начале июля в 
яйцеводах самок встречается 2-6 готовых к откладке яиц. Средний 
вес яйца 1200+200 мг (700-3000), размеры варьируют от 18 .2x8 .3  
до 17.6x8 .0  мм. Откладка яиц происходит в конце июля, молодые ужи 
появляются в середине сентября, их вес 1050-1950 мг, длина 115— 
129 мм. После выхода из яйца они обычно держатся в верхнем слое 
почвы или в лесной подстилке. Половозрелыми самцы становятся при 
длине не менее 325 мм (наименьшая длина, при которой обнаружен 
спермогенез), самки -  не менее 360 мм (наименьшая длина, при ко
торой в яйцеводах найдены яйца).

Питается преимущественно дождевыми червями: в 20 желудках 
их встречаемость достигала 100$ и только 5$ составили улитки. В 
неволе из предложенных в качестве корма молодых белых мышей, ля
гушек, насекомых, улиток и дождевых червей поедали только дожде
вых червей и улиток, а  по устному сообщению И.К.Левинской, -  се
голеток обыкновенной жабы и дальневосточной лягушки.

Во всех обследованных популяциях молодых особей было больше, 
чем взрослых. Например, в долине р .  Улахе из добытых 37 ужей 19 
были до 200 мм длины, 7 -  200-300 мм и И  -  более 300 мм. Такое 
соотношение размерных групп при небольшом количестве откладывае
мых яиц можно предположительно объяснить подземным образом жизни 
молодых японских ужей, что создает для них наиболее оптимальные 
условия обитания: обилие пищи, большую безопасность и отсутствие 
резких температурных перепадов. Малые размеры позволяют им ис
пользовать зимовальные камеры, не доступные для крупных особей. . 
Взрослые часто появляются на поверхности, где подвергаются 
большей опасности и, кроме того, их вытесняют из зимовальных ка
мер более крупные змеи других видов.

В. А. К о т л я р е в с к а я

РОЛЬ АКТИВНОСТИ И ПОДВИЖНОСТИ ЗЕМНОВОДНЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ШИ НАЗЕМНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Зоологический институт АН УССР, Киев

Представители видов и популяций, обитающих в наиболее 
"наземных", засушливых условиях, характеризуются радом морфо-фи-
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Изредка он встречается на луrах, пре,r,це занятнх лесами. длина са

мок дост~rае, 430 мм, вес - 36. 7 r, самцов соответствеюю -
395 мм и 20.4 r. Ведет скрытый по.луподземный образ жизни. Предпо
.11ожите.льно в кошtе мая происходит спаривание, а в начале Иl)./111 в 

яйцеводах самок встречается 2-6 готовых к откладке яиц. Средний 
вес яйца 1200:t,200 мr (700-3000), размеры варьируи от 18.2х8.З 
до 17 .6х8.О мм. Откладm яиц происходи, в конце июля, моJIОдые ужи 

rюявляются в середине сентября, их вес 1050-1950 мг. длина II5-
l29 мм. После вwхода из яйца они обычно держатся в верхнем слое 
почвы или в лесной подстилке. Половозрелыми самцы становятся при 

д.~шне не менее 325 мм (наименьшая длина, при которой обнаружен 
спермогенез). самки - не менее 360 мм (наименьшая длина, при ко

торой в яйцеводах найдеНЬI яйца). 

Питается преиму111Эственно дождевыми червями: в 20 желудках 
их встречаемость достигала 100% и только 5% составили у.литки. В 
нево.11е из предложенных в качестве корма tЮЛОДЬIХ белых мышей, ля

гушек, насекомых, улиток и дождевнх червей поедали тоJIЬко до,r,це

вых червей и улиток, а по устному сообщению И.К.Левинской, - се

голеток обыкновенной жабы и дальневосточной .лягушки. 

Во всех обс.ледованннх популяциях rюлодых ocooel было боJIЬШе, 
чем взросЛЬiх. Например, в до.лине р. У.лахе из добытых 37 ужей .L9 

б1,1.,ш до 200 мм длинs, 7 - 200-300 мм и И - более 300 мм. Такое 

соотнапение размерных групп при небоJIЬШом количестве отк.ладЫiзае

мых яиц можно предположительно объяснить подземным образом жизни 

моJЮдых японских ужей, что создает дм них наИбо.лее оптимальные 

условия обитания: обилие пищи, большую безопасность и отсутствие 

резких температурных перепадов. Малые размеры позволяют им ис

пользовать зимовальные mмеры, не доступные для крупных особей •. 
ВзросJIЬ1е часто появляются на поверхности, где подвергаются 

большей опасности и, ироме того, их вытесняют из зимовальных ка

мер более ирупнье змеи других видов. 

В. А. К о т .ля р е в с к а я 

POJIЬ АКТИВНОСТИ И ПОДВШНОСТИ ЗЕМНОВОДНЫХ В ПРОI.$ССЕ 

ОСЮЕНИЯ :rми НАЗF.МНОИ СРF..ДЫ ОБИТАНИЯ 

Зоологический институт АН УССР, Киев 

Представители видов и популяций, обитающих в наиболее 

"наземных", засзш~вых условиях, характеризуются рядом морфо~-

104 

1 
1, 



экологических особенностей, затрагивающих основные жизненные фун
кции организма (высокий сердечный и je точный индексы, пониженное 
содержание в крови гемоглобина, способность выдерживать более 
значительные колебания содержащейся в теле влаги, уменьшение про
ницаемости покровов, усиление роли легочного дыхания и т . п . ) .  На
ряду с частным значением, заключающимся в приспособлении к опре
деленным условиям среды, эти признаки в большинстве случаев иг
рают замзтную роль в общем повышении обмена и интенсификации ос
новных жизненно важных функций организма. Последнее открывает пе
ред животным! новые перспективы в  освоении ими наземной среды 
обитания. В первую очередь подобные изменения становятся основой 
повшения общей активности представителей некоторых видов и попу
ляций. Уже прямые наблюдения в полевых условиях обнаруживают боль
ший размах активности, форм обитающих в наименее благоприятных по 
условиям влажности стациях. Это относится к водным и наземным ви
дам, что выявлено при изучении зеленой и обыкновенной жаб, остро
мордой и травяной лягушек различных популяций, желтобрюхой и 
краснобрюхой .жерлянок, обитающих в различных водоемах. Соответ
ственно наблюдаются явно выраженные различия в характере суточ
ной активности, качественном составе рациона, индивидуальных осо
бенностях поведения, характере используемых стаций и экологиче
ских ниш.

С особенностями активности видов и популяций связана их под
вижность, выражающаяся в характере, дальности и направленности 
местных миграций, играющих основную роль в прогрессивном освое
нии земноводными различных стаций, биотопов и сред обитания, ас
симиляции ими различных условий среды, в том числе, возможных 
кормовых ресурсов. Исследование местных миграций проводилось с 
помощью мечения отрезанием пальцев и охватывало группу видов,даю
щих примеры различной степени приспособленности к наземному обра
зу жизни на разном систематическом и экологическом уровне (жабы, 
лягушки, жерлянки; бурые и зеленые лягушки;остромордая и травяная; 
разные географические, экологические и элементарные популяции од
ного вида). Разница в степени подвижности подобных группировок 
подкрепляется и некоторыми морфо-физиологическими показателями 
(на любых эколого-систематических уровнях): легочный и сердечный 
индексы, содержание в крови гемоглобина, процент летальный поте
ри влаги, полиморфизм популяций, степень разнообразия пищевого 
рациона. Например, величина легочного индекса для остромордой ля
гушки западно-украинской популяции составляет 24, в Кулундинской 
степи -  429, а содержание в крови гемоглобина -  48 и 32 соответ
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зиологичес:ких особенностей, затрагивающих основные аизненвые фун

кции организма (высокий сердечный и JБгочный индексы, пониженное 

содержание в крови гемоглобина, способность выдерживать более 

значительнне ко.11е6ания содержащейся в теле влаги, уменьшение про

ницаемости покровов, усиление роли легочного дыхания и т.п.). на
ряду с частным значением, замючающимся в приспособлении к опре

деленным условиям среды, эти признаки в бо.11Ъ111Инстве случаев иr

рают за~тную роль в общем повышении oбlll)нa и интенсифи.кации ос

новннх жизненно важных функций организма. Последнее открывает пе

ред животны1111 новые перспективнв освоении ими наземной среды 

обитания. В первую очередь подобные изr.енения становятся основой 

nовЬ111ения об!фй ~явности представи-rелей неmторых видов и попу

JIЯций. Yze прямые наб.~щцения в полевых условиях обнаруаивают боль-
11ий размах активности. форм обитающих в наименее благоприятных по 

условиям влажности стациях. Это относится к водным и наземным ви

дам, что выявлено при изучении зелеJiой и обнкновеШ{ой жаб, остро-

мордой и травяной JIЯгуwек различных популяций, желтобрюхой и 

краснобрюхой ,жерлянок, обитающих в различных водоемах. Соответ

ственно набтодаются явно выраженньiе раз.11Ичия в хараК'l'ере суточ
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бенностях поведения, характере используемых стаций и экологиче

ских ниш. 

С особенност~ми активности зидов и популяций связана их под

вижность, выражающаяся в характере, дальности и направJ.Внности 

местных миграций, играющих основную роль в прогрессивном освое

нии земноводными раз.llИЧНЪIХ стаций, биото;;ов и сред обитания, ,ас

симиляции ими различных условий среды, в том ЧИСJiе, возможных 

кормовых ресурсов. Исследование r.естных миrрац~ проводилось с 

помощью мечения отрезанием пальцев и охватывало группу видов,даю

щих ПРИМrРН различной степени присnосоо.пенности к наземному обра.-
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р-sзные географические, экологические и элементарные популяции од

ного вида). Разница в степени подвижности подобных группировок 

подкрепляется и некоторыми морфо..физиологичес}(Ими показателями 

( на любых эколоrо-систематических уровнях): легочный и сердечНЬIЙ 
иццексы, содержание в крови гемоглобина, процент летальный поте

ри влаги, полиморфизм поnуJIЯ.Ций, степень разнообразия пищевого 

рациона. Например, величина легочного индекса для остромордой ля

гушки западно-украинской поnумции составляет 24, в Кулундинской 

степи - 429, а содержание в крови гемоглобина. - 48 и З2 соответ-
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ственно, а  в  наиболее засушливых стациях -  29 . Преобладающие кор
ма озерных лягушек в местах их постоянного обитания составляют 
06 .8° , а  коэффициент разнообразия 6.658; на миграционных.путях эти 
показатели -  72 .4  и 50% соответственно. 7  зеленой хабы,постоянно 
обитающей в этих местах, преобладающих кормов 93 .9£ , а  коэффициент 
разнообразия -  8.2%.

Повторные поимки подтверждают существование общей тенденции 
повышения подвижности у более наземных форм (%):
озерная лягушка ....................................................  92 .2
краснобрюхая ж е р л я н к а ............................88.9
прудовая лягушка . . . . .  ..........................  82.0
травяная лягушка в буковых лесах . . . .  29 .0

в сосн яке .................................. 26.1
остромордая лягушка во Львовской области . 20 .0

в Кулуодинской степи . ...................................15.0

Изложенные факты свидетельствуют о том, что степень и харак
тер общей активности и подвижности видов, популяций и отдельных 
группировок в пределах последних являются немаловажным фактором, 
обеспечивающим земноводным освоение ими суши как основной среды 
обитания.

Е . Н. К р а с и л ь н и к о в

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОК КРОВИ РЕПТИЛИЙ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ИХ СИСТЕМАТИКИ И ФИЛОГЕНИИ

Москва 4

Кровь рептилий как наиболее реактивная ткань внутрен
ней среды отображает филогенетические черты и наряду с другими 
может быть использована систематиками в качестве одного из призна
ков. Однако такая возможность пока не находит своего практическо
го применения. Отсутствие единого мнения о классификации лейкоци
тов не позволяет использовать критерий сравнимости, лежащий в ос
нове любых систем.

Нами изучена кровь закавказских рептилий (черепах, ящериц и 
змей; Красильников, 1963-1970) и предложена классификация ее кле
ток. Различные клетки крови рептилий обладают морфологическими 
признаками неодинаковой стабильности. Наиболее стабильны морфоло
гические признаки эритроцитов и агранулоцитов, ю нее стабильны
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признаки гранулоцитов. Эритроциты у различных отрадой рептилий 
различаются своей формой и величиной. У черепах -  наиболее древ
них представителей рептилий -  эритроциты наиболее крупные, самые 
мелкие эритроцита у ящериц. По-видимому, у рептилий, как и у мле
копитающих, величина эритроцитов служит хорошим показателем адап
тивной способности к фокусированию энергетических ресурсов и пре
жде всего способности к быстрому передвижению. Морфологические 
показатели эритроцитов можно использовать лишь с учетом вышеука
занной особенности.

Невелика таксономическая ценность и агранулоцитов (лимфоци
тов, моноцитов, плазматических и ретикулярных клеток). Эти клет
ки даже у различных отрадов рептилий обладают большим морфологи
ческим сходством. Что же касается специальных лейкоцитов и осо
бенно клеток второго типа, по нашей классификации, то их морфоло
гические признаки у различных отрядов и даже родов рептилий р аз
нообразны и, вероятно, это разнообразие отражает полифилитическое 
происхождение рептилий. Именно эти клетки мы и предложили исполь
зовать как таксономические признаки.

Морфологически сходны между собою специальные лейкоциты у 
всех видов черепах, змей и ящериц (лацертид, агам, круглоголовок, 
желтопузиков, веретениц и сцинков). Если проследить сходство реп
тилий на основании клеток второго типа, то можно выделить группы 
этих животных. Эозинофилы найдены у черепах, гаттерии, варанов, 
крокодилов и плоскохвостов. Вазофильные лейкоциты с крупными гра
нулами, как бы нанизанными на нить, найдены у агам, круглоголовок 
и желтопузиков. Клетки с голубыми гранулами найдены у лацертид и 
длинноногого сцинка.

Таким образом, у наиболее древних рептилий клетки второго 
типа представлены эозино$илами, а  клетки третьего типа -  тучными 
лейкоцитами,.по морфологическим признакам они приближаются к 
клеткам современных млекопитающих. В специализированных ветвях 
генеалогического дерева эти признаки расходятся более существенно.

Гематологические показатели дают основание полагать, что се
мейство агамовнх не однородно по своему составу. При более глубо
ком изучении ф ови  рептилий, возможно, будут найдены и другие не
совпадения современной систематики с морфологическими особенностя
ми клеток крови,
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Б. С. К р ы л о в а

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДДА ОБЫКНОВЕННОГО И ВОСТОЧНОГО ЩИТОМОРДНИКОВ

Ин-т зоологии и паразитологии АН УэССР, г .  Ташкент

Известен факт изменения летальных и ферментативных 
свойств ядов от партии к партии и от образца к  образцу. Некоторые 
авторы ( Boquet р . , 1964) ставят зти различия в  зависимость от 
экологических факторов и физиологического состояния животных, поэ
тому интересно сравнить яды близких видов, обитающих в разных эко
логических условиях.

Яды щитомордников (обыкновенного A gkletrodon b a ly a , пой
манного в Казахстане, и восточного a . b lom noffii) любезно были 
предоставлены нам О.П.Богдановым. Токсичность яда определяли по 
общепринятой методике. Пользовались ядом, высушенным над хлори
стым кальцием в эксикаторе. Перед опытом его растворяли в физиоло
гическом растворе и вводили подкожно самцам белых мшей весом 18- 
22 г  из расчета м г/кг веса животных. В каждой группе было по 6 мы
шей. Всего было составлено 5 групп для каждого образца яда , до
бытого от змей в июле 1988 г .  Результаты опытов учитывали по аль
тернативной реакции и обрабатывали методом Литчфидда и Уилкоксона, 
описанным М.Д.Беленьким (1963). Дозы ЛД5о для белых мышей состав
ляют 3 .66  (3 .05  + 4 .40) м г/кг яда обыкновенного и 2 .4 2  ( I Л  +3.44) 
м г/кг яда восточного щитомордников. Следовательно яд второго вида 
несколько более токсичен.

Результаты определения обработаны статистически и представ
лены в таблице.

Образец яда % 0 Г ДЦ5 0 - s f S SR f SR PR f PR

Обыкнове нный 3.66 1.20 1 .32 1.95
1.40  1 .72  I . 10 1 .4 8

Восточный 2.42 1.42  1 .8 3 1.32

Анализ составленных нами графиков показал, что отношение 
функций наклона прямых, изображающих зависимость между дозами 
сравниваемых образцов ( SR ) ,  меньше фактора отношений функций 
наклона этих прямых f SR. Это доказывает параллельность прямых 
и дает нам право вычислить отношение их активностей.

Отношение доз ДЦЦо ( р к ) ,  статистическая значимость которого

108



определяется величиной фактора f pR, равно I . I .  Так как PR мень
ше f pR ( I . I  <  1 .4 8 ), то различия в токсикологической активно
сти сравниваемых доз статистически не достоверны.

Таким образом, условия обитания животных, а , возможно, и фи
зиологическое состояние организма могут влиять на свойства иссле
дованных ядов. Разница в токсичности изученных ооразцов яда наб- 
лпдается, но она статически незначима.

Р. А. К у б ы к и н

ОБЫКНОВЕННЫЙ УЖ НА ОСТРОВАХ ОЗЕРА АЛАКОЛЬ
(ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН)

Институт зоологии АН КазССР

Материал по обыкновенному ужу m atrix  n a t r lx ,  ранее не 
известному на островах о з . Алаколь, собран в апреле-июле 1970 г .

Уж найден на равнинных участках побережий островов Кишкене 
Аралтобе и Улькен Аралтобе. Большинство взрослых особей (длина 
655-730 мм) встречено и добыто на заросших травой берегах южной 
лагуны и залива, а молодые (длина 370-600 мм) -  в самой лагуне. 
Залив расположен на восточном берегу острова Улькен Аралтобе.Две 
лагуны -  на восточном побережье Кишкене Аралтобе: северная, мало
пригодная для ужей, с обрывистым, голым материковым берегом, юж
ная -  с пологим, заросшим терескеном, 27 м длины, 5 м ширины и 
до 80 см глубин отгорожена от озера галечниковым валом. Дно ее 
илистое, покрытое остатками отмерших растений; вода мутная, соло
новатая (8-10% ). Наибольшее количество ужей отловлено нами вес
ной, которая, наиболее благоприятна для их количественного учета. 
С 24 апреля по 20 мая у южной лагуны на о . Кишкене Аралтобе мы 
отловили 19 ужей, в том числе 5 молодых. Максимальная длина взро
слых 865 мм. Ужи встречались только в светлое время суток -  с 9 
до 20 ч . Из 19 ужей самцов было 6 , самок -  13.

По данным Параскина (1956), спаривание ужей.в Южном Прибал
хашье начинается с 10 мая, а  на островах, по нашим предположени
ям, с конца апреля-начала мая, о чем свидетельствуют размеры се
менников у трех самцов (длина 685-710 мм), добытых 27 и 28 апре
ля: 17 .0 -2 1 .5  х 4 .5 -5 .0  мм. Во П декаде мая у двух взрослых са
мок длиной 675 и 760 мм были желтые яйца без оболочек. Во П д е 
каде июня началась откладка яиц; у двух самок длиной 700 и 865 мм 
меньшая часть яиц была отложена, большая -  находилась еще в яйце-
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водах. Яйцевода двух самок в конце ивня-начале июля уже были пу
стыми.

На о . Кишке не Аралтобе питается многочисленными там жабами. 
Из 7 желудков взрослых ужей (длина 600-865 мм) в двух обнаружи
ли по одной хабе, в третьем -  две жабы. Все оказались самками с 
готовыми к откладке яйцами.

Враги ужей -  гнездящиеся на островах балобаны, многочислен
ные серебристые чайки и черноголовые хохотуны.

В качестве убежищ ужи используют пустоты под камнями и гус
той травостой. Змея хорошо ползает и ныряет, долго остается под 
водой. Может ползать по дну водоема и зарываться в ил.

В. В. К у з н е ц о в

О НОВОМ ЗАХОРОНЕНИИ ПЛИОЦЕНОВЫХ ЧЕРЕПАХ
В КАЗАХСТАНЕ И ЕГО ТАФОНОМИИ
Институт геологии АН КазССР, Алма-Ата

В 1966 г .  геолог В.М.Мацуй в  80 км западнее г .  Семипа
латинска на северо-восточном берегу соленого озера Карабастуз в  
толще краснобурых глин павлодарской свиты обнаружил in  s i t u  зна
чительное скопление костных остатков древних позвоночных. В 1969 
и 1970 г г .  на Карабастузе производились раскопки палеозоологиче
скими отрядами лаборатории палеобиологии Института зоологии АН 
КазССР (нач . отрядов П.Ф.Савинов и В.В .Кузнецов), в результате че
го было извлечено большое количество костных остатков позвоноч
ных, относящихся к  раннеплиоце новому гшшарионовому фаунистиче- 
скому комплексу,- гиппарионов, жираф, мастодонтов, хищников, на
земных черепах; кроме того, на осыпях были собраны обломке- скор
лупы яиц страусов. Черепахи Карабастуза, как показало изучение 
панцирей и их остатков, относятся к неизвестному новому вымерше
му виду рода P ro te s tu d o  Ckbikvadze, 1970.

Панцири черепах в Карабастузе встречаются в породе как изо
лировано, так  и скоплениями в виде гнезд  (до 18-20 экземпляров 
вм есте). Как показали наши наблюдения при раскопке захоронения, 
они расположены в породе различно: часть лежит на бршном щите, 
другие -  на спинном или на боку. На большинстве панцирей имеются 
различного рода деформации или сохранились только их отдельные 
части.

Скопление большого количества захороненных в одном месте
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панцирей наземных черепах, по-видимому, объясняется тем, что жи
вотные погибли во время спячки. Как известно, наземные черепахи 
умеренных широт в неблагоприятные для жизнедеятельности периоды 
залегает в спячку. Для этого они роют сами или используют норы 
других животных, а также естественные углубления в склонах обры
вов, оврагов и промоин. При весенних паводках или обильных осад
ках могли происходить обвалы и оползни, в результате чего нахо
дящихся в спячке черепах могло придавить породой, отчего их пан
цири подверглись частичной деформации и повреждениям (Хозацкий, 
1950, 1958). Не исключено, что в укрытиях черепах могло затопить 
и водой в периоды весеннего половодья или наводнений. Костные ос
татки черепах и различных млекопитающих могли быть подхвачены по
током воды и вынесены вместе с породой в континентальный водоем, 
где они и захоронились. В результате переноса костного материала, 
естественно, произошла и потеря кбетей внутреннего скелета чере
пах и черепов. Кости позвоночных на Карабастузе несут слабые или 
даже совсем не имеют следов окатки. Это свидетельствует о том,что 
животные погибли не слишком далеко от места захоронения.

Хаотическое накопление в линзах костей различных животных, 
отсутствие на захоронении полных скелетов и в то же время нали
чие частей скелетов в естественном сочленении позволяет допу
стить, что костный материал доставлялся к месту захоронения пе
риодически временными и бурными потоками.

Кости в  захоронении не деформированы, однако они испещрены 
многочисленными.трещинами, что не позволяет извлекать и транспор
тировать их без предварительной клеевой обработки.

Плохая сохранность костных остатков -  результат значитель
ной загипсованности вмещающих пород, нередко и самих костей, а  
кости находящиеся на небольшой глубине подвергались и подвергают
ся воздействию различных климатических факторов, разрушаются и 
корнями растений.

Фауна Карабастуза по млекопитающим имеет определенное сход
ство. с фаунами из Павлодара ("Гусиный перелет"), совхоза Молодеж
ного Карагандинской области и лога Тюлькуссай у г .  Архалыка. Од
нако в трех последних местонахождениях костей скелета и панцирей 
черепах пока не обнаружено.

Карабастуз, по-видимому, одно из крупнейших захоронений на
земных черепах на азиатском континенте.
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НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ГИБРИДНЫХ ФОРМ
ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ И БИСЕКСУАЛЬНЫХ ВИДОВ
СКАЛЬНЫХ ЯЩЕРИЦ

Зоологический институт АН СССР, Ленинград

Нами осуществлен кариотипический анализ 5 гибридных 
форм ( L acerta  arm eniaca х I .  e a x lc o la  p o r ts c h in e k i, L. arme- 
n ia c a  x L. 8 . v a le n t in i ,  1 . u n ise x u a lie  x L. a , n a ire n e ia ,
L. d a h ll x  b . 8 . p o r te c h in e k il ,  L. roetombekovi x  L. a. r a d -  
d e l ,  £ ) , возникших в  результате естественной гибридизации меяду 
партеногенетическими и бисексуальными скальными ящерицами подро
д а  A rch aeo lace rta . Для подсчета хромосом использован метод маз
ков клеток костного мозга и крови ( D a lla i a . T a l lu r l ,  1969). В 
среднем для каждой формы просматривалось по 20 хороших метафаз- 
ных пластинок. Число хромосом у всех изученных форм оказалось 
равным 57, что соответствует триплоидному уровню (3  п ) цри гап
лоидном числе ( п ), равном 19. Анализ кариотипа не обнаружил су
щественных отличий в морфологии хромосом от их структуры у роди
тельских бисексуальных и парте ноге не ти « ско го  видов. Кариотип со
стоит из хромосом, постепенно уменьшающихся по длине, где наи
меньшие три хромосомы являются, вероятно, мидеохромосомами. Все 
макрохромосомы отнесены к акроцентрическому типу и распределены 
на 18 групп по 3 в кахдой. У гибрида I .  arm eniaca х  I>. е . p o r t -  
e c h in e k ll оказалось очень мало делящихся клеток костного мозга; 
на 2 -3  хороших метафазных пластинках количество хромосом колеба
лось, вероятно, за  счет погрешностей методики от 55 до 56 . Это 
позволяет предположить, что данная гибридная форма также триплод- 
на ( з  п ) ,  Детального анализа кариотипа не проводилось.

Кариотип гибридного самца L. rostom bekovii х L. a . rad d e i 
отличался от кариотипов всех других гибридных форм: в его хромо
сомном наборе обнаружена субметацентрическая хромосома, соответ
ствующая по размерам 2-й и 5-й  макрохромосомам (Даревский,Аэелл, 
Куприянова, Даниелян, в печати). Такая же непарная субметацентри
ческая хромосома была в кариотипе диплоидного партеногенетическо- 
го вида I .  rostom bekovii, что подтверждает участие данного пар
те новвда в гибридизации. На серийных парафинированных срезах г о -

Л. А. К у п р и я н о в а
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над гибридного самца обнаружены все стадии сперматогенеза, но 
зрелых сперматозоидов не было.

Таким образом, исследованные гибридные особи являются трипло- 
идными. Однако в данных случаях трипловдия не имеет эволюционных 
последствий для видообразования, так как такие гибриды стерильны 
(Даревский я Куликова, 1961). Возможно, это связано с тем, что 
адаптивная ценность получающихся генотипов не велика и не позволя
ет гибриднш формам перейти к партеногенезу, в отличие от северо
американских партеногенетических видов рода Cnemidophorue, боль- 
пинство из которых -  триплоиды. Особый интерес в этой связи пред
ставляет окончательно не решенный вопрос о фертильности гибридно
го самца, поскольку его участие в гибридизации с бисексуальными 
или партеногенетическими самками может привести к образованию 
гетра-(4ю ) и пентаплоидного (5п  ) потомства. Возможность суще
ствования полиплоидных гибридных особей подтверждается работами 
американских исследователей ( Lowe e t  a l . , 1970), описавших двух 
тетраплоидных ( 4 в )  самцов рода Cnemidophorua.

Т . Н. К у р с к о в а

МАТЕРИАЛЫ 00 ПИТАНИЮ ЗЕМНОВОДНЫХ СЕВЕРА БЕЛОРУССИИ

Минский педагогический институт
(
Работа проводилась в мае-июне I969-I97I г г  в Березин

ском заповеднике (Витебская область). Исследовано содержимое 586 
желудков земноводных 4 видов, обычных в Белоруссии: травяной,ост
ромордой и прудовой лягушек и оерой хабы. Вычислены степень на
полнения желудков по Н.В.Терентьеву (1950) и индекс полезности 
по Б.АЛСрасавцеву (1936).

' Наибольшую долю в пище земноводных составляют жуки, причем 
серая хаба поедает их более остальных (6 2 .5 # ) . Среди хуков значи
тельная часть вредителей сельского и лесного хозяйства (щелкуны, 
долгоносики, листоеды, майские хрущи). Отмечены в значительном 
числе и полезные хуки -  жужелицы. Жуки-плавунцы встречаются в ос
новном у оерой жабы. Майские хрущи зарегистрированы у травяной 
лягушки. Из двукрылых встречались мухи, комары, оводы (чаще все
го у остромордой лягушки). Среди поедаемых клопов отмечен ягод
ный. Водные клопы (гл ад ш , водомерка) и стрекозы поедаются в  ос
новном прудовой лягушкой, но изредка встречаются н у наземных ви
дов. Муравьи отмечены в больших количествах у некоторых остромор
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дых лягушек и серых жао. иаукоооразные поедаются всеми видами, во 
более всего остромордой лягушкой (1 6 .9 # ) . В желудках найдены гу
сеницы совок и пдцениц, личинки двукрылых, стрекоз, жуков (прово
лочники, светляки). Больше всего личинок насекомых обнаружено у 
серой жабы (1 5 .8 # ), однако чаще их поедает остромордая лягушка.
Из ракообразных зарегистрированы водяные ослики у всех видов. К 
поедаемым полезным беспозвоночным относятся дождевые черви, най
денные у всех 4 видов, но чаще и больше -  у травяной лягушки 
(1 4 .4 # ) . У всех в желудках встречались растительные остатки(иглы 
хвойных деревьев, кусочки листьев, трава, р я с к а ) .

Степень наполнения желудков колеблется от 2 .1  до 6 .3 #  в сред
нем. Ицдегсс полезности в среднем положительный, хотя я  отмечались 
единичные отрицательные величины за  счет поедания отдельными жи
вотными большого количества дождевых червей, муравьев и жужелиц.

В результате можно сказать, что пищу земноводных в условиях . 
севера Белоруссии составляют беспозвоночные, главным образом жу
ки (до 6 2 .5 # ), большинство которых -  вредители лесного и сельско
го хозяйства. Поедаются также кровососущие двукрылые и промежу
точные хозяева некоторых паразитических червей -  моллюски.Наблю
дается незначительная пищевая специализация, обусловленная разни
цей в местах обитания земноводных.

Б . А, 1  е  в  е н к  о

АКУСТИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ БЛИЗКИХ ВЭДОВ ЛЯГУШЕК И ЭЛЕКТРО-
ФИЗИ0Л0ГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИХ СЛУХОВОЙ СИСТЕМЫ

Московский государственный университет

Голоса Нана r id ib u n d a , R. e e c u le n ta , R. t e r r e e t r i e ,
R. te n p o ra r ia ,  R. macroonemle были записаны на портативный маг
нитофон с калиброванной частотной характеристикой от 0 .05  до 
8 .0  кгц . При записи использовался микрофон ВДЦ-38М. Спектральная и 
временная картина сигналов изучалась с помощью сонографа и спек
трального анализатора AF-IOjj

Брачные сигналы у разных видов различаются по своим времен
ным и частотным характеристикам. Наибольшие различия по обоим па
раметрам наблюдаются между.бурыми и зелеными лягушками. Внутри 
каждой группы частотные различия имеют меньшие значения и сигна
лы различаются по своим временным характеристикам. Наибольшие 
различия во временном рисунке сигнала наблюдаются у симпатриче-
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ских близких видов. В спектре брачных криков бурых лягушек вся 
энергия располагается в области 200-800 гц с максимумом в проме
жутке 400-600 гц . У зеленых лягушек верхняя спектральная граница 
смещается до 2 .5  к щ  и появляется несколько частотных максимумов 
в спектре сигнала.

В сигналах освобождения бурых лягушек имеется три максимума 
частот. Низкочастотный и высокочастотный максимумы не постоянна 
относительно друг друга и изменяются в зависимости от размеров я 
пола животного и его физиологического состояния. Высокочастотная 
составляющая (1000 гц) отмечена в сигналах молодых животных и 
неовулировавоих самок с большей энергией, чем низкочастотная со
ставляющая. Эта особенность сигналов может иметь маркирующее зна
чение.

Исследование слуха проводилось на трёх видах бурых лягушек. 
Используя методику суммарных вызванных потенциалов акустических 
ядер продолговатого и среднего мозга, мы определили границы час
тотной чувствительности для лягушек средних размеров каждого ви
д а  (0 .2 -3  г ц ) .  У каждого вида наблюдаются два  максимума частотной 
чувствительности: низкочастотный (600 гц) и высокочастотный 1300- 
2500 г ц ) . Низкочастотные максиму»! у всех бурых лягушек совпада
ют. Наибольшие различия наблюдаются по высоким частотам. У тра
вяной и малоазиатской лягушек высокочастотные максимумы чувстви
тельности почти совпадают (1 .3  и 1 .7  кгц ), тогда как у остромор
дой лягушки -  2 .5  кгц.

Исследование способности травяной лягушки определять направ
ление источника звука с помощью излучателя перемещавшегося в 
трех взаимно перпендикулярных плоскостях, показало, что она луч
ше всего воспринимает сигналы типа коротких шумов и щелчков,ис
точники которых располагаются под углом 45° к горизонтальной пло
скости, сбоку и позади животного. Восприятие тональных сигналов 
одинаково со всех направлений. Для частот 600-700 гц, являющихся 
оптимальными для слуха лягушек, диаграммы направленного приема 
отличались от круговых. Мы получили 20% эксцентриситет диаграммы 
в сторону ипсилатерального уха в горизонтальной и фронтальной 
плоскостях, ч

Было показано, что пороги частотной чувствительности увели
чиваются при одновременной пода.че белого шума. Более всего маски
руются частоты 1000-1200 гц , менее всего низкие частоты 200-300.

Повышение уровня интенсивности маскирующего шума вызывает 
пропорциональное увеличение интенсивности порогового сигнала.Об-
щая форма пороговой кривой при маскировке шумом до 80 дб не меня
ется .
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Предварительные данные исследования нейронов продолговатого 
мозга травяной лягушки показали, что у самцов значительная часть 
нейронов отвечает наилучшим образом на частоты в 400 гц . Нейроны 
этого типа легко возбуждаются слабыми вибрациями и дают тониче
ский тип ответа . При подаче биологического сигнала (брачного кри
ка) они повторяют частоту следования импульсов в брачном сигнале, 
давая по одному спайку на каждый импульс. Были обнаружены нейро
ны с оптимальной частотой возбуждения 600 гц , которые при увели
чении интенсивности больше 60 дб имели широкую спектральную ха
рактеристику от 200 до 1400 гц .

Нейроны малоазиатской лягушки имели оптимальную частоту воз
буждения 1 .6  кга и возбуждались частотами от 0 .6  до 2 .4  кгц при 
повышении интенсивности сигнала. Такие нейроны давали тонический 
тип ответа .

В. С. Л о б а ч е в ,  Ю. Д.  Ч у г у н о в ,
И. Н. Ч у к а  н и н а

ОСОБЕННОСТИ ГЕРПЕТОФАУНЫ СЕВЕРНОГО ПРИАРАЛЬЯ 

Московский государственный университет

В основу сообщения положены сборы авторов в Северном 
Приаралье 1958-1971 г г .  и результаты обработки коллекций Зоологи
ческого музея МГУ, Зоологического института АН СССР и кафедры 
зоологии позвоночных МГУ. Обследован район, ограниченный с севе
ра Челкартенгизом и Тургаем, с юга Сырдарьей. Большая часть мате
риала собрана в Приаральских Каракумах. Всего просмотрено более 
1700 эк з . рептилий и амфибий, сделаны учеты на 173.7 км пешего 
маршрута и учетные обловы 151 юры больших песчанок.

Фауна земноводных и пресмыкающихся изученной территории пред
ставлена 27 видами, из которых третья часть -  массовые (таблиц^). 
Три вида -  песчаная круглоголовка, линейчатая ящурка и краснопо- 
лосый полоз обнаружены здесь впервые. Для средней ящурки, песча
ного удавчика, ушастой круглоголовки и поперечнополосатого поло
за  северная граница ареала перенесена к северу на 100-150 км.

На плотных глинистых почвах подзоны северных пустынь встре
чены такырная круглоголовка, разноцветная и быстрая ящурки. Чис
ленность такырной 1фуглоголовки максимальная по краям такыров и 
на глинистой равнине с биюргуновыми кочками (13-15 особей на га ) 
и меньше на лишенных растительности, покрытых кочками такырах(Г>6
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Состав герпетофауны Приаральских Каракумов

В и д ы массовые +++ 
обычные ++ 
редкие +

Зеленая жаба .++
Озерная лягушка +
Степная черепаха ++ +
Сцинковый геккон ++
Гребнепалый геккон ++
Пискливый геккончик ¥
Степная агама +++
Такырная круглоголовка +++
Круглоголовка-вертихвостка ++
Ушастая круглоголовка ++
Песчаная круглоголовка ++
Пустынный гологлаз ¥
Прыткая ящерица +
Быстрая ящурка +++
Средняя ящурка ++
Разноцветная ящурка ++
Линейчатая ящурка +
Сетчатая ящурка +++
Восточный удавчик +++
Песчаный удавчик ++
Водяной уж +
Краснополосай полоз +
Узорчатый полоз
Поперечнополосатый полоз +
Четырехполосый полоз +
Стрела -  змея +++
Палласов щитомордник ++

и 1 .7  особей на г а ) .
Из 15 массовых видов рептилий I I  постоянно обитают в песках. 

Наряду с типичными псаммофилами (сетчатая  ящурка, ушастая и пес
чаная круглоголовка, песчаный удавчик) там в массе встречаются 
степная агама и быстрая ящурка. На островках барханов, возле ко- 
ЛЬдцев, отделенных один от другого десятками километров больше 
всего песчаных круглоголовок (20 .5  э к з . на г а ) .  Сетчатая ящурка 
предпочитает слабо закрепленные, поросшие белым саксаулом и джус-
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гуноы бугристые пески ( 7 .6 ) .  На закрепленных и развеваемых песках 
ее менше (2 .0  и 2 .6 ) .  Островное расположение популяций типичных 
псаммофилов характерно для северных пустынь. За последние годы в 
связи с увеличением обводченности Цриаралья (скважины, колодцы) 
возросла численность зеленых жаб, водяных ужей и некоторых гекко
нов.

В долине реки Тургай со своеобразным сочетанием биотопов 
наиболее высока алотность зеленых жаб и рептилий-мезофилов: прыт
ких ящериц, быстрых и разноцветных ящурок. Быстрых ящурок больше 
по берегам озер, заросших тростником (4 .0  э к з . на г а ) ,  и меньше в 
прибрежных зарослях тамариска (0 .5  на г а ) .  Разноцветные ящурки 
здесь имеют примерно одинаковую численность (3 .0  и 3 .7 ) .  Низкая 
плотность населения прытких ящериц (0 .7  и 1 .0 ) ,  по-видимому, объ
ясняется близостью Южной границы их ареала.

При совместном обитании на закрепленных бугристых песках 
.численность степных агам (0 .4  эк з . на га) меньше, чем сетчатых 
ящурок ( 2 .6 ) .  То же ушастых круглоголовок (0 .5 )  и сетчатых ящу
рок (7 .6 )  на полузакрепленных песках. Конкурентные взаимоотноше
ния отмечены у сетчатых и быстрых ящурок. Лишь вблизи северных 
пределов распространения сетчатых ящурок (низовья Тургая) числен
ность быстрых ящурок в песках становится больше и достигает 4 ооо- 
бей на г а .

Четко прослеживается связь большинства рептилий с обилием 
нор, главным образом колоний большой песчанки. Наиболее разнооб
разно в видовом отношении населены рептилиями колонии в песках, 
но наиболее многочисленны они на супесчаных буграх в глинистой 
пустыне. Обилие саксаула способствует резкому увеличению плотно
сти агам и некоторых ящурок. Рептилиями заселено от 43 до 65# ко
лоний песчанок. Самые массовые виды в норах песчанок -  степная 
агама (40-94 .8#  встреч), затем быстрая ящурка (8-15#), степная че
репаха, змеи. Явное предпочтение отдается норам, заселенным гры
зунами. Из 123 учтенных рептилий 112 встречено в обитаемых коло
ниях, что указывает на тесные биоценотичзские связи их с фоновым 
видом грызунов.
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В. М. М а к е е в

ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ
И АНТРОПОГЕННЫЙ ПРЕСС

Центральная лаборатория охраны природы МСХ СССР,
■ Москва

Сокращение численности ядовитых змей в Средней Азии 
обусловлено двумя основными причинами: сильным перепромыслом без 
учета репродуктивных возможностей видов и бурным процессом освое
ния земель под пропашные и садовые культуры. Вместе обе причины 
за  несколько лет могут привести численность ядовитых змей практи
чески к нулю. Отрицательное влияние человека на популяции ядови
тых змей непрерывно возрастало; принимаются меры по ограничению , 
или временному запрещению их добычи в наиболее угрожаемых райо
нах. Но остановить или ограничить освоение земель невозможно. /  

Какая судьба ожидает популяции ядовитых змей? Мы полагаем!, 
что на этот вопрос можно ответить уже сейчас, проанализировав их 
трофические связи. В качестве примера приведем положение с .гюр- 

. эой и коброй в окрестностях поселка Кара-Кала (ю .-з . Копет-Даг). 
Мы отмечали (Макеев, 1969), что гюрза в  Каракалинском районе поч
ти полностью уничтожена на освоенных землях, в то время как коб
ра довольно обычна в садах, а иногда встречается и в поселках. 
Разницу в распределении этих змей мы объясняем отличиями образа 
жизни: более осторожная и много времени проводящая в укрытиях 
кобра меньше, чем гюрза,страдает от прямого уничтожения. Однако 
основная причина исчезновения гюрзы и сохранения кобры на освоен
ных землях выясняется лишь при рассмотрении их трофических связей.

Гюрза здесь использует в пищу практически два вида грызунов 
(рыжеватая пищуха и большая песчанка), кобра -  два вида земновод
ных и пять видов пресмыкающихся (зеленая жаба, озерная лягушка, 
кавказская агама, щитковый сцинк, быстрая ящурка, гюрза, красно- 
полосый полоз). Болзе узкая кормовая специализация гюрзы угрожа
ет ее существованию при изменении условий обитания. Это положение 
хорошо согласуется с мыслью Мак-Артура (1955) о стабильности со
общества с более сложной пищевой сетью. Изменения условий обита
ния происходят в настоящее время очень быстро. Обработка почвы, 
приводящая к уничтожению грызунов, лишает гюрзу корма на освоен
ных землях и вынуждает ее отступить в горн. Здесь существование 
гюрзы зависит от численности рыжеватой пищухи. Положение кобры 
более прочное. Исчезновение одного или нескольких видов кормовых
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животных не вызывает катастрофы. Более того, обводнение земель 
способствует повышению численности земноводных, т . е .  увеличивает 
запасы корма. Антропогенный пресс, действуя по многим направлени
ям, в первую очередь нарушает давно сложившиеся пищевые связи гюр
зы и кобры.

Иное положение сложилось с популяцией среднеазиатской гюрзы 
в хребте Нуратау. Небольшие долины издавна использовались там под 
выпас скота и садоводство, однако гюрза постоянно встречалась у 
источников и в садах. Мы объясняем это тем, что давление на попу
ляцию гюрзы не затрагивало ее тропические связи, так как основным 
кормом этой змеи в Ыуратинском хребте являются (в  основном пролет
ные) мелкие птицы (.Зинякова, £965), численность которых не снижа
ется на освоенных землях. Эта популяция процветала,пока не была 
сильно истощена интенсивной добычей змей длн серпентариев в 
1959-1967 г г .  Теперь там запрещена добыча,и можно надеяться на 
восстановление ее численности в течение 5 -7  лет, так как действие 
самого мощного угнетающего фактора прекращено, а  кормовая база  не 
была подорвана.

Из рассмотренных примеров ясно, что характер пищевой сети и 
результат ее изменений человеком может служить показателем воз
можностей ядовитых змей противостоять полному вытеснению с осваи
ваемых территорий.

Исходя из сделанного вывода, попробуем оценить будущее попу
ляций степной гадюки и западного щитомордника в Чу-Илийском меж
дуречье. Эти популяции в окрестностях станции Отар (Казахстан)уже 
долго существуют на полуосвоенных землях и также испытывают влия
ние хозяйственной деятельности (Макеев, 1970). Сенокошение, се
зонные прогоны и выпас скота мало влияют на общую численность 
змей, распашка земли полностью уничтожает их. Однако змеи могут 
вести нормальный образ жизни на нераспаханных участках. Интенси
фикация сельского хозяйства предусматривает борьбу с вредителями. 
Если будут уничтожаться мышевидные грызуны, то пострадает щито
мордник, в питании которого они играют большую роль (Л есняк,1966). 
Если борьба будет проводиться с насекомыми, особенно с саранчовы
ми, под угрозу попадет степная гадюка, для которой саранчовые -  
основа весенне-летних кормов (Макеев, 1966; Богданов, 1968). При 
одновременном истреблении насекомых и грызунов оба вида змей окат  
жутся под угрозой уничтожения, но у щитомордника больше шансов 
выжить, т .к .  состав его пищи гораздо разнообразнее.

/
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В. М. М а к е е в
О ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ В НЕВОЛЕ

Центральная лаборатория охраны природы МСХ СССР,
Москва

Сильное сокращение численности ядовитых змей уже сейчас 
приводит к противоречиям между потребностью фармацевтической про
мышленности в змеином яде и возможностями наших серпентариев. Уве
личение количества серпентариев, явившееся следствием недостатка 
яда, приводит к дальнейшему снижению численности змей. Часть пре
паратов из змеиных ядов еще разрабатывается, истинная потребность 
яда может превысить сегодняшние запросы в несколько р а з . Попытка 

добывать необходимое количество ядовитых змей в природе обречена 
на неудачу. Создавшееся положение угрожает и производству лекар
ственных препаратов и сохранности ядовитых змей.

Выходом может быть воспроизводство ядовитых змей в неволе, 
т . е .  их разведение. До последнего времени такая возможность у нас 
казалась нереальной и не рассматривалась, так как не было доста
точно хороших методик содержания и змеи в неволе быстро погибали. 
Гистологические исследования показали, что у ядовитых змей в  
неудовлетворительных условиях неизбежно дегенеративное перерожде
ние половых органов и они не размножаются (Брушко, 1970).

В последние годы за  рубежом и у нас добились увеличения про
должительности жизни ядовитых змей в неволе (.Deorae, 1966; Макеев, 
1969). Гистологический анализ показал, что при длительном содержа
нии ядовитых змей в условиях, близких к комфортным, половые органы 
не дегенерируют (Землянова, Макеев, 1970). Следовательно, уже соз
даны предпосылки для возможности разведения змей в неволе. Для не
которых ввдов такая возможность уже доказана. Так, G.Naulleau 
([970; 1971) описывает условия размножения в неволе гадюки Vipera 

aepie. Змей* спаривались и приносили потомство подряд 3 -4  года.
Еще большим достижением следует считать размножение в невода сред
неазиатской гюрзы, которого добился В.В.Озаровский (устное сообще
ние), так как наша гюрза' откладывает яйца, в отличие от живородя
щей V. a e p ie . В эксперименте В.В.Озаровского пара молодых гюрз 
выращена в террариуме, з а  2 годы дважды отложила яйца, из которых 
вывелись молодые змеи. Они достигли половозрелости и спаривались.

Разумеется, от отдельных случаев размножения змей в неболь
ших по объему экспериментах довольно далеко до полного решения 
проблемы. Прежде всего нужно решить несколько частных задач.Необ
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ходимо создать условия для выращивания молодняка. Часть молодых 
змей, родившихся в неволе, можно выпускать на специально подго
товленные для этого участки, где бы они самостоятельно питались 
и росли. Это позволит иметь в природе резерв змей и значительно 
снизить стоимость работ по их выращиванию. Молодых змей, предназ
наченных для размножения, следует выращивать до 3-4  л е т . Далее 
нужно создать им оптимальные условия для спаривания и вынашивания 
потомства. Дли яйцекладущих змей необходимы хорошо оснащенные ин
кубаторы, позволяющие добиться выводимости порядка 75-80#.

При обсуждении вопроса о разведении змей в неволе часто вы
сказываются сомнения о его  рентабельности. Действительно, до 3 -4 -  
летнего возраста змеи не могут быть использованы для взятия яда, 
т . е .  не приносят пользы, затраты же на корм и на уход значитель
ны. Например, только корм 3-4-летней гюрзы или взрослой кобры об
ходится приблизительно 35-40 рублей в год. При оценке затрат для 
организации питомника по разведению ядовитых змей следует учиты
вать, что при поточном методе такое "производство" значительно 
удешевится. Кроме того, сейчас уже нельзя руководствоваться сию
минутными выгодами*, численность ядовитых змей в ряде районов сни
жена настолько, что дальнейшее использование их запасов может при
вести к необратимым последствиям. Возможности естественного вос
производства змей не так уж велики, тем более, что численность 
змей сокращается одновременно с уменьшением площадей, пригодных 
для их обитания.

Очевидно, что работы по размножению змей в неволе нудно на
чинать уже сейчас, хотя бы в одном питомнике, но не в серпентарии, 
куда змеи попадают из природы и где они погибают.

Л. С . И е л к у м я н

НЕКОТОРАЯ ЭКОЛОГО-МОРФОФИЗИОЛОГИЧВСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АРВДНЫХ ЯИЕРИЦ АРАРАТСКОЙ ДОЛИНЫ АрЫХР

Армянский педагогический институт, Ереван

В окрестностях Звартноца Эчмиадзинского района ApiCCP в  
песчаной «гилдвйип* полупустыне совместно обитают четыре вида яще
риц: такырная круглоголовка Phrynocephalua h e lioecopue , стройная 
змееголовка Ophieope e leg an e , ящурка Штрауха Eremiae e tra u c h i 
и закавказская в .  p le e k e i . Эти виды различаются характерными эко
логическими особенностями: временем пробуждения от спячки, срока-
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мв размножения, сезонными в суточными ритмами активности, време
нем ухода на зимовку и т .д .  Экологические особенности этих ящериц 
отразились и на их морфо-физиологической конституции.

Понимание путей приспособления животных к конкретным услови
ям существования невозможно без анализа их морфофизиологических 
особенностей (Шварц, Смирнов и ДобринскиЙ, 1968). Разработанный 
ими метод морфофизиологических индикаторов наиболее эффективен 
при анализе сезонной я возрастной изменчивости, а  также различий, 
связанных с полом.

Накопленный к настоящему времени материал затрагивает в ос
новном морфофизиологические особенности разных видов птиц и мле
копитающих. Амфибии и рептилии в данном отношении изучены неизме
римо хуже. В связи с этим нами была предпринята попытка исследо
вать сезонные изменения ряда морфологических индикаторов у некото
рых ящериц.

Исследования сезонных изменений веса ящериц показали, что 
вес самок в период размножения в связи с созреванием овоцитов 
больше веса самцов.

Сезонные изменения относительного веса печени ящериц харак
теризуются тем, что этот показатель у самок достигает наибольшей 
величины, когда овоциты увеличиваются. С дальнейшим ростом овоци
тов вес печени падает.

Сезонные изменения относительного в еса  жировых тел показали, 
что у рано размножающихся ящериц (такырная круглоголовка) жировые 
отложения достигают наибольшей величины еще в августе предыдущего 
года. У поздно размножающихся закавказских ящурок вес жировых отло
жений достигает своего максимума в конце мая, то -есть  перед нача
лом размножения.' Анализ нашего материала и имеющиеся в литературе 
данные (Даревский, I960) о жировых отложениях ящериц показывают, 
что накопление их хорошо коррелируетоя с ростом и развитием поло
вых п р о д у кто в

Исследования сезонных изменений семенников показали, что эти 
изменения обратно пропорциональны сезонным изменениям в еса  печени 
и'жировых тел .

Нам представляется также, что наряду с другими органами не
плохим показателем физиологического состояния организма могут слу
жить и кожные покровы. Проведенные нами исследования сезонных и з -  

> менений относительного веса кожи такырной круглоголовки показали, 
что у сСмок в периоды размножения этот индекс значительно ниже, 
чем у самцов. После размножения индекс коки у самок резко возра
стает . Причиной этого является уменьшение веса самок после размно
жения.
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И. А. М и х а л ь ч е н к о

ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЯДА РЕПТИЛИЙ
НА ПРОСТЕЙШИХ
Ленинградский государственный педагогический институт.

Исследования по изучению действия ядов, поставленные на 
животных с прозрачным телом (Пигулевский, 1972), показывают кар
тину интоксикации в динамике и без искажений. В этом плане весь
ма перспективными для токсикологических исследований оказались 
простейшие, в частности инфузории, обладающие органеллами движе
ния, пищеварения и выделения.

Для исследований действия ядов на инфузорию туфельку нами 
брались сухие яды виперид: гадюки обыкновенной, гадюки песчаной, 
гюрзы и эфы; яды элапид: кобры среднеазиатской и индийской. Яд 
приготовлялся по навескам в виде водных растворов, подкрашенных 
нейтральной !фасной до получения розового оттенка. Это позволяло 
различать характер в тонировке ядра и цитоплазмы при изменении 
окислительных процессов у инфузорий.

К выбору культуральной среды для токсикологических исследо
ваний, на которой выращиваются простейшие, нужно подходить осмот
рительно. Среды на конском навозе и среды, содержащие яичный бе
лок (две капле на пробирку), совершенно не пригодны для этих ис
следований, поскольку белковые вещества навоза, а  в еще большей 
степени -  яичный белок настолько связывают яды, в частности коб- 
ротоксин, что они не действуют на простейших даже в очень больших 
концентрациях. Подобное действие оказывает вишневая камздь и гум
миарабик, растворы которых мы пытались применить для остановки 
или замедления скорости движения инфузорий во время опыта. Во всех 
всех случаях нами использовались культуры инфузорий, выращенных 
на молоке (две капли снятого молока на пробирку).

Перед опытом культура наливалась на часовое стекло. Затем 
жидкость испарялась до получения желаемой концентрации инфузорий. 
Непосредственно для опыта инфузории отлавливались с помощью ка
пилляра и помещались в каплю с ядом. При этом учитывалось количе
ство жидкости с инфузориями, вносимое в яд, и новая его концентра
ция. Время засекалось по секундомеру. Наблюдение велось под мик
роскопом, с одновременным фотографированием или киносъемкой всех 
фаз интоксикации простейших. Инфузории помещались в каплю с кобро- 
токсином в концентрации 1:40000-1:50000.

В первую минуту опыта заметных изменений в поведении инфузо
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рий не наблюдается. Затем наступает фаза бурного возбуждения. Ин
фузории начинают метаться, причем движения вперед резко меняются 
на обратный ход и наоборот. Следуют  этапом действия яда  являют
ся поражения двигательного аппарата. Вначале наблюдается торможе
ние в биении ресничек, вследствие чего инфузории начинают плавать 
медленно. Вели на этой фазе отравления инфузорий отмыть, то посте 
пенно их деятельность возвращается к норме. Затем наступает фаза 
частичной рассогласованности работы ресничек и инфузории начинают 
вращаться вокруг длинной оси тела, одновременно медленно плывя 
вперед. В следующий момент наступает частичный паралич двигатель
ного аппарата. Каудальные реснички прекращают свою деятельность, 
и поступательные движения почти прекращаются. Движение ресничек 
становится все более вялым в рассогласованным.

Одновременно с поражением двигательной системы происходит 
нарушение выделительных функций. Выделительные вакуоли постепен
но прекращают опорожняться и сильно раздуваются, подчас достигая 
гигантских размеров. Начало этого процесса совпадает с концом фа
зы возбуждения. Это говорит о том, что мионемы выделительных ва
куолей поражаются кобротоксином энергичнее, чем двигательный ап
парат. У сильно раздутой вакуоли и з -за  изменений в структуре ми
тохондрий стенки четко контурированы и утолщены. Нарушение дея
тельности сократительных вакуолей приводит к резкому повышению 
внутриклеточного давления. Инфузории постепенно раздуваются, при
нимая дирижаблеобразную форму.

Ядро под влиянием нарушения обменных процессов сильно уве
личивается. Это приводит к деструкторизациа и в конечном итоге -  
к лизису. При прокрашивании ядра нейтральной красной оно приобре
тает лилов^ый оттенок, что говорит о повышении окислительных 
процессов. Одновременно с разрушением сократительных вакуолей 
гибнет и ядро. Каких-либо заметных изменений с пищеварительными 
вакуолями не происходит. Циклоз, судя по движению этих вакуолей, 
прекращается на стадии возбуждения. Последним актом интоксикации 
является обширное выделение жидкости с одновременным образовани
ем крупных пузырей и сморщивание цитоплазмы в результате обезво
живания. Однако никакой денатурации цитоплазмы не наблюдается. 
Чаще всего весь процесс заканчивается разрывом оболочки и разру
шением #ела инфузории, а вся картина отравления развивается на 
протяжении 30-40 минут.

Иную картину получаем при действии на инфузорий яда  виперид. 
При действии виперотоксина в отличие от кобротоксияа фаза бурно
го возбуждения простейших не наблюдалась. Для получения резуль
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татов, приблизительно сходных с теми, которые наблюдались при 
действии кобротоксина, концентрацию виперотоксина увеличили в 40 
раз, т . е .  до 1:1000. В данном случае начинает действовать то не
большое количество нейротоксинов, которое содержится в яде гадю- 
ковых; сам же по себе геморрагии для простейших малотоксичен.

Таким образом, при сравнении токсического действия обоих 
ядов, картина отравления во многих деталях имеет явные отличия. 
Это обстоятельство, как и опыты с другим: ядами, дает возможность 
дифференцировать диагностику токсикоза на простейших, что в свою 
очередь позволяет выделять групповую принадлежность ядов и прово
дить их фармакологическое сравнение. Кроме того, опыты на прос
тейших позволяют легко выделять вещ ества,. связывающие или инакти
вирующие яды змей.

3 .  Н. Н о л о в

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ МАЛОАЗИАТСКОЙ ЛЯГУШКИ

Кабардино-Балкарский университет, Нальчик

Биологическая продуктивность -  одна из самых актуаль
ных проблем современной биологии, однако исследований по этому 
вопросу очень мало. В настоящем сообщения приводятся некоторые 
данные по биологической продуктивности малоазиатской лягушки Ка
па macrocnemie на Северном Кавказе•

Работа проводилась на Голубых озерах в Кабардино-Балкарской 
АССР в 1970-1971 г г .  Все три контрольных водоема расположены на 
Меловом хребте, в поясе широколиственных лесов, на 850-900 м н .у .м . 
Среднегодовая сумма осадков 800-900 мм. Весной 1971 г .  был произ
веден учет всех кладок. Определив количество икринок в отдельных 
мотках (объемным методом), производили пересчет на все мотки.

В водоеме К 1 (400 м2 ) оказалось 211 мотков с общим количе
ством 569 000 икринок (первоначально биомасса здесь составляла 
700 г ) . В водоеме й 2 (220 м2) -  303 мотка, количество икрийок 
630 000 (биомасса 1000 г ) .  В водоем й 3  (8 -9  м2) внесено 97 мот
ков с 210 000 икринок (биомасса 320 г ) .

На первых этапах развития смертность в водоеме й 1 была 20#, 
в водоеме й 2 -  34#, в водоеме й 3 -  93#. Плотность головастиков 
в это время: в водоеме й I  -  6800, в водоеме й 2 -  1800, в водое
ме й 3 -  3620 на м2 . Биомасса оказалась соответственно: 320, 234
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и I I .5 г .
Несмотря на чрезмерно высокую плотность головастиков, биомас

са оставалась низкой. В дальнейшем, после снижения плотности голо
вастиков, биомасса их постепенно возрастает и в период появления 
задних конечностей достигает соответственно I I I 5 .5 ,  448 и 35 г .

Биомасса сеголеток по сравнению с биомассой готовых к выходу 
на сушу головастиков (обе конечности хорошо развиты) значительно 
ниже по причине гибели в период окончания метаморфоза и в  связи 
с уменьшением размеров большинства головастиков.

К моменту появления обеих конечностей (15 июня) численность 
головастиков продолжает падать: в водоеме Ji I  она уменьшилась в 
шесть р аз , в водоеме Л 2-в  2 .5  р аза , а  в водоеме Л з  оставалась 
почти неизменной. Нарастание биомассы в дальнейшем происходит не
равномерно. в водоеме Л 1 она остается почти неизменной, в водое
ме Л 2 повивается в два раза , а  в водоеме Л 3-почти в шесть р а з .

Полученные данные свидетельствуют, что в отдельных микропопу
ляциях динамика биомассы от момента откладки И!фы до выхода на су
шу сеголеток различна; следовательно, отдельные микропопуляции иг
рают различную роль в динамике диомассы популяции в целом.

Особого внимания заслуживает уменьшение биомассы, вынесенной 
из водоемов; она значительно ниже, внесенной в виде икры и состав
ляет соответственно 26.5 и 44%. от первоначальной.

0 . А. М о н а с т ы р с к и й ,
0.  I .  Б о г д а н о в

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА
ДВУХ ПОПУЛЯЦИЙ ВОДЯНОГО УХА

Кубанский государственный университет, Краснодар.

Изучение наследственно обусловленного биохимического по
лиморфизма популяций показало, что он адаптивен. Лишь в немногих 
работах приводятся фактические данные, позволяющие достоверно 
связать  характер биохимического полиморфизма с определенными адап
тивными механизмами. Еще далек от разрешения вопрос об эколого
генетической природе биохимического полиморфизма. Так, всегда  
трудно установить, с чем связан полиморфизм: с преимуществом гете
розигот, с оптимальным для выживания данной популяции набором раз
ных генотипов, с генетическим дрейфом, с отрицательным гетерози
сом и т .д .  Во многом затрудняет изучение характера биохимическо
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го полиморфизма его скрытое проявление. Одним из методических под
ходов. позволяющих преодолеть некоторые из указанных трудностей, 
является изучение корреляций его показателей с четко фиксируемыми 
морфо-физиологическими признаками и выяснение динамики коррели
рующих параметров в популяции животных в зависимости от ее возра
стной и половой структуры, степени изоляции и экологических усло
вий обитания.

В связи с этим было начато изучение двух популяций водяного 
уха B a tr ix  te e se lla ta  te eee lla ta . Одна из них обитает в окрест
ностях Ташкента на Ташрыбопитомнике, на рисовых полях и по бере
гам рыоных прудов. Вторая -  в более суровых условиях о . Артема 
в Каспийском море близ г .  Баку. Животные из этих популяций также 
разнятся по типу питания и степени изолированности.

Нами поставлена задача: выявить полиморфные локусы и полу
чить данные о степени гетерозиготности каждой из популяций. В 
опыт брались только самки. Исследовано 10 особей из островной и 
6 из ташкентской популяции. Методом электрофореза в полиакриламид
ном геле по Маурер (1971) изучались гемоглобин и белки сыворотки 
крови. Активность эритроцитарной глюкозо-6 фосфатдегидрогенаэы 
определялась по методу Laurence (1970). Анализ фореграмм показал, 
что вое особи имеют мономорфные типы гемоглобина и дреальбумина, 
причем последний выявляется только у некоторых животных. Альбуми
ны у всех опытных ужей представлены двумя сильно окрашивающимися 
полосами. Постальбумины полиморфны. Обнаружены три типа: быстрый, 
медленный и гетерозиготный, с промежуточной подвижностью. Похо
же, что постальбумины контролируются 2 кодоминантными генами. В 
островной популяции выявлены только гомозиготы, в ташкентской -  
наряду с гомозиготами найдена и одна гетерозигота.

В трансферриновом локуое установлено наличие 4 аллелей, обо
значенных в порядке увеличения степени подвижности к аноду: А, В,
С и Д. Каждая аллель на фореграммах представлена двумя полосами. 
Преобладающей аллелью в каждой из популяций является аллель TfD. 
наряду с этим обнаружено и значительное различие между популяция
ми по частоте трансферриновых аллелей.. В островной популяция 20# 
особей являются гомозиготами по тгв  и 20# несут аллель т гс .
В ташкентской популяции не найдено гомозигот и животных с аллелью 
T tc .  В общем, по возрастающей частоте встречаемости в  островной 

и ташкентской популяциях трансферриновые аллели можно соответ
ственно расположить так: С<В<А<Д и А<В<Д.

Неожиданно, что ни у одного из исследованных животных не об
наружено активности Г-6 ФД. Это необходимо проверить на большем
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числе животных разного возраста, поскольку, по аналогии с другими 
видами животных, у ужей можно предполагать наличие гена, опреде
ляющего резко пониженную активность этого фермента. Среди ужей 
островной популяции были серые и желтые морфы. Сравнение их по 
указанным полиморфным признакам не выявило различий.

Подводя итог сказанному, можно заключить, что ташкентская 
популяция является более гетерозиготной, чем островная, по выяв
ленным полиморфным локусам постальбуминов и траноферринов.

Н. В. М у р к и н а

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СУТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПИТАНИЙ
ГОЛОВАСТИКОВ ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ И ОЗЁРНОЙ ЛЯГУШКИ

Московская ветеринарная академия

За показатель активности головастиков принят иадекс на
полнения их пищеварительного тракта, вычисленный но формуле,пред
ложенной Терентьевым (1950): J  = рЙ рк 100%, где Рк -  вес кишеч
ника, Рт -  вес тела . Животные вылавливались круглосуточно каждый 
час. Исследования проводились в северных и южных частях их ареа
лов. Наблюдались личинки 26-28-Й стадий развитий (по Терентьеву, 
х950). Всего обработано 1500 головастиков зеленой жабы (B u fo .v i-  
r i d i s )  и 120 озерной лягушки (Rana ridlbunda),HweKC наполнения 
кишечника обоих видов очень велик я  составляет около 100# в е с а  
тела , тогда как у взрослых зеленых жаб по нашим наблюдениям ин
декс наполнения желудка не превышает 4 .5 # . Интенсивность питания 
с возрастов в наблюдавшемся нами интервале уменьшается.

Неодинакова интенсивность питания и в разных географических 
пунктах. Среднесуточны! иадекс у головастиков зеленой жабы больше 
на юге, чем на севере; также изменяется и размах колебаний атой 
величины, исключая поздние стадии развития, на которых наблюдает
ся обратное соотношение.

На одной и той же широте (Мары-Нурек) у одновозрастных голо*- 
вастиков зеленой жабы, наблюдавшихся в разные фенологические сро
ки, иадекс также оказался неодинаковым. В Марах, где они исследо
вались в апреле-мае, он больше, чем в Нуреке, где наблюдения ве
лись в июне. Видимо, интенсивность питания поздних головастиков 
меньше, чем ранних на той же стадии развития. В Подмосковье у 
личинок озерной лягушки среднесуточный иадекс больше, чем у зеле
ной жабы, а размах колебаний его в течение суток меньше.
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Головастики зеленой жабы во всех наблюдавшихся пунктах совер 
тают в течение суток перемещения из глубинных частей водоема, где 
они проводят ночь, к берегам на мелководье, где они концентриру
ются днем. Миграции в глубинные части водоема происходят с наступ 
лением темноты и при снижении воды. 13 обратном направлении они 
совершаются с рассветом и при повышении воды. На севере перемеще
ния занимают меньший промежуток времени, чем на юге.

Во время миграций у головастиков резко снижается j  , свиде
тельствуя о том, что они не кормятся. Два спада в активности пи
тания, утренний и вечерний, делят ее на ночной и дневной периоды. 
Везде отмечается непродолжительное уменьшение индекса в послепо
луденные часы. Ночной, и дневной периоды, в общем, мало отличают
ся по степени наполнения кишечника. Продолжительность дневного 
периода активности возрастает с юга на север, а  по сезонам -  с 
весны до л ета . Характер распределения активности в течение суток 
на разных стадиях развития остается неизменным.

Головастики озерной лягушки ночью не вылавливались, так как 
они находятся на дне в глубоких частях водоема. На поверхность 
появляются с 4 и держатся здесь до 24 часов. В подденьJ  резко 
падает. Общей тенденция его изменения в течение суток нарастает 
от утра к вечеру.

Отличительная особенность суточного ритма головастиков озер
ной лягушки состоит в том, что они проводят на дне меньше време
ни, чем головастики зеленой жабы, и , видимо, там не питаются.

1 ,  А. Н е с о в

РАННЕМЕЛОВОЙ ФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
РЕПТИЛИЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ
Ленинградский государственный университет

В последние годы значительно расширились наши знания 
о меловых наземных позвоночных азиатской части СССР (Рождествен
ский и Хозацкий, 1967; Рождественский, 1970), однако подавляющее 
большинство остатков известно из верхнемеловых отложений. Поэто
му интересна находка близ пос. Клаудзин (КиргССР), в верхней час
ти аламышикской свиты, относимой к альбу (Верзилин, Хозацкий, By 
Динь Ли, Несов, 1970), остатков черепах, крокодилов, динозавров, 
а  также ганоидных рыб и пресноводных моллюсков. Местонахождение 
было открыто в 1967 г .  отрадой Института земной коры ЛГУ (руково
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дитель Н.Н.Верзилин), в работе которого принимал участие и автор.
В красно-бурой глине располагалось скопление остатков, на 

которых сохранились очень тонкие и выступающие части элементов 
скелета, на пластинках черепах нет следов посмертного ветш ания, 
что указывает на возмокность лишь незначительного переноса панци
рей . Почти все части скелетов разъединены, но группы пластинок, 
достоверно принадлежащие одной особи, часто залегали рядом. Это 
свидетельствует о расчленении панцирей преимущественно после по
падания в осадок.

Черепахи этого местонахождения отнесены к трем новым формам. 
Около ста пластинок принадлежит специализированным пресноводным 
черепахам сем. T rio n y e h id a e . Ранее только триады находили остат
ки черепах этого семейства в отложениях древнее сеномана ( G il 
m ore, 1931; Young and Chow, 1953; B ergounioux in  P iv e ta a u ,  1955 ). 
По общему плану строения панциря трионихиды из Клаудзина близки 
к представителям рода T rio n y x , однако характерные углубления на 
карапаксе выражены слабо и почти не ориентированы. На пластроне 
у взрослых особей неглубокие ямки присутствуют только на неболь
шом участке меаду подмышечной и паховой вырезками. Отставание в 
развитии характерного рельефа на пластроне известно у молодых 
особей современных видов рода T rio n y x , у трионихид из Клаудзи
на подобное состояние рельефа на пластроне представляется архаич
ным. Возможно, что дыхательная функция покровов {.Хозацкий, 1968) 
на пластроне этих черепах была еще слабо развита. Длина панциря 
трионихид из Клаудзина была около 200 мм, они, как и другие 
взрослые черепахи этого комплекса, были мельче большинства близ
ких позднемеловых форм из Азии и Северной Америки.

В коллекции преобладают остатки черепах сем. Dermatemydi -  
dae. Задние реберные пластинки у них контактируют по средней ли-, 
нии. Роговые борозды очень узкие и неглубокие, что указывает на 
небольшую толщину рогового покрова панциря. Черепахи этого вида 
имели относительно длинные мосты, тонкий панцирь и обитали,веро
ятнее всего, в тихих участках водоемов.

Третья черепаха из этого местонахождения -  K irgizem ye ех а - 
r a tu e  отнесена к сем. T o x o ch e ly id a e .

Гибель черепах из клаудзинского местонахождения, возможно, 
была связана с выносом их за  пределы мест обитания в результате 
усиления подвижности воды.

Остатки крокодилов в клаудзинском местонахождении представ
лены небольшими остеодермами и зубами, найдено также несколько 
фрагментов костей и зубов динозавров.
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Л. А. Н е с о в, Л. И. Х о з а ц к и й

РАННЕМЕЛОВАЯ ЧЕРЕПАХА ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ШТАНЫ

Ленинградский государственный университет

В клаудзииском местонахождении (см. стрДЗОсборника) 
было найдено около 500 фрагментов панциря черепах нового вида.Ре
берно-краевые фонтанели, очень широкий загривковый щиток, кресто
образный пластрон, сильно истонченные заднебоковые стороны загри- 
вковой пластинки и ряд других черт указывают на принадлежность 
этих черепах к сем. T o x o ch e ly id ae . По степени редукции карапак
са они близки к представителям родов T h in o c h e ly e , F o rth o c h e ly s  
и O steopyg le  (сем. T oxochely idae) из верхнего мела США (Z an - 
g e r l ,  1953),но ближе всего они стоят к черепахам, описанным как 
три вида рода O steopygle из мела Китая (Ганьсу) (B o h lin , 1953). 
Но пластрон черепах из Ферганы менее редуцирован, чем у токсохе- 
лиид из США, по степени редукции он близок к характерному для 
примитивных водных черепах сем. P le sy o c h e ly ld a e  (Суханов,1964),
однако ферганские черепахи не могут быть отнесены к этому семей
ству. Этот и другие примитивные признаки указывают на их близость 
к цепи форм, связывающих представителей сем. P le sy o c h e ly ld a e  ■ и 
T o x o ch e ly id ae . Строение панциря и особенно упрочнение его  перед
ней части у черепах из Ферганы дают возможность предполагать,что 
они были связаны с подвижными водами потоков или побережий.

Семейство T oxochely idae Ваш*, 1895.
Подсемейство K irg izem yinae Beesov e t  K hoeatzky, subfam . nov .
Диагноз. Небольшие черепахи с утолщением по свободной кромке 

передних краевых пластинок. Мостовые краевые высокие. Простран
ство меаду вырезками одной стороны пластрона несколько превышает 
длину двух мостовых краевых. Эпипластроны крупные, не сращены с 
тиопластронами. Состав. Один род Kirgezemys gen. nov.

Род K lrglzem ys Bessov e t  Khosateky, gen . n o \ .
O s te o p y g le : B o h lin , 1953, стр . 69-81; табл. У1, фиг.1-25; 

Xeh H siang  -  lAiel, 1963, стр . 105.
Типовой вид -  K lrglzem ys e x a ra tu s  s p .  n o v . ,  нижний м ел,альб- 

ский ярус; Киргизская ССР, пос. Клаудзин. Диагноз. Позвоночный 
ряд из девяти пластинок, восьмая укорочена. Латерально от невраль
ных щитков пологие возвышения. Узкий медиальный гребень, npepifc 
Бающийся на задних участках невральных щитков. Первый свободный 
выступ ребра идет назад по желобу в третьей краевой пластинке. 
Центральная и гипоксифипластральная фонтанели отсутствуют, на их
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месте панцирь истончен, боковые ес ть . Инфрамаргиналышх щитков 4 
пары. Видовой состав. 4 вида: к . e x a ra tu e  ер . n o v ., а  такие 
К. k an su en e ie  (B o h lin ) ,  К. l a t i l i m b a t a  (B o h lin ) ,  К. a c u tu e (B o h lin )  
из мела Китая (Ганьсу).

K irgixem ye e x a ra tu e  Неввот e t  K hoeatsky е р . п от.
Голотип, ЗИН.PHT-49I, загривковая пластинка; Киргизская ССР, пос. 
Клаудзин; нижний мел, альб, верхняя часть аламышикской свиты.Опи
сание . Карапакс слабовыпуклый,с глубокими роговыми бороздами.Уча- 
стки позади поперечных борозд карапакса расположены ниже впереди 
лежащих и покрыты продольными морщинами. Утолщения по кромке 1-7 
краевых пластинок загибаются вверх гребнем. Постнухальных фонтане- 
яей нет. Позвоночные пластинки широкие, некоторые с глубокими вы
резками спереди. Две трапециевадные супрапигальные пластинки сое
динены широкими основаниями, первая с медиальным гребнем, соеди
няется с одиннадцатыми паевыми. Проксимальные части сильно р аз
витых свободных выступов ребер обнажены сверху. Первый выступ в 
проксимальной части, треугольный в сечении, идет в глубоком желобе 
вдоль третьей краевой до ямки на че вертой краевой пластинке. Ре
берно-краевые фонтанели узкие, от четвертых до седьмых краевых.
С пластроном связками соединены краевые от второй до восьмой,ям
ка на последней глубиной около трети длины пластинки разделяется 
на д в е . Заднебоковые углы загривкового щитка могут доходить до 
первой краевой. Ширина невральных щитков от второго до четверто
го меньше длины. Расстояние между вырезками одной стороны пластро
на составляет около 70% от половины его ширины. Эпипластроны тон
кие, изнутри, близ задней кромки, углубление для отростка гиопла- 
строна. Медиальный шов между гио- и ксифипластронами извилистый. 
Ксифипластроны сзади закруглены,сверху по слабому следу прикреп
ления т а з а . Передняя граница бедренного щитка Изредка может дохо
дить до гиопластрона. Крайние, особенно задние инфрамаргиналь- 
ные щитки шире остальных. (Р и сЛ ).

Сравнение. К. e x a ra tu e  отличается от К. k an eu en e ie  (Boh
l i n )  ■ к . a c u tu s  (B o h lin ) более протяженной бороздой для пер
вого свободного ребра, от к , k an su en e ie  -  присутствием двойной 
пластральной ямки на восьмой краевой пластинке. От к . l a t i l im b a 
t a  (B o h lin )  -  более широким загривковым щитком.

Геологическое и географическое распростране
ние. Нижний мел,альбский ярус,верхняя часть ала
мышикской свиты; Фергана. _ „ „

Рис.I.Голотип
х 0 .3
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К. Н. Н и ш а н б а е в ,  А. А. Т у р д ы е в

СУБМИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ
НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АМФИБИИ И РЕПТИЛИЙ

Ташкентский государственный медицинский институт

Изучалась ультраструктура лейкоцитов периферической 
крови озерной лягушки Rana r id ib u n d a , серой хабы Bufo b u fo , 
степной черепахи T estudo  h o r s f i e l d i  и серого варана V aranue 
g r ia e u a .  Лейкоциты представлены гранулоцитами и агранулоцитами.
К гранулоцитам относятся нейтрофилы, аозинофилы и базофилы. У 
черепахи и варана отсутствуют типичные нейтрофилы, вместо них об
наруживаются так  называемые специальные лейкоциты, по своим функ
циональным свойствам идентичные нейтрофилам других позвоночных. 
Агранулоциты представлены лимфоцитами, моноцитами и плазматиче
скими клетками.

Нейтрофилы амфибий имеют, как правило, сегментированное яд
р о . В цитоплазме обнаруживаются умеренно развитые структуры эн
доплазматического ретикулума, комплекса Гольджи и единичные мито- 
ховдрии. Специфические гранулы по форме напоминают рисовые зерна 
и характеризуются гомогенным умеренно-плотным матриксом. Специ
альные лейкоциты рептилий содержат несегментированные ядра. Спе
цифические гранулы специальных лейкоцитов представляют собой до
вольно крупные, плотные образования вытянутой или овальной формы. 
Эозинофильные гранулоциты амфибий и рептилий имеют идентичную 
ультраструктуру. Специфические гранулы отличаются большой элек
тронной плотностью и не содержат крист алловдных структур, описан
ных ранее у рыб и млекопитающих.

Базофилы амфибий имеют обычно гранулы больших размеров, ок
руглой или эллипсоидной формы. В центре или по периферии гранул 
вдоль длинной оси расположены плотно прилегающие друг к  другу 
осмиофильные ламеллярные структуры. Остальная чайть матрикса гра
нул заполнена мелкозернистым менее осмиофильным содержимым. У 
рептилий структура базофильных гранул также неоднородна: часть 
гранул имеют электронно-плотный матрикс, другие гранулы заполне
ны умеренно-плотным мелкозернистым содержимым. В периферической 
крови амфибий и рептилий циркулируют лимфоциты двух типов, отли
чающиеся друг от друга по характеру распределения в них цитоплазд 
матических органовдов. Лимфоциты I  типа характеризуются крупным 
ядром и малым числом органоидов, лимфоциты Q типа имеют относи
тельно больший объем цитоплазмы и хорошо развитые цитоплазматиче-
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ские структуры.
Моноциты и у амфибий и у рептилий характеризуются обилием 

' цитоплазматических вакуолей, мелких азурофильных гранул. Ядра мо
ноцитов имеют неправильные контуры и, как правило, располагаются 
эксцентрично. Цитоплазматическая мембрана образует многочислен
ные выросты, указывающие на большую подвижность этих клеток.Ядра 
плазматических клеток не разделены на сегменты и расположены цен
трально. Плазматические клетки содержат хорошо развитый эндоплаз
матический ретикулум, который имеет как расширенные вакуолярные, 
так и канальцевые концентрически расположенные формы.

Таким образом,лейкоциты изученных видов амфибий и рептилий 
имеют идентичную ультраструктуру. Специальные лейкоциты отлича
ются от нейтрофилов более крупными размерами специфических гра
нул.

Н. М. О к у л о в а

ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ РАЗНОЦВЕТНОЙ ЯШУРКИ
НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ ВОЛГО-УРАЛЬСКИХ ПЕСКОВ

Институт полимиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР,
Москва

Сравнивались микропопуляции разноцветной ящурки Еге- 
silaa a r g u ta  a r g u ta  из глинистой и песчаной пустыни в Тайпакском 
районе Уральской области. В 1958-1960 г г .  выловлена 691 особь, 
из них 261 -  на глинистых и 430 -  на песчаных участках. Разно
цветная ящурка -  фоновый вид во всех ландшафтных подразделениях, 
на I  км маршрута 1-3  особи.

Выделено 4 типа окраски:(1 ) молодых особей с преобладанием 
продольных рядов светлых и тёмных пятнш ек, со светлой полосой 
вдоль хребта. С возрастом увеличивается пигментация покровов,по
является окраска (2) "глазчатого" типа -  светлые пятна, оторочен
ные черным, разбросаны по всей спине, -  или (3) "поперечно-поло
сатого" типа -  темные пятна сливаются в  поперечные темные поло
сы, иногда разделенные светлой полосой, идущей вдоль хребта.Про
межуточные варианты окраски относили к  (4 ) -  "неопределеиному" 
типу.

При сравнении использованы преимущественно самцы. В окраске 
самок сходные, нр менее четкие изменения.

’ В апреле-июне по длине туловища ( Ъ. ) среди самцов выделены
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четыре возрастные (размерные) группы: I  -  мелкие неполовозрелые -  
до 48 мы; П -  крупные неполовозрелые -  49-55 мм; Ш -  мелкие поло
возрелые -  56-64 мы; 17 -  крупные половозрелые -  65-76 мм. Ив 305 
самцов, пойманных з а  три года, в I  группе было 28, во П -  30, в 
D -  105 и в  17 -  122.

Окраска, характерная для молодых, в I  группе была у 6 4 ,3 , во 
П -  у 4 3 .3 , в Ш -  у 6 .7  и в  17 -  у 0 .8 $ . Особей с глазчатой и по
перечно-полосатой окраской соответственно: в 1 группе -  21 .5  и 0; 
во П -  3 3 .3  и 6 .7 ;  в  Ш -  35 .1  и 2 8 .6 ; в  17 -  42 .6  и 54.5%. По ме
ре роста преобладает более темная окраска -  глазчатая, у более 
крупных особей -  поперечно-полосатая.

С возрастом тело ящурок становится менее стройным, относи
тельная длина хвоста уменьшается: особей с L .cd . длиннее Ь в 
I  группе -  71; во П -  63; в Ш -  5 5 .5 ; в 17 -  34.0%.

Дополнительных предлобных щитков в X и П группах (неполово
зрелых) нет у 50% из 56 особей; среди половозрелых -  у 42.7% из 
239. Среднее числб щитков на одну половозрелую несколько больше, 
чем среди неполовозрелых (0 .7 0  и 0 .5 9 ) .

Особенности номинального подвида (поперечно-полосатая о п а 
ска, относительно короткий хвост) наиболее четко проявляются у 
более старых особей, что подтверждает представление о большей 
примитивности этих черт. Особенности западного подвида £ .а .  de- 
e e r t i  (глазчатая окраска, более длинный хвост) проявляются за 
метнее у более молодых особей.

Обнаружены и ландшафтные различия морфологических признаков. 
В глинистой пустыне поперечно-полосатая ш фаска в Ш группе самцов 
у 34% особей (из 59); в 17 -  у 65.5% (из 55 ); в песчаном ландшаф
те соответственно у 18.4% (из 49) и у 27.1% (из 9 2 ). Глазчатая 
окраска в глинистой пустыне в Ш группе у 40.7% особей, в 17 -  у 
1 8 .I ;  в песках в Ш -  у 3 6 .9 , в 17 -  у 5 2 .5 .

По длине хвоста (L .cd .) самцы Ш группы почти не различались: 
на глинистых участках L.cd. у 7% короче I .  и у 58Z- длиннее, 
в песках соответственно у 6 .4  и 56%. В 1У Ijpynne на глинистых 
участках хвост относительно короче, чем в песках. У самцов L.cd, 
короче L. в 26% случаев и длиннее L, -  в 24, в песках соот
ветственно -  14.2 и 41%.

Среднее число дополнительных предлобных щитков на одно жи
вотное в разных ландшафтах не различалось: в ш группе 0 .7 8  (гли
нистые участки) и 0 .7 4  (пески); в 17 -  соответственно 0^67 й 0 .6 4 . 
Число особей без щитков на глинистых участках больше (40.4% -  в 
Ш г{щ пе и 48.1 -  в 17), чем в песках (соответственно 3 6 .6  и
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Особенности фенотипического облика песчаной микропопуляции 
Е .а .  a r g u ta  сближают ее с подвидом Е .а .  d e s e r t  1 , приуроченным 
к песчаным почвам на западе ареала. Обитатели глинистых почв име
ют черты типичного подвида.

Можно предполагать, что адаптации ящурок к адафическим усло
виям, аналогичные рассмотренным, в процессе эволюции способство
вали форшрованию подвида Б .a .  d e s e r t !  на основе формы, близкой 
к  номинальному подвиду» Образование подвида, приспособ*иного к 
жизни на песках, позволило виду заселить новые территории.

В. Ф. О р л о в а

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЖИВОРОДЯЩ ЯЩЕРИЦЫ

Зоологический музей Московского университета

Живородящая ящерица I a c e r t a  v iv 'ip a ra  широко распро
странена в большей части северной половины Лалеарктики. На севере 
ареала она поднимается местами далеко з а  Полярный круг, а  южная 
граница ее распространения проходит приблизительно по 48-50° с.ш . 
С запада на восток она встречается от Пиренеев до Сахалина вклю
чительно, а в вертикальном направлении известна от равнин до вы
соты 3000 м над у .м .

Обработка коллекций (544 э к з .)  из 12 точек -  Верхней Тюрин
гии (Щ> и ФРГ) ,сев .-вост. Румынии, Закарпатья, Украины, Москов
ской, Архангельской, Пермской и Курганской обл., Алтая, Байкала, 
Подкаменной Тунгуски и Сахалина -  позволила выяснить закономерно
сти географической изменчивости размеров и пропорций тела  и ос
новных признаков фолвдоза.

Для живородящей ящерицы характерна постепенная клинальная 
изменчивость некоторых морфологических признаков, известная у 
различных животных, в том числе амфибий и рептилий, обитающих на 
равнине и в горах. В горах клины могут прерываться, сменяясь зо
ной стабилизации, как это было показано И.С.Даревским (1967) при 
изучении скальных ящериц К авказа. К признакам с четкой клиналь- 
ной изменчивостью относится преаде всего число чешуй вокруг сере
дины туловища. В европейской части Союза количество их сокращает
ся с юга на север -  украинская, московская и архангельская попу
ляция достоверно отличаются по этому признаку. Слабая тенденция 
уменьшения значений данного признака отмечена также в направлении 
к востоку. Недостаток материала не дает возможности с достаточ-

137



ной достоверность*) судить о географической изменчивости в азиат
ской части Советского Союза, особенно с юга на север. Отметим 
лишь, что между байкальской и тунгусской популяциями имеются до
стоверные различия по числу чешуй вокруг середины туловища. Таким 
образом, максимальным значением этого признака обладают ящерицы 
с юга ареала (30-87, м+т = 33 .5+ 0 .3 ), а минимальным -  с севера 
(25-34, н+т *29.5+0.3) и с Подкаменной Тунгуски. Аналогично изме
няется и число бедренных пор -  в Европейской части их количество 
сокращается с юга на север (у ящериц из Украины бедренных пор 9 -  
14, и±ш =11.0+0.2 , из Архангельска -  5-12, м+т * 9 .1 + 0 .2 )«Умень
шение числа бедренных пор происходит такие в направлении с запада 
на восток -  германские и сахалинские ящерицы достоверно отличают
ся друг от друга (10+0.1 и 8 .1+ 0 .2  соответственно). С запада на 
восток увеличивается число щитков по средней линии горла, крайние 
популяции достоверно отличаются по средним значениям этого призна
ка . В меньшей степени отличаются в этом отношении северные и юж
ные популяции Европейской-части Союза. Другие признаки фоладоза 
либо мало отличаются у ящериц из разных популяций (например, чис
ло грудных и брюшных щитков в одном продольном ряду у самцов и 
самок), либо изменяются беспорядочно. Еще один признак, на кото
ром следует остановиться, -  это расположение предлобных щитков. У 
живородящей ящерицы виделя тся 4 типа расположения предлобных щит
ков: I  -  предлобные щитки отделены друг от друга продольным швом; 
П - предлобные щитки соприкасаются друг с другом, межносовым и 

лобным щитками в одной точке; Ш -  предлобные щитки разделены по
перечным швом и 1У- предлобные щитки разделены добавочным прямоу
гольным щитком, лежащим между межносовым и лобным щитками. При со
поставлении ящериц из разных точек ареала можно заметить, что во 
всех популяциях преобладают ящерицы с  I  типом расположения пред
лобных щитков, причем имеется общая тенденция уменьшения числа 
таких особей с юга на север в с запада на восток. Налоге ареала 

вропейской части СССР 78 .2#  особей с 1 типом расположения пред
лобных щитков, в Московской обл. -  7 1 .4 , а  в  Архангельской-' 6 4 .4 . 
В большей степени по этому признаку отличаются германские и саха
линские ящерицы (9 5 .6  и 6 2 .3 # ) . Уменьшение числа особей с 1 типом 
расположения предлобных щитков ведет к увеличению числа особей с 
Ш типом, что особенно четко проявляется у ящериц с Алтая и Подка
менной Тунгуски. Наименьшее число особей во всех популяциях со
ставляют ящерицы со П и 1У типом расположения предлобных щитков. 
Последние рассматривались Вермутом ( Wermuth, 1955) в качестве 
аномалий, хотя они встречаются чаще, чем ящерицы со П типом р ао -
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положения предлобных щитков, и число их в отдельных популяциях 
достигает I I . I # .

Анализ географической изменчивости показал, что одни морфо
логические признаки живородящей ящерицы подвержены клинальной из
менчивости, а другие изменяются беспорядочно или мало отличаются 
в отдельных популяциях. На фоне общей картины изменчивости мы не 
считаем возможным рассматривать сахалинских ящериц в качестве 
подвида так же, как и восточнословацких равнинных L.v.pannoni -  
са (Lac, Kluch, 1968) , для диагнозов которых использовались при
знаки, подверженные клинальной изменчивости.

Р . С . П а в л и к

О СТЕПЕНИ ТРОФИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ ЗЕМНОВОДНЫХ
С РЫБАМИ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ

Львовский государственный университет

В 1957-1967 г г .  проанализировано содержимое 3200 желуд
ков 16 видов земноводных из различных районов западных обла
стей УССР. Для выяснения вопроса, какие виды земноводных и в  ка
кой степени могут играть отрицательную роль в рыбоводстве, приво
дим процентные соотношения встречаемости поедаемых ими амфибиоти- 
ческих насекомых, являющихся объектами питания многих видов рыб. 
Важное место в рыбоводстве занимают личинки поденок (Ephem eropte- 
г а ) , веснянок (P le o o p te ra )  и ручейников ( T r ic h o p te r a ) . Менее 
ценными объектами питания являются личинки стрекоз (O d o n a ta ) .

Моллюски, ракообразные в пищевом рационе земноводных зани
мают ограниченное место, плавунцы, ряд видов водных клопов и дву
крылых, являющихся вредными видами, не рассматриваются.

У T r itu ru e  c r i e ta tu s  личинки поденок встречались в 8 .2#  
желудков (до 5 эк з. в одном), личинки ручейников -  в 9 .6  (до 3) 
и личинки равнокрылых стрекоз -  в 62 (до 38), то -есть  встречае
мость составляла 79 .9# . т .  v u ig a r ie  -  соответственно 4 .5 , 6 .2  и 
25, в целом 3 5 .7 # . Максимальное количество личинок стрекоз в од
ном желудке -  до 22. т .  a l p e s t r i s -  единичные личинки поденок со
ставляли У.0 , веснянок -  4 .5  и ручейников (до 3 особей -  13 .6#, 
вместе -  2 7 .1 $ . т .  montandoni -  соответственно 0 .6 ,  0 .3  и 0 .6 , в 
целом -  1 .5 # . Salamandra ealam andra — встречались лишь единичные 
имаго поденок, составлявшие 28#. Bombina v a r ie g a ta — личинки и 
имаго поденок оставляли 1 .0 , личинки веснянок -  4 .2 , все стадии
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I

ручейников -  9 .3 ,  вместе -  14 .5# . R*n» d a lm a t in a -  единичные кукол
ки и имаго ручейников составляли 7 .9 , веснянок -  19 .3 , вместе -  
2 7 .2# .

tonaro ручейников по-одиночке встречались в желудках Bufo 
bufo  -  0 .9 , Ну l a  a rb o re a  -  3 .3 , Ran* temp o r  a r i a  -  0 .9  И R . r i d i -  
bunda -  0 .2 #  (или 1 .2 #  no <ислу экземпляров). Имаго стрекоз из 
сем. U b e llu d a e  были найдены в 15.3# желудков Rana e s c u le n ta ,  
И .0#(и ли  6 .21#  по числу экземпляров) у R. r id ib u n d a , а  равно
крылые стрекозы -  в 5# желудков H yla a rb o re a .

Наибольшее количество антибиотических насекомых, имеющих 
большое значение в питании рыб в условиях рассматриваемой терри
тории, поедает 3  вида тритонов, а  именно т .  c r i e t a tu s ,  т .  vu lg ar!*
И Т. a l p e s t r i e ,  а  из бесхвостых -  R. d a lm a tin a  И В, v a r ie g a ta .  
Упомянутые виды обитают на исследуемой территории преимущественно 
в биотопах, где ценных пород рыб нет,поэтому их нельзя считать пи
щевыми конкурентами рыб, однако, поедая полезных для рыбного хо
зяйства насекомых, эти земноводные частично снижают численность 
их в местах выплода, вследствие чего сокращается расселение има
го амфибиотических насекомых в рыбные водоемы.

Ю. И. П а щ е н к о

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЖЕЛТОБРЮХОЙ ЖЕРЛЯНКИ В УСЛОВИЯХ УКРАИНСКОЙ ССР

Киевский государственный университет

В пределах Украины проходит восточная граница ареала 
желтобрюхой жерлянки Bombina v a r ie g a ta . Она распространена в 
Закарпатской низменности, Карпатах и Прикарпатье (Черновицкая, 
Ивано-Франковская, Львовская области). Встречается как на равнине, 
так и в горах, населяя разнообразные водоемы, и поднимается до 
1500 м над уровнем моря, по некоторым данным до 1900 м (Колюшев, 
1971). Желтобрюхая жерлянка часто встречается во временных водое
мах с совершенно испорченной водой.

Появляется из зимних убежищ в равнинных районах Закарпатья 
в первой половине марта, в Прикарпатьи в конце марта, а в среднем 
поясе Карпат в конце апреля. Икрометание, в зависимости от погоды 
и высоты местности, происходит в разные сроки и очень растянуто 
даже в одной точке. В сентябре в небольших лужах долины р.Мокрян- 
ки встречались одновременно закончившие метаморфоз молодые жерлян
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ки, головастики еще без ног, а также с одной и с двумя парами ко
нечностей.

Реки и ручьи с сильным течением заселены жерлянками слабо -  
10-12 эк з . на 100 м береговой линии. В мае в  проточных водоемах 
(ручейки и небольшие озерца) на I  5-10 э к з .,  в непроточных -  
20-25 эк з .

Исследовано 138 желудков взрослых и 33 сеголеток желтобрю
хих жерлянок. В Карпатах питается преимущественно наземными фор
мами (81/? при 93% встречаемости). Основной пищей являются насеко
мые (более 90%), из которых в наибольшем количестве поедаются жу
ки, двукрылые и перепончатокрылые.

В Закарпатье 1 /3  съеденных жерлянками животных относится к 
вредителям (тли, листоеды, долгоносики, щелкуны, короеды, пилиль
щики, гусеницы) лесных культур, садов и огородов. Желтобрюхие 
жерлянки поедают некоторое количество водных форм (плавунцов и 
их личинок), приносящих вред рыбному хозяйству.

В. П. П е р ф и л ь е в ,  3.  С.  Б а р к а г а н ,
Н.  Н,  К у р с к а я

О ВЛИЯНИИ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА НА ПОРАЖЕННУЮ КОНЕЧНОСТЬ
ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ЯДОМ КОБРЫ

Алтайский медицинский институт, Барнаул

Клиническими и экспериментальными исследованиями в  ССС1| 
в  том числе и нашими (Баркаган, 1958, 1964), показано, что пере
тяжка пораженной конечности при укусах гадюк усугубляет как мест
ные (отек, геморрагия, некроз), так  й общие (шок) проявления ин
токсикации, увеличивает летальность и общую продолжительность за 
болевания, способствует возникновению ряда тяжелых осложнений 
(гангрены конечности, сепсиса и д р . ) .  Однако, несмотря на эти от
четливо выявляющиеся неблагоприятные эффекты, жгут очень долго 
оставался в арсенале народной и научной медицины и до настоящего 
времени рекомендуется рядом авторов.

Учитывая разные свойства основных токсинов випервд и аспидов, 
и в частности, то , что последние не вызывают большого локального 
геморрагического отека, невроза тканей и в силу своей низкомоле- 
кулярности быстрее всасываются в кровь, распространяясь от места 
введения по кровеносным, а  не по лимфатическим сосудам, представ
лялось важным проверить, как влияет наложение артериального и ве
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нозного жгута на течение интоксикации адом кобры.
Белым мышам в область стопы задней лапы вводились различные 

дозы ада среднеазиатской кобры H*ja ox ian* . Артериальный жгут 
накладывался на область бедра на 30 минут, I  час и 1 .5  часа, а  
также на I  час с 3-минутным срединным перерывом, венозный жгут -  
на I  и на 2 часа. Цд кобры вводился в дозах 0 .7 5 , 1 .0  и 1 .5  ДДздо 
Исследования показали, что при наложении артериального жгута на 
30 минут и I  час с 3-минутным срединным.перерывом, а  также при 
наложении венозного жгута показатели летальности животных не 
уменьшились, хотя продолжительность жизни их несколько возраста
ла (в среднем -  на 45 минут, Р > 0 .1 ) .  Наложение артериального 
жгута на i  и 1 .5  часа без промежуточного его ослабления привело 
к достоверному удлинению продолжительности жизни затравленных жи
вотных (в  среднем соответственно на 7 .3  и 4 .5  часа; Р < 0 .01 ).Ц ри  
этом летальность животных, получивших 1 и 1 .5  ДЛздд яда , не умень
шилась, тогда как при введении 0 .7 5  Д%до она снизилась на 31%.

Таким образом, наши исследования свидетельствуют о том, что 
в отличие от интоксикации ядами гадюк, при которой наложение жгу
т а  строго противопоказано и приводит к трагическим последствиям, 
при укусах аспидов артериальный турникет, наложенный на I  час, 
замедляет прогрессирование интоксикации и при введении суб'леталь- 
ных доз яда уменьшает частоту гибели отравленных животных. Этим, 
по-видимому, объясняется то обстоятельство, что в странах, где 
широко распространены аспиды и другие змеи, в ядах которых содер
жатся низкомолекулярные нейротоксины, жгут все еще широко приме
няется при оказании помощи пострадавшим.

В заключение подчеркнем, что поскольку в нашей стране, в 
частности и на юге Средней Азии, преобладают укусы гадюк и щито
мордников, а отравления ядами аспидов встречаются исключительно 
редко (точно зарегистрировано пока лишь 5 подобных случаев),об
щее правило не накладывать жгут пострадавшим остается полностью 
в силе.

А. А. П е р е в а л о в

НОВОЕ В ИССЛЕДОВАНИИ КРОВИ ЗМЕЙ 

Тираспольский педагогический институт

Цри исследовании нативных и окрашенных мазков крови 
обыкновенной и степной гадюк, обитающих в Молдавии, была выявле
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на оригинальная по своей внутренней структуре клетка, названная 
в и п р о ц и т о м  (Перевалов, 1965, 1968, 1970). Дальнейшие 
исследования показали, что аналогичные клетки имеют и другие ви
ды ядовитых змей -  эфа, гюрза, паласов щитомордник, добытые в 
Средней Азии, на Кавказе, Окном Казахстане. У видов, не обладаю
щих ядовитым аппаратом, но имеющих токсичную слюну (обыкновенный 
и водяной ужи, медянка), випроцитн встречаются гораздо реке и Ь 
I  мы8 крови их содержится в 10-15 раз меньше.

Випроцитн принадлежат к эритроцитарной группе клеток. Они 
имеют эллиптическую форму, 1фуглое ядро (у эритроцитов овальное), 
окруженное перинуклеарным кольцом с двумя мембранами. От ядра от
ходят к цитоплазматической оболочке к а н а л ь ц ы ,  в числе 
I - I 3 ,  отчего каждый вицроцит внешне похож на колесо со спицами.

Выявлено три стадии развития випроцитов: I .  Молодые клетки, 
размеры M sI8.3 х 12.6 мк, диаметр ядра №«=5.7 мк, канальцев не 
имеют. 2 .  Взрослые клетки, размеры M=I6.0 х I I . 3 мк.,диаметр яд
ра М=4.84 мк. Число канальцев 1 -1 0 . Это наиболее часто встречаю
щиеся на препаратах клетки. 3 -л  стадия -  деформации и разрушения 
випроцитов. Размеры клеток снижаются до М=13.6 х 9 .7  мк. Ядро и 
перинуклеарное кольцо резко уменьшаются в размерах. Число каналь
цев увеличивается до 13 и более. Клетка деформируется, в цито
плазматической оболочке появляются трещины, наступает разрушение. 
Содержимое клетки поступает в плазму крови.

Канальцы -  наиболее характерное образование, позволяющее хо
рошо отличать випроцитн от остальных форменных элементов крови 
змеи.

В настоящее время ведутся исследования по выяснению функцио
нального значения випроцитов в организме змей. Очевидно они игра
ют определенную роль в ядообразовании. Не вызывает сомнения, что 
випроциты являются продуцирующими клетками, однако еще не ясно, 
что именно они вырабатывают -  токсины или ферменты, стимулирую
щие ядообразование.

В литературе отсутствуют сведения, касающиеся сравнительной 
характеристики содержания гемоглобина у змей, обитающих в различ
ных природно-климатических условиях. Анализ физиологических пока
зателей крови показал, что высота местности не оказывает суще
ственного влияния на содержание гемоглобина в единице объема -  
I  м 8 . Большее значение для вида имеют непосредственная среда 
обитания и подвижность животного. Активно охотящиеся в дневное 
время, быстро ползающие или плавающие степная гадюка и водяной 
уж обладают наиболее высокой концентрацией гемоглобина в одном
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эритроците -  103.7  и I 0 I .2  пикограмм (п г ) .  Наоборот, змеи мало
подвижные, охотящиеся главным образом в ночное время (гадюка обы
кновенная, гюрза кавказская, щитомордник палласа, удавчик песча
ный), имеют и более низкую концентрацию гемоглобина в одном эритро
ците (соответственно 9 4 .2 ; 7 1 .2 ; 9 3 .7 ; 80 .9  п г ) .

Обращает на себя внимание низкое содержание лейкоцитов в 
1 мм3 крови у горных видов змей: гюрза кавказская -  2 6 .4  ты с., 
гюрза туркменская -  33 .9  тыс. и особенно у щитомордника -  7.8ты с. 
Последние отлавливались в горах Тянь-Шаня, на высоте порядка 3 -  
3 .5  тыс. м. У равнинных же видов: гадюка степная -  560 ты с., уж 
водяной -  478 ты с., медянка -  407 тыс. лейкоцитов. Вероятно, чис
тый горный воздух, почти, лишенный микробов, в течение длительной 
адаптации змеи к природным условиям привел к резкому снижению 
уровня белой крови в их организме. У равнинных видов, живущих в 
среде богатой микроорганизмами, выработалось обратное приспособ
ление .

С. Л. П е р е ш к о л ь н и к

МИКРОКЛШАТИЧЕСКИЕ УСКОВШ ЙИЗНЕЩЕЯТБЛЬНОСТИ
ЗЕЛЕНОЙ ХАБЫ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ИССЫК-КУЛЯ

Москва

Условия температуры и влажности окружающей среды игра
ют очень большую роль в жизнедеятельности амфибий. Этими условия
ми определяется . в основном и распределение особей отдельных ви
дов в границах их местообитаний с целью поддержания определенной 
температуры тела и необходимой влажности кожи. Связанное с этим 
поведение животных определяется в известной степени понятием 
об экологической терморегуляции.

С помощью полевых экспериментов в Прииссыккулье нами было 
установлено, что у зеленой жабы ( Bufo v i r i d i e )  коэффициент кор
реляции между температурой тела и температурой поверхности почвы 
равен 0 .9 ,  а мзжду температурой тела и относительной влажностью 
приземного слоя воздуха (до 10 о* от поверхности) этот коэффици
ент составляет - 0 . 9 .

По даннш  о температуре поверхности почвы и относительной 
влажности десятисантиметрового слоя приземного воздуха были со
ставлены климографические профили. С такой конкретной микроклима
тической характеристикой местообитания изучавшейся популяции со
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поставлялось распределение отдельных особей по территории, кото
рое выражалось в единицах плотности. Соответствующие наблюдения 
проводились в течение всего теплого сезона на побережье Иссык- 
Куля в районе мыса Кара-Булун, а также частично в урочищах Койса- 
ра и Кутемаады. Данные были получены з а  все время суток с учетом 
продолжительности дня и погодных условий.

Разные возрастные группы изучавшейся популяции зеленых жаб 
находятся в неодинаковых условиях режима температуры и влажности. 
Для взрослых жаб эти условия в течение всего сезона выражены осо
бенно четко. Наиболее активны они при температурах 10-17°С и 
влажности 70-90^. Для оеголеток "психрометрический префереадум" 
меняется со сменой активности от дневной к сумеречной: Ш-26°С и 
60-70% в июне, 12-14°С и 70-805? в сентябре. Полувзрослые особи в 
силу своей смешанной активности, напоминающей активность как 
взрослых жаб, так и сеголеток, не имеют хорошо выраженных границ 
преДерентной зоны. В пределах 8-18°С и 70-100% влажности они 
проявляют наибольшую активность.

С. Л. П е р е ш к о л ь н и к

01ШГ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОГО МЕТАБОЛИЗМА ПОПУЛЯЦИИ
РАЗНОЦВЕТНОЙ ЯШУРКИ ИЗ ГОРНОЙ ПУСТвШИ ПРИИССЬККУЛЬЯ

Москва

С помощью стандартных самопишущих приборов и термомет
ров определялся дневной и суточный режим температуры приземного 
слоя воздуха, температура почвы на поверхности и на глубинах 10, 
15, 20 и 25 см. Такие наблюдения, проводившиеся в течение трех 

I суток в различных местах обитания популяции разноцветной ящурки 
( Eremlas a rg u ta ) в горной пустыне на западе Прииссыккулья, поз
волили с определенной точностью установить микроклиматические ус
ловия, в которых пребывает эта популяция как в период активности, 
так и во время нахождения ее представителей в убежищах. Наряду с 
климатологическими наблюдениями во временной вольере с есте
ственными и искусственными убежищами цроводились исследования с 
10 разноцветными ящурками разного возраста. В вольере контролиро
валась температура окружающей среды и каждые три часа с помощью 
термопары измерялась температура тела животных (ректально). Во 
время получения данных отмечались места пребывания ящурок и осо
бенности их поведения. Все находившиеся в эксперименте особи
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предварительно измерялись и взвешивались.
Для определения численности, активности и возрастного соста

ва изучавшейся популяции разноцветных ящурок пешими и автомобиль
ными. маршрутами через определенные интервалы времени охватывались 
территория в 5-10 кв.км . Попутно отмечалось терморегуляционное 
поведение ящурок. Определялась также степень наполненности желуд
ков в разное время суток*

Было установлено, что в период активности, который у взрос
лых разноцветных ящурок продолжается в Прииссыккулье в середине 
августа в течение 5 часов, а  у сеголеток -  4, температура тела у 
них оставалась практически постоянной и равнялась 3 5 % . В этот 
период происходит прием и полное переваривание пищи. Температура 
тела в неактивный период составляла в среднем 2 0 % . Для опреде
ления интенсивности обмена нами было использовано уравнение МвКУ(1 
ш а л /ч а с , причем данные по коэффициентам К и £ при 35%  заимство
ваны из работы Dodeon a .  Bartholom ew (1956).

Основные результаты исследований по численности, биомассе, 
а также интенсивности обмена у представителей двух изученных мик
ропопуляций разноцветной ящурки выражаются в следующем: -I) попу
ляция открытой поверхности конуса выноса -  число особей на кв.км 
ИЗО (взрослых 550, сеголеток 580) -  биомасса (кг/кв .км ) 3 .8  -  
основной обмен (ккал/кв.км ) з а  период активности 1 5 .6  -  основной 
обмен (ккал/кв.км ) за  неактивный период 3 4 .2 ; 2) популяция бор
тов и днища сая соответственно -  4000 (2900 и 1100),^  18 .3  -  
71 .4  -  1 56 .5 .

Р . М. П и н я  с о в а

СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В НЕКОТОРЫХ ОРГАНАХ 
' '  ЛРЕСШХАЮЩИХСЯ ПУСТЫНИ

Туркменский сельскохозяйственный институт. Ашхабад

Содержание воды и особенности ее распределения в орга
нах, крови и желудочно-кишечном тракте у пресмыкающихся пустыни 
мало изучены. Наши работы проводились в песчаной пустыне у с т .Р е -  
петек (юго-восточные Каракумы) на протяжении всего периода актив
ности рептилий. Содержание воды в организме ящериц (сцинковый 
геккон, ушастая круглоголовка) изучалось методом сухого остатка.
В работе были использованы 146 э к з . ушастой круглоголовки и 126 
экэ . сцинковРго геккона. Содержание воды в различных органах

146



(в  %%) я желудочно-китечном тракте сцинкового геккона не одинако
во: в печени весной -  66*5+0.87, летом -  69 .1+0.72, ооенью -  
67 .3+1.52; в легких соответственно -  84.8+0.52; 84.3+0.49; 83.1+
0 .6 6 ; в сердце -  84.8+0.52; 83.3+0.22; 85.0+1.18; в крови -  87 .6  
+2.42; 86 .3+0.87; 90.3+0.78; в желудке -  80.8+0.29; 80.2+0.25;
85.6+1.19; в  химусе желудка -  73 .5+0.86; 74.0+0.86; в  тонком кж- 
вечнике -  78 .7+0.48; 71 .7+0.66; 79.8+0.46; в химусе тонкого ки
шечника -  69 .8+1.59; 64.9+Х.9 ; 73 .2+3.78; в толстом кишечнике -  
83.03+0.67; 8 2 .I+ I .9 ; 82.3+0.78; в химусе толстого кишечника -  
60 .5+ 2.5 ; 50.7+2.18; 49 .4+ 4 .5 .

у ушастой круглоголовки вода составляет (в %) в печени вес
ной -  75 .5+0.48; летом -  74 .5+0.43; осенью -  '(0.6+0.73; соответ
ственно в легких -  82.0+0.33; 82.4+0.28; 82.7+0.69; в сердце -  
81.5+0.49; 80.0+0.34; 8 I .I+ 0 .7 5 ; в~1ф 0ви -  8474+0.68; 84 .5+0.5;
87.0+0.61; в желудке -  78.3+0.45; 81.0+0.38; 81.0+0.68; в химусе 
желудка -  77 .0+ 1 .I ;  71 .4+0.91; 73 .7+0,47; в  тонком кишечнике -  
79 .8+0.4; 78 .5+ 0.5 ; 79.4+0.49; в  химусе тонкого кишечника -  78.2+
+1.21; 79 .5+0.79; 75 .8+2.1; в  толстом кишечнике -  82.6+0.47; 
8 I .5 + 0 .4 I ; 81.3+0.95; в химусе толстого кишечника -  77.0+1.08; 
69 .5+1.26; 68 .0+ 1 .97 .

В соответствии с развой экологической специализацией сцинко- 
вый геккон и ушастая круглоголовка обнаруживают различное содер
жание в органах воды. У активного в ночное время геккона содержа
ние воды в сердце, мышцах, крови, стенке желудка во все сезоны 

•года заметно выше чем у дневного вида -  ушастой круглоголовки. 
Примерно одинаковое содержание воды у этих видов (82 .4+0.28  и 
83.1+0.66%) отмечено только в легких. Что же касается содержании 
воды в печени, то у круглоголовки ее на 5.9% больше чем у геккона.

В пищеварительном тракте и его содержимом закономерных изме
нений не отмечается. Резкое уменьшение содержания воды отмечает
ся в химусе толстого кишечника сцинкового геккона.

Сопоставление содержания влаги в органах у изученных видов 
в различные сезоны года показывает закономерное уменьшение ее  в 
летний период. Исключение составляет печень -сцинкового геккона, у 
которого содержание воды в печени летом увеличивается (от 66.5+
+0.87 до 69.1+0.72 %).

Отметим, что содержание воды в органах (печени, сердца, мыш- 
ц и крови) пустынных млекопитающих (Арешева, Щеглова, 1963) и 
птиц (Аманова, 1967) несколько меньше, чем у пустынных ящериц. v,
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В. П и ц х е л а у р и  и М.  А.  Б а к р а д з е

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ВАШЛОВАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

Вашлованский государственный заповедник и
Тбилисский государственный университет

Вашлованский государственный заповедник расположен на 
крайнем юго-востоке Грузии. Большая часть его  площади (67%) заня
та  аридным редколесьем. Остальные земли представлены целинными 
степями, оврагами и выходами скал. На территории заповедника нами 
зарегистрировано 19 видов пресмыкающихся, которые, будучи связаны 
с различными местообитаниями, распространены здесь очень неравно- 
мернЪ.

Изучением герпетофауны и количественным учетом рептилий мы 
занимались в 1969-1970 г г .  Определение численности производилось 
методом трансекта во время максимальной активности пресмыкающих
с я . Было проведено 40 трансектов общей протяженностью 320 км, во 
время которых зарегистрировано 396 э к з . пресмыкающихся. Наиболее 
многочисленными являются средняя ящерица, кавказская агама,быст
рая ящурка, желтопузик, средиземноморская черепаха и порза.

Средняя ящерица l a c e r t a  t r l l i n e a t a  -  наиболее многочислен
ный вид заповедника. Встречается главным образом в редколесье и 
степях. Составляет 26 .2$  от всего числа встреченных особей пре
смыкающихся.

Кавкаэсг®я  агама Agama c a u c a s ic a .  Биотопически связана со 
скалистыми участками и лишенными растительности или с редким рас
тительным покровом глинистыми склонами оврагов и ущелий. Состав
ляет 22$ встреченных особей.

Быстрая ящурка E rem laa v e lo x  также связана со скалистыми 
и глинистыми участками, однако встречается и на ровных, с негус
тым травяным покровом местах. Составляет 21.7$ от числа встре
ченных особей.

Желтопузик O phlsaurua apodue встречается преимущественно 
в редколесье с густым травяным покровом, реже в степях. Составля
ет  9 .6 $  от числа встреченных пресмыкающихся.

Средиземноморская черепаха Teetudo g ra e c a  также связана 
в основном с редколесьем и степями (8 .1 $  встреч).

Гюрза T ip e ra  l e b e t i a a  -  наиболее обычная змея в задоведнике- 
встречается почти по всей его территории (4$ встреч). Стройная 
змееголовка Ophleope e le g a n s  встречается на местах, покрытых
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густой и разреженной травянистой растительностью. Желтобрюхий по
лоз C o luber J u g u la r i e  и ящеричная змея M alpolon m onepeseula -  
nue встречаются как в редколесье, так  и по поросшим травой и ку
старником ущельям и степям. Составляют каждая по 1% встреч. Олив
ковый полоз C o lu b er najadum , четырехполосый полоз E laphe qua -  
t u o r l i n e a t a ,  удавчик западный Eryx ja c u lu e ,  эйренис смирный 
E lr e n la  m odestu s, эйренис ошейниковый Е . c o l l a r i e ,  водяной уж 
N a tr ix  t e e e e l l a t a  и длинноногий сцинк Ешлесеа e c h n e id e r i ,  вмес
те взятые, составляют 3 .1 % от всего количества встреченных пресмы
кающихся, не превышая 1% от всего их числа раздельно по видам.

Особенно следует отметить азиатского гологлаза A blepharue 
p a n n o n ic u e } недавно обнаруженного на территории заповедника,где, 
он придерживается участков, покрытых зарослями бородача. Этот ввд, 
вероятно, довольно многочислен, так  как за  2 часа было обнаруже
но б экземпляров (Бакрадзе и Даревский, в печати;.

Ряд обитающих в заповеднике видов ящериц и мелких змей ведут 
очень скрытный образ жизни, и для установления их истинной числен
ности необходимы более точные методы учета.

Н. И. П о л у н и н а

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЖЕЛТОБРЮХОЙ И КРАСЮБРЮХОЙ
ЖЕРЛЯНОК НА СТЫКЕ ИХ АРЕАЛОВ

Львовский государственный университет

Желтобрюхая жерлянка Boinbiaa v a r ie g a te  распростране
на на восток до Украинских Карпат включительно. Крайние северо- 
восточные пункты находок -  окрестности Дрогобыча, Трускавца и 
Стрыя (Львовская о б л .) , долина Быстрицы у впадения ее в Днестр, 
окрестности Ивано-Франковска, Тысьменицы (Ивано — франковская 
обл .) и Черновцов на правом берегу Прута. В горах известна от 
230 до 1900 м н .у .м . Картирование 56 пунктов находок на западе 
Украина показывают,что только 9 из них ниже 400 м. На левом бере
гу Днестра она отсутствует (указания Таращука, 1959, на наличие 
ее в 5'Тернопольской обл. не подтверждены новыми находками). Окра
ска снизу и размеры очень варьируют, на что обращал внимание еще 
Вернер ( W erner^ 1897): у особей из альпийского пояса брюхо ли
монно-желтое с синевато-серыми пятнами; из среднего пояса -  жел
точно-желтое, а  из предгорий -  оранжевое. Последние были очень 
похожи на краснобрюхих жерлянок.
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Краснобрюхая жерлянка B oaM na bombina в горы не идет. На 
востоке она достигает Волги и Урала. На западе Украины известна 
в  Волынской, Ровенекой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франков- 
ской и Черновицкой областях -  на левом берегу Днестра. В Закар
патской об л . ,  по данным М.И.Колюшева (1956, 1971), известна из 
окр. Мукачева. Нам ее в Закарпатье найти не удалось. Картирование 
пунктов находок с левобережья Днестра показывает приуроченность 
В. bombina к равнинам, реже предгорьям до 270 м н .у .м .

Стык ареалов обоих видов происходит в Прикарпатье в районе 
Самбора и по долине Днестра, который может быть принят з а  грани
цу, так  как на его левом берегу обитает враснобрюхая, а на правом 
-  желтобрюхая жерлянки. Последняя попадает в долину Днестра с во
дами горных потоков -  правых притоков Днестра, берущих начало на 
северных склонах Украинских Карпат. Желтобрюхая жерлянка экологи
чески более пластична, мало требовательна к чистоте водоемов (да
же с сильно минерализованной водой иля содержащей до 1% ИаС1 и 
временные водоемы,, загрязненные нефтепродуктами). Краснобрюхая 
жерлянка более требовательна к водоемам, избегает резких колеба
ний температуры. Она не переходит на правобережье Днестра до райо
на Залещиков -  ниже их Днестр уже не принимает правых- притоков, 
начинающихся в Карпатах. В районе Черновиц краснобрюхая жерлянка 
переходит на правобережье Днестра и доходит до Прута.

В Закарпатье, по определению Колш ева, стык ареалов происхо
дит в доливе Латорицы я  Тисы, ниже Королева. Как размещены здесь 
жерлянки, Колюшев не пишет, а  нами в районе Ужгорода, Мукачева. Ви
ноградова, Королева, Хуста, Солотвина найдены лишь оранжевобрюхие 
Bombina v a r ie g a ta .

Не исключено, что на стыке ареалов жерлянок возможно возник
новение помесей, о которых писали Вернер ( i b i d . )  и И.Ф.Андреев 
(1953). Оранжевобрюхие жерлянки, принимаемые з а  гибридов, могут 
быть также предгорными модификациями типичных в .  v a r i e g a t a ,  окра
ска брюха которых изменяется в широких пределах.

Итак:
1 . Северо-восточным пределом ареала желтобрюхой жерлянки яв

ляется правобережье Днестра до Залещиков, где ее обитание обеспе
чивается заносом водами горных правых притоков Днестра, начи^^рю- 
щихся в Карпатах. Восточная граница ареала -  Прут, играющий ту же 
роль, что и Днестр.

2 . Ареалы обоих видов стыкуются в долинах Днестра и Прута, 
где осуществляется их контакт вплоть до возможной гибридизации и 
появления межвидовых гибридов с промежуточными признаками (оран
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же вое брюхо с темно-серыми пятнами, темные концы пальцев, длина 
тела около 40 ш ) .

3 .  Возможности межвидового контакта жерлянок ограничены раз
личиями их экологии (желтобрюхая -  горный вид, краснобрюхая -  
равнинный и т . д . ) .  Конкурентоспособность обоих видов определяет
ся конфетными условиями местности, от чего зависит и преоблада
ние того или.другого вида.

0 .  А. П я  с т  о л о в а

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО
ПРОЦЕССА ЛИЧИНОК ТРЕХ ВВДОВ ЛЯГУШЕК

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР,
Свердловск

Для изучения действия продуктов жизнедеятельности голо
вастиков на разнообразные проявления их морфогенетических реакций 
в качестве теста  нами быяа избрана скорость регенерации тканей 
верхней лопасти хвостового плавника, обладающего очень высокой 
способностью к регенерации. Изучались малоазиатская лягушка Rana 
macrocnemis и северные популяции остромордой R. t e r r e e t r i e  и  
травяной лягушек R. tem p o ra ria , отличающиеся исключительно.вы
сокой скоростью развития; малоазиатская лягушка развивается зна
чительно медленнее. Опыты проводились при температуре 2 0 -2 2 % , У 
головастиков на стадии дифференцированных, но малоподвижных зад
них конечностей в верхней хвостовой лопасти удалялся участок тка
ни диаметром 2 ю ? .  Затем фиксировалась скорость зарастания хвосто
вого плавника.

Сначала проверяли действие'"воды скоплений" на скорость ре
генерации. У малоазиатской и остромордой лягушек пребывание опе
рированных головастиков в воде, обогащенной метаболитами,резко 
стимулирует образование регенерационной бластемы. "Вода скопле
ний” использовалась от головастиков как своей,, так и чухой клад
ки. Контролем служили оперированные головастики, содержащиеся в 
чистой воде. Из 122 подопытных личинок R. m acrocnem is на 4 день 
закончили регенерацию 72, что составляет 59.0+4.45$, в контро
ле из 33 головастиков -  8, или 24.2+7.45$?. Достоверность различий 
з  4 .0 8 . У R. t e r r e e t r i e  головастики регенерацию завершили -  83, 
или 82.1+3.8$, а  из 35 контрольных -  15, что составляет 42.8+ 
8 .35$ . Достоверность = 4 .2 7 .
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Получение столь неожиданных и впоследствии неоднократно под
твержденных результатов поставило нас перед необходимостью иссле
довать вопрос о специфичности продуктов жизнедеятельности амфибий. 
Не исключена возможность, что скорость регенерационного процесса 
личинок амфибий регулируется не специфичностью метаболитов, а  их 
составной белковой частью. Для опыта были взяты головастики тра
вяной лягушки. В один из вериантов следующей серии экспериментов 
в воду был добавлен молочный белок в количестве, примерно соответ
ствующем тому количеству белка, которое вносят в среду выделения 
головастиков. Источником белка послужило сухое молоко. Оказалось, 
что молочный белок резко тормозит скорость регенерационного про
ц есса. Из 60 оперированных головастиков, содержащихся в воде с 
добавлением молочного белка, закончил регенерацию только 1, или 
1 .6+1.61/5, в контроле же из 59 животных у 31 была зафиксирована 
регенерационная бластема, что составило 52.5+6.49$. Достоверность 
= 7 .4 6 .

Полученные результаты позволяют дать некоторое теоретическое 
истолкование рассматриваемой серии экспериментов. Продукты жизне
деятельности головастиков обладают специфическим действием, а  з а 
висимости от стадии развития головастиков они оказывают на их р аз
витие ингибирующий или акцелерирующий эффект, экологическая целе
сообразность которого понятна (Шварц, Пястова, 1970). Метаболиты 
поздних стадий развития тормозят активность генов, ответственных 
за  морфогенетические процессы более ранних стадий. Регенерация же 
по своей сути -  это реактивация инактивированных генов. Получен
ные данные позволяют полагать, что их инактивация -  это результат 
постоянного воздействия продуктов очень поздних стадий развития. 
Метаболиты тормозят активность "поздних" (активных) генов (об 
этом говорят не только наши данные, но и опыты Роус и Роус, 1964) 
и тем самым создают предпосылки для реактивации дремлющих генов. 
При регенерации удаление части ткани снижает интенсивность посту
пающих к клеткам метаболических сигналов, так как уменьшается об
щая масса клеток, в результате обмена которых создается метабо
лический фон, определяющий активность ранних генов, другими сло
вами, нанесение раны снижает эффект самоингибирования. ид на ко р аз
множение клеток данной ткани сдерживается сигналами, поступающими 
от "поздних" тканей. Но т .к .  "вода скопления" сдерживает актив
ность "поздних" генов, то возможность реактивации "ранних" генов 
резко усиливается, поэтому процесс регенерации ускоряется.

Опыты с молочным белком показали, что метаболиты оказывают 
специфическое действие на ход регенерации, а  молочный белок таким
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действием не обладает. Безусловно, что количество метаболитов на
ходится в определенном соответствии со скоростью роста ткани. Это 
значит, что, добавляя в воду молочный белок, мы ускоряем их рост и 
тем самым создаем условия для усиления метаболического фона, сдер
живающего процесс регенерации.

Таким образом, наши опыты находятся в полном соответствии с 
экспериментами по изучению влияния метаболитов на скорость роста 
и развития личинок амфибий.

Ю. С. Р а в к и н, Л. В. Л у к ь я н о в а

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АМФИБИЙ В ШНОЙ ТАЙГЕ
И ПОДТАЕЖНЫХ ЛЕСАХ ЗАПАДНОЙ И СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Биологический институт СО АН СССР, Новосибирск

В I970-I97 I г г .  с 15 июля по 31 августа в 54 ландшафт
ных урочищах ловчими канавками и заборчиками из полиэтиленовой 
пленки за  9169 цилиндро-суток отловлено У729 эк з . земноводных че
тырех видов.

Остромордая лягушка Rana t e r r e e t r i s  в южное тайге Приир
тышья (в 100 км к северу от Тобольска; встречалась в смешанных, 
местами влажных лесах поймы Иртмиа и смешанных полузаболоченных 
лесах на надпойменных террасах (530 и 445 особей на 100 цилиндро- 
суток) . В рослых пойменных рямах ж на отбытых низинных болотах 
надпойменных террас ее меньше -  184 и 152 эк з . На залесенных над
пойменных верховых и низинных болотах, в мелколиственных лесах, 
на г ф я х  -  14-66, в смешанных лесах, полях — перелесках и посел
ках -  5 -8 , в темнохвойной тайге всего 0 .7 .  В южной тайге Приобья 
(между Томском и Колпашево) больше всего учтено лягушек этого ви
д а  на соровых озерах поймы Оби -  1307, а  на низинных открытых 
болотах междуречий -  709 э к з . В мелколиственных лесах, нолях— пе
релесках, лугах — ивняках долины Оби она, как правило, многочис
ленна (20-85 э к з . ) .  В суходольных материковых, большей частью за 
лесенных урочищах они, как правило, обычны (1 -8 ) .  В низкорослых 
рямах верховых болот не встречались, а  на переходном болоте были 
многочисленны ( И ) .

В подтаежных лесах Приобья (в  70 км к северо-западу от Том
ска) остромордая лягушка обильна на низинных открытых надпоймен
ных и ройменных болотах -  616 и 348. На залесенных низинных боло
тах долины Оби и в лугах -  ивняках поймы -  140-176, в суходольных
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лесах, полях -  перелесках в  поселках на надпойменных террасах -  
16-55. В пжной тайге нижнего Цриангарья (станция Чунояр) макси
мальное количество обнаружено в лесоболотном комплексе сосново
борового ландшафта и на переходных болотах долины р . Чунн (147 и 
117). В лзсоболотнрм урочище темнохвойнотаеждаго ландшафта между
речий -  28. в полях -  покосах -  перелесках и поселках -  12 . В сос
няках. смешанных, мелколиственных лесах и зараставших вырубках 
сосново-борового ландшафта -  2 -9 . В шелкопрядниках на месте тем
нохвойной тайги и на свежих вырубках -  0 .4 -0 .5 .  Совсем не встре
чалась в темнохвойной тайге и в хвойно-лиственных лесах темно
хвойнотаежного ландшафта. Таким образом, остромордая лягушка пред
почитает соры и открытые низинные болота.

Сибирская лягушка в .  c ru e n ta  в  Прииртышье обычна в поймен
ном лесу -  9 , рослом ряие, в поселках - 1 .  в полях -  перелесках 
надпойменных террас -  0 .7 .  Вглубь водоразделов не продвигается.
В Приобье на подтаежных болотах -  пойменном низинном открытом -  
44. залесенном надпойменном близ озера -  25, в  южнотаежном пой
менном соре -  27 . В пойме -  в лугах, кустарниках, перелесках, на 
залесенных низинных болотах -  1 -6 , а  на открытых надпойменных ни
зинных болотах близ озера и в пойменных селах -  0 .8 - 0 .9 .  В глуби
не подзоны южной тайги Приобья и на надпойменных террасах вдали 
от крупных озер не встречалась. В нижнем Приангарье поймана все
го дважды в лесоболотном урочище на низкой террасе долины р .  Чу- 
ны -  0 .9 .

Обыкновенная жаба Bufo b u fo  в  Прииртышье не встречалась 
лишь в темнохвойной тайге. Ма залесенных переувлажненных террито
риях надпойменных террас она обильна (н а  низинных болотах -  726. 
в заболоченных лесах -  492 и на небольшом залесенном верховом бо
лоте -  102). на открытых надпойменных низинных болотах и в мелко
лиственных лесах междуречий-31-33. В суходольных, залесенных до
линных и материковых урочищах -  3 -9 . В Цриобье встречается значи
тельно реже. Здесь она избегает широких, низких пойм, болот ж в 
южной тайге отмечена только в поселках, сосняках -  2 и полях -  
перелесках междуречий -  0 .3 .  Лишь однажды жаба добыта на подтаеж
ном залесенном надпойменном болоте -  0 .7 .  В Приангарье они лови
лись в поселке -  5 и на расположенном рядом с ним переходном бо
л о т е -  0 .3 .

Таким образом, наиболее благоприятны для существования обык
новенной жабы залесенные, не заливаемые в паводок,переувлажненные 
территории.

Сибирский углозуб Hynobiue k e y a e rlin g i в  Прииртышье в етр е-
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чался в пойменном смешанном л е с ; -  230, в мелко листве иных лесах, 
рослых рямах -  1 -3  ■ в  поселках -  0 .6 .  Очень высокая численность 
в пойменном л е с ; связана с мелководным водоемом, где был выплод 
молодых углозубов. В Приобье он встречался в надпойменных полях, 
в перелесках и в глубине подзоны -  на низинных болотах и в шелко
пряд никах -  1 -4 , а  также на переходных болотах, в мелколиствен
ных лесах и полях -  перелесках -  0 .4 -0 .8 .  В нижнем Приангарье, в 
лесоболотном урочище долины р . Чуны -  2 3 ,в  таком же биотопе тем- 
яохвойнотаежного ландшафта -  2 . Изредка встречался в шелкопряд ни
ках, на переходных болотах, в полях-покосах и хвойно-лиственных 
долинных лесах -  0 .2 -0 .8 .

Ф. Н. Р и з а  е в а , Э. К. К а  д  ы р о в , Ф. Ш. 3  а -  
х и д  о в а , С . ф а  я  з о в а, И. Р . П у л  а  т  о в, 
Л. Г . Л и с о ч е н к о

О ВЛИЯНИИ ДДА ПЕСЧАНОЙ ЭФЫ НА МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ЭКСПЕРШЕНТАЛЬНЫХ 2ИВ0ТНЫХ

Ташкентский научно-исследовательский институт сывороток 
и вакцин и Таи кентский государственный университет

Яд песчаной эфы вводился подкожно в малых дозах кроли
кам породы шиншилла весом 2 -3 .5  к г . Иммунизация была начата с 
0.0005 мг на 1 кг живого веса , максимальная разовая доза яда рав
нялась 0.004 м г /к г . Проведено 2 цикла иммунизации по 4 удара каж
дый с интервалом в 5-6  дней. Между первым и вторым циклами был 
двухнедельный перерыв. Воего за  весь период иммунизации кролики 
получили от 0.0355 мг до 0 .04  мг нативного яда эфы. После иммуни
зации в крови животных был достаточно высокий титр антитоксина к 
яду песчаной эфы (15 АЕ в нативной плазме).

При морфологическом изучении печени кроликов удалось отме
тить, что дольки различимы, структура печеночных балок четко вы
ражена, границы клеток различимы. Цитоплазма мутная, ядра их в а -  
куолизированы, пространства Диссе расширены, ядра печеночных кле
ток гиперхрбмные, темные богаты хроматиновыми глыбками. Ядра куц- 
феровых клеток угловатые, пикнотичные. Синусоиды в большинстве 
анемичны, сосуды соединительной ткани умеренно полнокровны, В 
у»*яольковой соединительной ткани очаги лимфоцдно-гистоцитарной 
инфильтрации. Агрирофильные волокна в паренхиме органа тонкие, 
В01фуг сосудов утолщены, переплетаются между собой. Вокруг пече
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ночных балок отмечается фрагментация аргирофильных волокон.
Фиброзная капсула селезенки слегка утолщена, фолликулы раз

личной формы и величины с четкими контурами. В центре фолликул -  
очаги просветления. В белой пульпе значительное количество плазма
тических клеток. Соединительная ткань капсулы и трабекул фуксино- 
фильна. В соединительно-тканных волокнах видимых изменений не от
мечено. Аргирофильные волокна тонкие, слегка фрагментированы, во
круг сосудов более грубые, переплетаясь между собой,образуют гус
тую сеть . В почках отмечаются периваскулярные и межканальцевые 
.клеточные инфильтраты, состоящие из лимфоидных и гистиоцитарных 
элементов, которые, как известно, являются морфологическим прояв
лением иммунологических реакций. Лимфоидно-гистиоцитарные инфиль
трации обычно выявлялись после 2-го  цикла иммунизации.

Таким образом, морфологические сдвиги в печени, селезенке и 
почках кроликов при иммунизации их ядом песчаной эфы сводятся к 
появлению очагов лимфоадно-гистиоцитарной инфильтрации, полнокро
вию сосудов, незначительному утолщению и фрагментации аргирофиль
ных волокон в паренхиме исследуемых органов, утолщению и огрубе
нию их вокруг сосудов. В гепатоцитах печени отмечается белковая и 
вакуольная дистрофия. В селезенке фолликулы различной формы и ве
личины.

А. К. Р о ж д е с т в е н с к и й

ИЗТОРШ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПАЛЕОГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Палеонтологический институт АН СССР, Москва

I .  Период становления охватывает середину и вторую поло
вину XIX столетия. Крупнейшие русские палеонтологи того времени -
С.С.Куторга (1838), Г.И.Фишер фон Вальдгейм (I8 4 I-I8 4 7 ) и Э.И.Эйх- 
вальд (1848-1868) -  начали изучение и описание пермской фауны ам
фибий и рептилий из медистых песчаников Приуралья, что привлекло 
внимание ряда известных западноевропейских палеонтологов -  Г.Мейе
ра  (1857-1866), Р.Оуэна (1876), Г.Сили (1894) и д р „  также приняв
ших участие в изучении этой фауны. В 1848 году В.А.Киприянов отк
рыл под Курском морскую фауну меловых (сеноманских) рептилий -  их
тиозавров и плезиозавров, описанных первоначально наряду с фау
ной медистых песчаников Эйхвальдом (1868), а  позже изученных са
мим Киприяновым ( I8 8 I - I8 8 6 ) . Там же были обнаружены и первые оста
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тки динозавров. К тому хе времени относится описание й.Ф .Синцовым 
(1872, 1899) остатков поэднемеловых (сенонских) рептилий -  плезио
завров и мезозавров Поволжья.

2 . Осуществление первых крупных палеонтологических раскопок 
(по позвоночным вообще) приходится на начало АХ столетия (1901- 
1916). Их провел на Северной Двине В.П.Амалицкий. В результате 
была добыта классическая коллекция -северодвинская фауна древ
них (поздняя пермь) амфибий и терапсидных рептилий (котилозавры, 
зверообразные), послужившая ядром будущего Палеонтологического му
зея . Научной обработкой этих материалов занимались В.П.Амалицкий 
( I9 2 I- I9 2 7 ) , П.П.Сушкин (1932-1936), А.П.Гартман-Вайнберг (1930- 
1936), А.П.Быстров (1935-1955) и д р . Публикуются отдельные ста
тьи Н.Н.Яковлева (1901,1905) и других палеонтологов, а  также боль
шие монографии Н.Н.Боголюбова (1911), П.А.Православлева (1916, 
1919) с описанием новых находок плезиозавров и мозазавров -  в ос
новном из средней и южной части Русской платформы. Накапливаются 
коллекции по динозаврам, для сборов которых осуществляются раскоп
ки на Амуре, в Кызылкумах и в бассейне р .  Или. Изучению динозав
ров посвящены работы А.Н.Рябияина ( I9 I5 -I9 3 9 ) .

3 . Важным этапом в развитии палеонтологии позвоночных (есте 
ственно, и рептилий) явилось создание по инициативе А.А.Борисяка 
Палеонтологического института АН СССР в 1930 г .  Начались широкие, 
планомерные палеонтологические исследования в бассейне р . Вятки,
в Поволжье, на р . Мезени и т .д . ,  давшие новые фаунистические мате
риалы по различным группам амфибий и рептилий, преимущественно 
пермского возраста. Основная заслуга в проведении этих экспедици
онных работ и изучении собранных материалов принадлежит И.А.Ефре- 
мову, посвятившему им серию статей и монографий (1932-1952).

4 . Послевоенный период знаменуется проведением крупнейших 
экспедиций, организованных в основном силами Палеонтологического 
института -  в МНР (I946-I949-, 1969), в КНР (1959-1960), и иссле
дованиями в Казахстане и Средней Азии (1957, I9 6 I- I9 6 7 ) . В резуль
тате были добыты колоссальные материалы, преимущественно по мезо
зойским рептилиям, в первую очередь динозаврам, а  также черепахам 
и крокодилам, в меньшей степени -  ящерицам. Имеются сборы и  по 
третичным черепахам и крокодилам. И.А.Ефремовым опубликован ряд 
интересных работ (1953-1963) о захоронении, общей биологии и 
перспективах изучения динозавров. Их детальной морфологии с опи
санием новых форм, рассмотрением экологии и эволюции посвящены 
работы Б.А.Малеева (1952-1968) и А.К.Рождественского (1952-1972).
В изучении черепах в перечисленных направлениях, а  также в специ-
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альноы аспекте биомеханики много сделано Л.И.Хозацким (1941- 
1972); кроме тогО| материалы по черепахам ив Казахстана изучаются
В.В.Кузнецовым (1955-1972). а  с Кавказа и частично из Казахстана 
-  В.М.Чхиквадзе (1968-1972).

5 . Параллельно с изучением позднемезозойских и кайнозойских 
групп продолжались поиски и раскопки остатков позднепалеозойских 
и раннемезозойских рептилий. В результате была открыта парейазав- 
ровая фауна близ г .  Горького, триасовые дицинодонты и псевдозухии 
в Оренбургской области, обширная Очерская фауна под Пермью и' т .д .  
Эти материалы обрабатывались в основном Б.П.Вьшковым (1950-1969), 
П.К.Чудиновым (1954-1972) и В.Г.Очевым (1958-1968), а  такие 
Н.Н.Калавдадзе (1968-1970). Крупная монография, подводящая итог 
изучению фауны медистых.песчаников, была опубликована И.А.Ефремо
вым (1954) и им же в соавторстве с Б.П.Вьшковым "Каталог место
нахождений пермских и триасовых наземных позвоночных на террито
рий ОССР" (1955), дополненный Н.Н.Калаададзе в  д р . (1968), моно
графия по морфологии пермских дейноцефалов -  Ю.А.Орловым (1958)
и большая серия работ, касающихся детальной морфологии териодон
тов и других зверообразных,- Л.П.Татариновым (1958-1972).

6 . Более чем з а  130 лет накопился огромный фактический мате
риал по ископаемым рептилиям, особенно наземным -  котилозаврам, 
зверообразным, черепахам и архозаврам (преимущественно динозав
рам ). Изучение их позволило перейти от неизбежно описательной, си
стематической палеонтологии к вопросам детальной и функциональ
ной морфологии, восстановлению экологического облика ископаемых 
рептилий, рассмотрению эволюции крупных групп и уточнению конк
ретных филогенезов к палеофаунистике большого геологического 
диапазона. Появились теоретические исследования, отбывающие но
вые направления в палеонтологии (с  использованием обширных дан
ных по палеогерпетологии) -  такие, как тафономия, или учение о 
захоронениях (Ефремов, i9 6 0 ), работы, посвященные отдельным акту
альным и дискуссионным проблемам, например теории полового отбо
ра (Давиташвили, 1961), происхождению наземных позвоночных(Шмаль- 
гаузен , 1964), вымиранию рептилий и других групп (Габуния, 1969; 
Давиташвили, 1969). Опубликовано фундаментальное справочное пооо- 
бие "Основы палеонтологии", включающее и том "земноводные, пресмы
кающиеся и птицы" (1964), созданный коллективом авторов.

7 . Общий прогресс советской палеонтологии позвоночных и раз
витие Палеонтологического музея АН СССР, где рептилии составляют 
более половины всех коллекций по ископаемым позвоночным, стимули
ровал популяризацию наших палеонтологических достижений, в том
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числе я  в области палеогерпетологии не только в ранках музея,пред
ставляющего в СССР важный научный и просветительный центр, но ж 
посредством выпуска большой серии книг и брошюр (Борисяк, 1936 -  
в  книге Ч .Штернберга; Рождественский, 1952-1969; Ефремов, 1956- 
1969; Трофимов, 1957-1964; Габуния, 1958; Орлов, I9 6 I- I9 6 8 ) .

А. К. Р у с т а м о в , .  О.  С.  С о п ы е в,
Р.  М.  П и н я с о в а

К ЭКОЛОГИИ ТУРКЕСТАНСКОЙ И ГШАЛАЙСКОЙ АГАМ
В ИГО-ВОСТОЧНОЙ ТУРКМЕНИИ (КУГИТАНГ)

Туркменский сельхозинститут, Ашхабад

В июне 1963, 1966 г г .  я  в мае-июне 1967 г .  в туркмен
ской части хребта Кугитанг были отловлены 201 э к з . (120 саадов и 
61 самка) туркестанской и 24 э к з . гималайской агам. Изучалось 
вертикальное распределение, численность. На маршруте в 400 км уч
тено 307 особей туркестанской и 31 гималайской агам.

Туркестанская агама Agama lehmarmi -  самая обычная ящерица 
в горах Кугитанг. Встречается от подножья гор до верхнего пояса, 
заходит и в арчевую зону. На склонах гор с выходами коренных по
род и зарослями кустарников (до зоны арчи) на 10 км маршрута 
встречалось 12 э к з . ,  в арчевой зоне -  з  ящерицы. В глубокие уще
лья не заходит, в неглубоких -  на 10 км 8 особей, на культурных 
участках -  2 . Выие зоны арчи'не поднимается. Излюбленное место 
этой ящерицы -  каменистые склоны гор; охотно селится и на глини
стых обрывах, на культурных землях встречается на заброшенных д у - 
валах и на шелковице (на высоте до 4-5 метров). Размеры половозре
лых самцов: длина туловища с головой -  98-143 мм, длина хвоста -  
160-230 мм, вес -  28-94 г .  Половозрелые самки имеют длину тулови
ща с головой У7-140 мм, длину хвоста -  158-202 мм, вес -  3 1 - ' 
118 г .  длина туловища с головой молодых особей -  68-90, хвоста -  
130-157 мм. Самки с готовыми к откладке яйцами встречаются со вто
рой половины июня. Размеры яиц: длина 15-22 мм, ширина 9 -1 3 .3  мм.
В пище туркестанской агамы, по анализу содержимого 194 желудков, 
преобладают чернотелки (4 2 .8 $ ), коровка семиточечная 128.У2), му
равьи (2 6 .8 2 ), кузнечики (2 1 .1 2 ), гусеницы Ц 9 .6 2 ) .  В небольшом 
числе встречены моллюски, пауки, фаланги, многоножки, уховертки, 
тараканы, саранчевые, долгоносики, жужелицы, златки, осы, пчелы, 
слепни, ктыри, клопы растительноядные. Встречаются плоды, листья
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и вдеты растений. В двух желудках встречены гекконы. В заднем от
деле кишечника обнаружены нематоды двух видов.

Гималайская агама Agama h im a lay aaa  встречается только на 
каменистых склонах верхнего пояса гор (вш е зоны арчи). На 35 км 
учета зарегистрирован 31 эк з . Размеры половозрелых агам: длина 
туловища с головой самцов -  93-107.5 мм, самок -  85-96 мм, длина 
хвоста самцов -  128-183 мм, самок -  130-158 мм, вес самцов -  32.5 
-60 г ,  самок -  20-80 г .  Размеры двух молодых: длина туловища с 
головой -  53-70 мм, длина хвоста -  I0 0 - I I3  мм. К размножению при
ступает несколько позже туркестанской агамы. Самцы в середине ию
ня имели развитые семенники, самки в Ш декаде июня -  готовые к 
откладке яйца. Размеры яиц: длина 2 1 .5 , ширина -  12 мм. В желуд
ках часто встречаются остатки растений (94 .&%)', чернотелки(60.8Й . 
коровка семиточечная (4 7 .8 $ ), перепончатокрылые (43.4/2), златки 
(2 6 .8 ? ). пауки (2 1 .7 $ ) . Второстепенными кормами являются саранчо
вые, кузнечики, клопы, слоники, хрущи, листоеды, гусеницы. В ки
шечнике гималайской агамы обнаружены 6 видов нематод. Два из них 
( T h eland roe  b a y l i s i  и Th. h im alayana) впервые зарегистрированы 
у гималайской агамы, а  второй -  впервые в фауне СССР (Марков,Рус
тамов и д р ., 1971).

С. А. С а и д - А л и е в

0 НОВЫХ НАХОДКАХ ПЯТНИСТОГО ПОЛОЗА В ТДЦ.ШШСТАНВ

Институт зоологии и паразитологии АН ТаджССР

По данным Чернова (1959), пятнистый полоз c o lu b e r t y -  
r i a  распространен только в юго-западной части Таджикистана -  в 
долинах Кафирнигана (окрестности Кабздиана и Айваджа) и Нижнего 
Вахта рядом с Джиликулем. Эта змея -  одна из наиболее редких в 
Таджикистане. В марте — мае 1958 и 1966 г г .  мы обнаружили ее в 
Сомгарском массиве в окрестностях кишлака Кок-курак и Табошарско- 
го дома отдыха Аштекого и Ходжентского районов Ленинаб адской об
ласти. Летом 1957 г .  в юго-западной части Таджикистана этот по
лоз был добыт в песках Кара-Дум южнее поселка Дусти, в марте 
1959 г .  найден в песках Кашка-Кум и Курджали-Кук по левому берегу 
р .р .  Вахш и Кафирниган, а в марте и апреле 1961 г .  в 10-12 км -  
южнее поселка Нархар,в пойме р , Кызилсу и в Бешкентской долине. 
Таким образом, ареал пятнистого полоза в Таджикистане оказался ши
ре, чем предполагалось раньше.
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Экология этого вида в  Таджикистане слабо изучена. В песках 
Кара-Дум он нередко попадался на полузакрепленных песках вблизи 
нор краснохвостой песчанки с зарослями кандыма. В Курджали-Кум 
найден на песчано-глинистом участке под кустами белого саксаула, 
а в пойме р . Кызылсу -  на супесчаных участках, заросших гребенщи
ком и верблюжьей колючкой. В окрестностях кишлака Коккурак на 
правом берегу р .  Сырдарья (ныне затопленных Кайраккумским водо
хранилищем) этот вид наблюдался на слабо закрепленных песках у 
норы больной песчанки.

Л. С . С а м у с и н |

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗМЕИ В РУССКОМ НАРОДНОМ ПЕЧЕНЬЕ

Музей этнографии народов СССР, Ленинград

В фондах Государственного музея этнографии народов СССР 
в Ленинграде хранится замечательная коллекция русского народного 
печенья, собирающаяся с начала XX века . Материалы ее до сих пор 
не изучались. Особый интерес в этой коллекции представляют экспо
наты, изображающие змею, а  также печенье со спиралевидными мотива
ми. В литературе о русском печенье не известно о существовании, 
такого рода изделий. Наиболее интересными являются экземпляры пе
ченья из бывшего Дмитровского уезда Московской губернии; Среди 
них имеются д ва  варианта. Первый -  змея с весьма реалистически 
вылепленной головой и туловищем с хвостом, которые сплетены из 
двух полосок теста . Второй -  печенье,состоящее из двух изогнутых 
жгутов теста, весьма условно изображающее пару змей и называемое, 
так ж е,как и первый вариант, змейкой. Сведений о ритуальных функ
циях этого печенья нет, хотя в описях указано о его  обрядовом на
значении.

Вариант из Печорского уезда Архангельской губерния представ
ляет спираль,в центре которой поднимается весьма стилизованное 
изображение змеиной головы. Это печенье изготовлялось из ржаного 
теста  на Рождество. Четвертый вариант -  печенье из Спасского уез
да Рязанской губернии. По форме это весьма сложное переплетение 
жгутов теста  и также называется змейкой. Пекли его на следующий 
дйдь после первого грома, съедали вое члены семьи.

~  Среди коллекции печенья, хранящейся в IM3 народов СССР, есть  
значительная группа экспонатов, которая может быть названа "пече
нье со спиральными мотивами". Это либо простые спирала из  жгутов
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теста , либо разнообразные по отепени сложности и замысловатости 
печенья, сплетенные из жгутов. Имеются также булки и пироги, вы
ложенные самыми разнообразными по форме спиралями из жгутов теста . 
Есть также изображение спиралей, нарисованное пищевыми красками 
на гладкой поверхности обычного печенья. При подготовке музейного 
каталога коллекции печенья эти изделия были систематизированы по 
методу формально-типологического ряда образцов, расположенных по 
степени усложнения спирального мотива. На одном конце ряда оказа
лась простейшая спираль-улитка, в центре которой поднималась вверх 
стилизованная змеиная голова, а на другом -  усложненный спираль
ный мотив, уже не имеющий никакого сходства со змеей. Среди них 
удалось установить разные стадии стилизации по степени усложнения 
спирального мотива. Развитие стилизации шло от изображения змеи 
к усложненному спиралевидному мотиву, что подкрепляется наличием 
описанных образцов печенья, изображавших змею. Веское подтвержде
ние того, что спиральные мотивы представляют стилизованные изобра
жения змей, мы находим в самом русском языке.

Одно из самых распространенных названий обрядового печенья, 
в особенности на севере, -  козуля. В словарях местных говоров и 
этимологических словарях русского языка слово козуля нередко бы
тует в значении змея. Например: казюлька -  уж, змея. Спасский 
уезд Рязанской губернии (Живая старина 1898 г . ,  вып. 2 , с тр .2 1 3 ). 
Козюля-змея. Орловская и Курская губернии (Опыт областного вели
корусского словаря. Изд. 2 , СПб 1852). Козюля -  один из видов змей. 
Смоленская губерния (В.Добровольский. Смоленский областной сло
варь . Смоленск 1914, стр . 332 ). Словари северных русских областей, 
хотя и содержат много материалов о козулях как обрядовом печенье, 
однако нигде не указывается, что в этих районах змея называлась 
козулей. Вероятно, это объясняется тем, что слово, козуля* было при
несено на север русским населением, потеряв при этом одно из ос
новных первоначальных значений.

С. Н. С а ф а р о в а

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ВОДЯ
НОГО УХА ПРИ РАЗЛИЧНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ
Институт зоологии и паразитологии АН УзССР, Ташкент

Известно, что температурный оптимум пищеварительных фер
ментов пойкилотермных животных ниже, чем гомойотермных. Коштоян
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цу (1950) при коротких сроках инкубации не удалось обнаружить 
различий температурного оптимума гомойотермных и пойкилотермных 
животных. По Ушакову (1967), температурный эффект различен для 
альдолазы даже близких видов (травяная и болотная лягушки).

Работа была проведена в острых опытах при температурах сре
ды 22-24 и 38°. декапитированных змей вскрывали брюшную полость. 
Из навесок отдельно отпрепарированной поджелудочной железы гото
вили гомогенаты. Тонкий кишечник отделяли от остальных отделов 

-желудочно-кишечного тракта. В гомогенатах поджелудочной железы,, 
тонкого кишечника, почки, селезенки модифицированными методами
А.М.Уголева (1961) определяли активность амилазы и инвертазы.

Обнаружено, что при t °  = 22-24° активность амилазы поджелу
дочной железы составляла в среднем 0 .222  мг/мин расщепленного 
крахмала. В среднем отрезке тонкого кишечника она колебалась от 
0.065 до 0 .150  м г/м ин.,в  печени -  0 .244 , в почке -  0 .051 , в селе
зенке -  0 .2 I I  и в крови -  0 .2 1 9 . При температуре среды 38° актив
ность амилазы поджелудочной железы и среднего отдела тонкого ки
шечника резко увеличивалась и составляла соответственно 0.444 про
тив 0 .222  и 0.146 против 0.075 мг/мин. Эти данные согласуются с 
результатами Уголева и др. (1967), установивших увеличение амило
литической активности гомогената поджелудочной железы и кишечни- . 
ка у лягушки при повышении температуры воздуха. Амилолитическая 
активность крови и печени при этом уменьшалась, а в гомогенатах 
почки и селезенки она не изменялась.

Инвертазу в исследованных органах у водяного ужа мы не обна
ружили, что объясняется отсутствием в пище углеводов.

Н. М. С и к м а ш в и л и

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПИТАНИЯ АМФИБИЙ
И РЕПТИЛИЙ ГРУЗИИ

Государственный музей Грузии, Тбилиси

Изучено содержимое желудков 4 видов амфибий (зеленая 
жаба, озерная лягушка, закавказская лягушка, малоазиатская лягуш
ка) и’6 видов рептилий (веретеница, грузинская, артвинская, прыт
кая и гибридная ящерицы, обыкновенный уж), добытых в Грузии в  ию
не-июле. Ведущим компонентом пищи амфибий являются жужелицы, а  
ящериц -  жужелицы и другие жесткокрылые.

В пище амфибий (по частоте встречаемости) жужелиц -  4 7 .2 ,дол-
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гоносиков -  3 6 .6 , муравьев -  16 .2#, у ящзриц жужелиц -  3 9 .7 , жест
кокрылых -  3 6 .9 , чешуекрылых (личинки) -  2 3 .4# . Состав пищи амфи
бий и рецтилий, добытых в различных географических точках и ланд
шафтных зонах Грузии, свидетельствует об некоторой Избирательной 
способности этих животных. Вредные животные в рационе амфибий и 
рептилий преобладают.

Т . И. С к л я  р

АФФЕРЕНТНАЯ ИННЕРВАЦИЯ СЕРДЦА ЯЩЕРИЦ В ПОСТНАТАЛЬНОМ
ОНТОГЕНЕЗЕ И В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Адыгейский педагогический институт, Майкоп

Изучался нервный аппарат сердца ящериц скальной (L acer- 
t a  s a x i c o l a ) , прыткой (b . a g i l i e )  и полосатой (ь . a t r ig a ta )  р аз
ного возраста. Материал обрабатывался по методу Бильшовского -  
Грос и Кампоса.

В сердце рептилий, как и у высших позвоночных животных и че
ловека (Хабарова, 1961), можно выделить начальный, средний и ко
нечный отделы афферентного нервного сплетения. Кбнечный отдел -  
рецепторные окончания -  изолирован от общего вегетативного нерв
ного сплетения. Рецепторные нервные окончания обнаружены во всех 
оболочках сердца. Обращают на себя внимание многочисленные рецеп
торные приборы в форме клубочков и кустиков вблизи и внутри инт
рамуральных ганглиев, а  также клубочковадные рецепторы по ходу 
нервных стволов.эпикардиального нервного сплетения, что указыва
ет на возможность существования механизмов саморегуляции в нерв
ном аппарате сердца.

" С возрастом животных происходит гипертрофия, повышение сте
пени аргентофильности, фрагментация и частичный распад афферент
ных нервных волокон, наиболее отчетливые в начальном, среднем от
делах и пре терминальных ветвях конечного отдела. Возрастные изме
нения в афферентном нервном сплетении протекают интенсивнее /  
эпикарде, чем в миокарде и эндокарде. Одновременно ветре чаю'/ся 
мало измененные чувствительные нервные волокна. У старых животных 
нервные волокна афферентного сплетения оказываются сильно дефор
мированными. Вдоль нервного волокна чередуются истонченные участ
ки и разной величины и формы наплывы нейроплазмы, а  также р азво - 
локненные участки, в результате чего нервные волокна имеют неров
ные контуры, наряду с афферентными нервными волокнами, обладающи-
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ми поваленной аргентофилией, часть из них слабо импретируется. 
Нервные волокна с пониженной аргентофилией перекручены и в целом 
имеют расплавленный вид.

Эти возрастные изменения характерны для нервного аппарата 
сердца ящериц, отловленных летом и осенью. У животных в начале ап
реля в нервном аппарате сердца выявляется более разнообразная кар
тина реактивных изменений и перестройки, несколько различные в 
раннем и позднем постнатальном развитий. У молодых животных чув
ствительные нервные волокна подвергаются гипертрофии, фрагмента
ции и распаду, но одновременно происходит реактивный рост нервных 
волокон, что выражается в появлении большого количества колб ро
с т а .Б  интрамуральных нервных ганглиях сердца изменяются не толь
ко афферентные нервные волокна, но и нервные клетки. Одни нейроны 
дегенерируют, другие размножаются амитотическим способом. В мало
дифференцированных нервных клетках происходит развитие нейрофиб
рилл, материал для которых исходит от аппарата Гольджи, ha препа
ратах прослеживается последовательный процесс нейрофибриллогене-  
з а .  У старых животных в весенний период ярче выражены процессы 
дегенерации, чем регенерации, очень редко наблюдается размножение 
нейронов.

Таким образом, афферентное нервное сплетение сердца рептилий 
претерпевает возрастные и сезонные изменения, при этом перестрой
ка нервного аппарата в связи с весенним периодом активнее проте
кает в раннем постнатальном онтогенезе.

Э. М. С м и р и н а

■ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ 

Институт биологии развития АН СССР, Москва

, Методика определения возраста амфибий по длине их тела 
не удовлетворительна и з-за  снижения темпа роста животных по до
стижении половой зрелости. Наличие годовых слоев в костях бесхво
стых амфибий ( Senning, 1940; Клейненоерг, Смирина, 1969; Смири- 
на, 1972) дало возможность начать разработку методики определе
ния по ним возраста этих животных. У травяных лягушек и обыкно
венных жаб годовые слои, состоящие из широкой зоны костной ткани 

ч и узких линий склеивания, хорошо видны на поперечных срезах длин
ных костей, окрашенных гематоксилином Эрлиха. Видимые слои явля
ются действительно годовыми, что подтвердили опыты с введением 
травяным лягушкам витальных красителей кости (ализарин и антибио-
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тики тетрациклинового ряда), а такие исследование поперечник сре
зов пальцев тех же самых лягушек, обитавших несколько лет в при
родных условиях. Наблюдалось образование новых слоев костной тка
ни посредством аппозиционного роста со стороны периоста. В то же 
время в длинных костях со стороны эндоста, при расширении костно
мозговой полости идет процесс резорбции ранее отложившейся кост
ной ткани. При проведении работ по определению возраста по годо
вым слоям в кости важно выяснить, сколько линий склеивания успе
вает резорбироваться при активном росте молодых животных до. на
ступления половой зрелости. При наступлении половой зрелости тем
пы роста костной ткани сильно замедляются, а  резорбционные про
цессы, видимо, прекращаются вообще. Это подтвердили данные, полу
ченные в результате работы с меченными лягушками. Так как у тра
вяной лягушки и обыкновенной жабы число целиком резорбировавоих- 
ся линий склеивания на I  меньше, чем возраст в годах, при кото
ром они достигают половой зрелости, то вполне возможно, что это 
справедливо и для остальных видов бесхвостых амфибий. Зная воз
раст наступления половой зрелости или определив количество линий 
склеивания, которые успевают резорбироваться к  этому времени,мож
но определять возраст взрослых особей, что невозможно делать дру
гими методами.

Мечение бесхвостых амфибий отрезанием пальцев в  сочетании 
с определением возраста по отрезанным фалангам позволило бы ре
шить целый ряд проблем, в частности в экологии этой все еще сла
бо изученной группы животных. Брачные скопления многих бесхвостых 
амфибий помогают быстро и в большом масштабе провести такое мече
ние.

В. В. С о к о л о в с к и й

СРАВНИТЕЛЬНО-КАРДОЛОГИЧЕС КИЯ МЕТОД В СИСТЕМАТИКЕ
ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ V .

Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР, Владивосток

I .  Общей'теаденцией в систематике является стремление 
использовать признаки, в наименьшей степени подверженные адаптив
ным изменениям. Фенотипические признаки, используемые таксономи- 
стами (н ап р ., особенности фолидоза, окраски и рисунка у рептилий), 
подвержены более или менее широкой изменчивости,и наблюдаемый по
лиморфизм не всегда позволяет составить определенные представле-
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иия об эволюционных взаимоотношениях изучаемых таксонов.
2 . Одним из признаков, не подверженных непосредственным 

адаптациям, является хромосомный набор организма (кариотип), кото
рый стал использоваться в "новой систематике” наряду с "классиче
скими" признаками.

3 . Существенные отличия в хромосомных наборах двух форм яв
ляются механизмом репродуктивной изоляции между этими формами и 
свидетельствуют об их видовой самостоятельности. Вследствие это
го , использование кариотипа для таксономии на видовом уровне, не
видимому, наиболее эффективно.

4 . Реконструкция филогенетических древ таксонов более высо
кого уровня (надвидового и выше) не может быть проведена с ис
пользованием одного лишь кариологического метода, т .к .  современ
ные теоретические положения цитогенетики не отрицают возможности 
эволюции кариотипа в каждом из двух противоположных направлений: 
увеличения и уменьшения диплоидного числа. В систематике на этом 
уровне особенно необходимо комплексное использование "классиче
ских” и "новых" методов.

5 . Среди рептилий наиболее хорошо изученными в отношении ка
риотипов являются отряд крокодилов и американские ящерицы родов 
A n o lis , S o e lo p o ru s  И Cnem idophorus. В самостоятельную пробле
му выделилось изучение хромосомных механизмов определения пола. 
Разнообразие этих консервативных механизмов у рептилий позволяет 
по-новому оценить основные филетические линии внутри класса. На
ркологический метод позволяет также обнаруживать и изучать парте- 
ногенетические формы.

6 . Из пресмыкающихся фауны СССР к настоящему времени карио- 
логически описаны представители приблизительно 20 видов, относя
щихся к сем. L a c e r tid a e  (Л.А.Куприянова, В.Н.Арронет, В.Ф.Орло
ва, В.Г.Иванов) и Agamidae (В.Н.Арронет). Особенно следует от
метить вклад отчесствевннх герпетологов в изучение партеногенеза 
у ящериц (И.С.Даревский, В.Н.Куликова, Л.А.Куприянова) и описание 
половых хромосом лацертид (В.Г.Иванов, Т.А.Федорова). Нами приго
товлены препараты хромосом более сорока других видов нашей фауны, 
представляющие вое семейства ящериц и большинство семейств змей
и черепах. Подтвердилось предположение, что кариологические опи
сания, выполненные по старой методике (н ап р ., щитомордник, гекко
ны), неточны и нуждаются в проверке. Степная агама резко отлична 
кариотипически от кавказской, хорасанской и туркестанской, кото
рые имеют идентичные кариотипы. (По личному сообщению,этот же 
факт обнаружила и В.Ф.Орлова). Хромосомные наборы представителей
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круглоголовок в степной агамы очень сходны. Межвидовые отличия в 
морфологии хромосом обнаружены у Phrynocephalue; есть  указания 
на межпопуляционные различия в хромосомных наборах Ph. ln te r s c a  -  
p u la r is .  Подтверждается кариотипическое однообразие лацертвд 
{род E rem iae).

7 . Хромосомный набор как систематический признак имеет р аз
личную ценность в различных группах класса. По неясным еще пока 
причинам эволюция некоторых родов и семейств сопровождалась боль
шим количеством видимых хромосомных перестроек (например A nolis, 
S ce loporue), в то время как в других они очень редки ( L a c e r ta ) . 
Очевидно, что эффективность кариологических работ для систематика 
в первом случае значительно выше, чем во втором.

8 . Сделать заключение относительно того, "работает" или "не 
работает" кариотип как признак в той или иной группе можно, лишь 
изучив кариотипы всех представителей этой группы. Это объясняет 
необходимость описания кариотипов возможно большего числа видов 
(и отдельных популяций видов) пресмыкающихся. Фауна нашей страны 
предоставляет для этого богатые возможности.

9 . Бурное развитие в последнее время получила сравнительная 
биохимия, позволяющая в принципе очень точно определить стенень 
генетической близости родственных таксонов. Быстро совершенствует
ся и техника сравнения кариотипов (различные методы окраски хромо
сом) .

С . К . С о р о к а ,  Н. Г . Б и б и к о в

МОРФОФУНКЦИОНАЛЪНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУХОВЫХ ЯЦЕР
СРЕДНЕГО МОЗГА ОЗЕРНОЙ И ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШЕК

Акустический институт, Мооква

У озерной и травяной лягушек (Rana r id ib u n d a , к . tem po- 
r a r i a )  ядра to ru a  e e m ic i r c u ia r i s  располагаются под сильно раз
витой оптической покрышкой среднего мозга и отделены от последней 
оптическим желудочком. Torus s e m ic i r c u la r i s  иннервируется волок
нами боковой петли, берущими свое начало в слуховых ядрах продол
говатого мозга (дорсальное ядро и верхняя олива). У обоих видов в 
составе to r u s  s e m ic i r c u la r i s  можно выделить пять ядер . Первое 
ламинарное ядро расположено непосредственно под оптическим желу
дочком и состоит из хорошо выраженных слоев нервных клеток -  5-6 
в латеральной части ядра и до 1 в медиальной. В ламинарном ядре
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наряду с сильноветвящимися эпиндимными клетками наблюдаются не
большие нейроны» как правило, с одним, направленным к&удовеиграль
но отростком. При электрофизиологическом исследовании в области 
ламинарного ядра наблюдается как суммарный вызванный потенциал, 
так и импульсная активность одиночных нервных элементов. Наиболь
ший объем занимает основное ядро, расположенное под ламинарным.
У травяной лягушки здесь можно выделить отдельные слабо упорядо
ченные слои нервных клеток, у озерной лягушки подобной слоистости 
не найдено. В области основного ядра отмечаются нервные клетки 
обычно небольшого размера, а также значительное число волокон без 
ясно выраженной ориентации. Электрофизиологически основное ядро 
характеризуется наиболее высокой амплитудой вызванной активности. 
Характеристики импульсации, зарегистрированной в основном ядре, 
отличаются большим разнообразием, причем свойства некоторых оди
ночных элементов (тонический тип импульсации, малый латентный пе
риод) позволяют предположить, что регистрация осуществлялась от 
аксонов, поступающих из продолговатого мозга, или от их концевых 
ветвлений.

Латерально от основного расположено крупноклеточное ядро 
to r u s  e e m ic i r c u ia r i e .  Здесь расположены клетки различного разме

ра, среди которых встречаются весьма крупные мультиполярные ней
роны с разветвленными дендритами, часто проникающими в латераль
ное ИЛИ ОСНОВНОе ядра to r u e  s e m ic i r c u la r i s .  В крупноклеточном 
ядре наиболее легко выделяется импульсная активность одиночных 
нейронов, причем реакция нейронов крупноклеточного ядра на звуко
вые сигналы, как правило, демонстрирует сложное взаимодействие 
возбуждающих и тормозных процессов.

Вдоль центральной линии, как бы выстилая границу между пра
вым и левым полушариями to r u s  s e m lc i r e u la r ie ,  расположено суб- 
эпендимальное ядро, состоящее из плотно упакованных мелких кле
ток. Каудально от субэпендимального локализуется гораздо более 
разреженное срединное ядро, состоящее также из мелких клетокЛСак 
в субэпендимальном, так и в срединном ядре наблюдается асинхрон
ная реакция на предъявление звука, однако устойчивой регистрации 
активности одиночных элементов добиться, как правило, не удается.

Приведенные данные указывают на морфофизиологическую слож
ность слуховых образований среднего мозга амфибий, свидетель
ствующую о большой роли слуховой системы в жизни этих животных.
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К БИОЛОГИИ И СИСТЕМАТИКЕ ПРЫТКИХ *Ш>ИЦ
LACERTA AGIIIS L. КАЛУДСКО/1 (ВЛАСТИ

Калужский педагогической институт

Мы пытались уточнить систематическое положение и в срав
нительном аспекте осветить экологию и биологию прыткой ящерицы. 
Материалом послужили наблюдения и сборы, проведенные в июне-авгу
сте I969 -I97 I г г .  в Дзержинском, Думиническом, Козельском, Хва- 
стовическом и Ульяновском районах, а  также в  окрестностях города 
Калуги. Прыткие ящерицы преимущественно сами роют норы, которые 
бывают двух типов: а ) прямые, идущие вглубь, с расширением (каме
рой) в конце; б) неглубокие, широко разветвленные, с несколькими 
выходами и отнорками. Диаметр индивидуальных участков особей 
обоего пола 10-12 м. Наивысшая активность в августе приходится на 
14-16 ч ас . и имеет один пик.

Возрастной состав популяции в августе: молодые -  26, полу- 
взрослые -  54, взрослые -  20#.

В 33 желудках обнаружено прямокрылых -  34, равнокрылых и хо
ботных -  4 .4 , клопов -  1 .7 , жуков -  35, двукрылых -  3 .5 , перепон
чатокрылых -  7 .1 , пауков -  7 .1 , моллюсков -  4 .4 $ . Из них вредных 
-  6 2 .8 , полезных -  17 .2 , безразличных -  20#.

А. Б.  С т р е л ь ц о в ,  А. А. В о р о н и н

Характеристика некоторых признаков изученных ящериц:
L. самки 6 .1 -9 .9 (M=7.34+0.147; a  =32; i =0.837)

самцы •6 .3 -8 .4 (M=7.48+0.146; a  =18; & =0.623)
молодые 3 .8 -6 .0 (M=5.27+0.103; a  =25; 3 =0.515)

L .cd. самки I . 25-1 .78 (M*I. 55-0.028; a  =21; a =0.129)
L. самцы 1 .52-1 .83 (M=I.6 7 -0 .03 ; a  =8; i =0,086)

молодые I . 36-1 .79 (M«=I. 62-0.025; n =18; 1 =0.11)

L .ta . самки I .2 I - I .8 8 (M»1.50-0 .081; n  =10; 3 =0.258)
La самцы I . 6 -2 .3 (M el.8930.075; n =8; b =0.215

молодые 1 .2 5 -2 .7 (M=I.79-0.077; a  =17; i =0.319)
Sq. 36-45 (M=40.5 -0 .3 4 ; n ss53; & =2.48)
G. 15-23 (M=I9 -  0 .231 ; n =54; Ъ =1.703)
P .f I I - I 8 (M = I4 .6 -0 .II; n =104; i =1,122)

Мы сравнили эти цризнаки с данными Щербака (1966) и Сухова 
(1948), а также выборками из Московской и Воронежской областей, 
вывели индекс достоверности различия ( t x )  и убедились, что сде
лать вывод о подвидовой принадлежности на их основании невоз-
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можно.
Как известно у L .& .ex ig u a  имеется салопная светлая средне- 

затылочная полоса, отсутствующая у подвидов L .a . a g l l i e  и L .a . 
c b e ra o n e n e ie . 7 ящериц Калужской области нет оплошной светлой 
затылочной полосы, но у некоторых особей она выражена в виде чер
точек.

Основные комбинации щиткования задненосовой области у подви
д а  L .a .  a x ig u a  2 /1 , 2 /2 , 2 /3 ;у подвидов L .a . a g l l i e  и L .a .c h e r  -  
so n e n s la  1 /1 , 1 /2 , 1 /3 .  7  ящериц Калужской области основные ком

бинации щиткования задненосовой области 1 /2  (31% ), 1 /3  (34#) и 
2 /3  (14%). Следовательно, в Калужской области обитает либо под
вид L . a . a g i l l a ,  ЛИбО ПОДВИД L .a .  ch erecm enaie  и, вероятно, ска
зывается влияние L .a .e x ig u a .  Более точные выводы можно сделать 
путем следующего сравнения с диагнозом Г.Петерса ( i n  l l t t . ) i

L .a .c b e ra o n e n a ia L .a . a g i l l a Калужская популяция

Половозрелые самцы 
сплошь зеленые

Темная непрерывная 
спинная полоса 
окаймлена узкой 
светлой

Характер щиткова
ния задне носовой 
области I / I .  
Степной характер 
мест обитания

Половозрелые самцы 
с зелеными боками 
и изредка спиной

Обычно прерывистая 
спинная темная по
лоса окаймлена бе
лыми черточками или 
точками
Характер щиткова
ния задненосовой 
области 1 /2

7  половозрелых самцов 
бока, голова с боков и 
часть спины, особенно 
в брачный период, зе 
леные
Спинная темная полоса 
обычно непрерывная, 
окаймлена светлой, у 
некоторых в виде чер
точек.
Характер щиткования 
задненосовой области 
1 /3 , 1 /2
Обычны в хвойных ле
сах и долинах

Таким образом прыткие ящерицы Калужской области обладают при
знаками всех трех названных подвидов, а  не только L .a .  e x ig u a , 
как утверждал Николаев (1925).
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111. H. С у л т а н о в

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА МАЛЫХ ДОЗ ЗМЕИНОГО ЯДА 
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭТОГО ВОПРОСА

Кафедра факультетской терапии Туркменского 
госмздинститута, Ашхабад

Применение змеиного яда для лечения различных заболева
ний ведет свое начало с глубокой древности. Основанием для этого, 
по-видимому, служило затихание некоторых заболеваний, а в отдель
ных случаях и выздоровление после укуса змей.

Научно обоснованное лечебное применение яда змей началось 
после изучения его состава, показавшего, что он слагается из р аз
личных фракций, обладающих избирательным свойством действия на 
отдельные органы и системы организма. Было показано, что нейро
токсин яда кобры, вступая в соединение с лецитином, входящим в 
состав нервных клеток, блокирует передачу нервных импульсов, в 
результате чего происходит алалгезирующий и обезболивающий эффект 
( K alm ett, 1896). Учитывая это важное свойство. Брюк (B ra c k ,1936) 
успешно применял кобротоксин как болеутоляющее средство у боль
ных со злокачественными новообразованиями. Важной особенностью 
при этом является то , что кобротоксин, заменяя действие морфина 
и других наркотических средств, не вызывает привыкания организма 
при длительном его применении. Установлено, что яд гюрзы также 
обладает болеутоляющим эффектом ( К огЫ ег, 1934 ), а  смесь ядов 
гюрзы и кобры влияет на временное замедление роста оцухоли(G ree- 
e e t ,  L ig n e r is ,  1 9 3 4 ). В дальнейшем было показано, что эффектив
ность кобротоксина при лечении больных со злокачественными ново
образованиями, а  также бронхиальной астмой и ревматоидным поли
артритом наблюдается в результате применения его  возрастающих 
доз с учетом индивидуальной особенности организма больного (Ме- 
лик-Карамян, 1947, и д р .) .

Среди лечившихся у нас около 400 лиц, укушенных змеями и 
членистоногими, удалось наблюдать исчезновение или значительное ' 
уменьшение проявлений артралгии, межреберной невралгии, миозитов.^ 
а в одном случае астматоидного бронхита, наблюдавшихся до укуса. 
Для лечения некоторых заболеваний мы пользовались препаратами,из
готовленными из ядов змей. Благоприятный эффект наблюдался ори 
лечении таких тяжелых, трудно поддающихся обычным лечебным меро
приятиям заболеваний, как инфекционный неспецифический полиарт
рит (инфект артрит) и эпилепсия, ф и  лечении инфектартрита мы при
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меняли отечественный препарат "випраксин". Больных эпилепсией ле
чили применением "эпилептозида" (ГДР), который также оказался эф
фективным при лечении мягренеподобных головных болей, ишиаса и 
радикулита..

Б заключение следует отметить, что широкий спектр лечебного 
эффекта змеиного ада не исчерпывается приведенными выше данными.
Он успешно применяется как мощное крове останавливающее средство 
( Kiobuzltky, 1936; Pec, 1935; Коц и Баркаган, 1956 и д р .)  у жен
щин с меноррагией, при операциях уха, горла и носа (Исхаки, 1956), 
у больных с гемофилией ( Roaenfeid, 1935, и д р .) ,  тромЗоцитопени- 
ческой пурпурой ( Rosenthal, 1939) и при других заболеваниях. Од
нако, как видно из приведенных данных, несмотря на широкий спектр 
действия с весьма благоприятным лечебным эффектом, интерес, про
явленный к этому важному вопросу, к сожалению, носит временный 
характер. Учитывая результаты проведенных за  последние годы иссле
дований по изучению состава яда (Туракулов и Сахибов с сотр .,1970; 
Талызине со тр ., 1963; Баркаган, 1965, и д р .) ,  можно сказать ,что  
реальная возможность более широкого и рационального применения 
змеиного .ада, а в дальнейшем и отдельных его фракций для успешно

г о  лечения различных заболеваний. С этой целью перед фармацевти
ческой промышленностью ставится важная и неотложная задача освое
ния и производства различных лечебных препаратов из адов змей с 
бесперебойным обеспечением ими лечебно-профилактических учрежде
ний страны.

Л. П. Т а т а р и н о в

ПАЛЕОГЕРПЕТОЛОГИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ
ПЕРЕХОДНЫХ ГРУПП

Палеонтологический институт АН СССР, Москва

I .  Возросшее значение палеонтологии в филогенетике лишь 
отчасти обязано документальному характеру ископаемых остатков и 
представленности многих групп организмов только в ископаемом со
стоянии. Не менее важно, что многие общие закономерности филоге
неза ясно раскрываются только на ископаемом материале. Наиболее 
принципиальные обобщения получены в отношении особенностей эволю
ция переходных групп.

2 . При переходе с одного эволюционного уровня на другой 
чрезвычайно широкое распространение имеют параллелизмы, которые
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могут охватывать большинство признаков, характеризующих эти уров
ни. В результате филогенетические связи, представлявшиеся просты
ми и линейными, под призмой палеонтологического анализа превраща
ются подчас в пучки почти параллельных ветвей, уходящих глубоко 
в пределы предковой группы. Такой ход филогенеза приводит к пара
доксальному на первый взгляд обстоятельству, что до известного 
предела расширение знаний об ископаемых представителях переход
ной группы делает картину родственных связей все более сложной и 
неясной. Примером могут служить результаты новейших исследований 
сеймуриаморфов, териодонтов и кистеперых.

3 . Подобные наблюдения вызвали к  жизни дискуссии по вопросам 
моно- или полифилетического происхождения, ведущиеся на протяже
нии последних десятилетий в отношении тетрапод и многих других 
групп позвоночных менее высокого таксономического ранга. Однако 
различия во взглядах исследователей, защищающих взаимоисключаю
щие, казалось бы, точки зрения, в большинстве случаев являются 
скорее количественными, чем качественными. Во всех гипотезах при
нимается, что филогенетические стволы, постепенно сближаясь, сво
дятся к стоящему в основании их единственному предковому веду, 
ф и  строгой монофилии этот вид должен входить уже в состав таксо - 
на-потомка, а  не находиться более или менэе глубоко в пределах 
предкового таксона, как это предполагается полифилетиками. При 
расширенном ( симпсоновом) понимании монофилии грани между монофи
лией и полифилией исчезают.

4 . Почти не уступает по значимости широкому распространению 
параллелизмов и другая важная закономерность, раскрывающаяся на 
ископаемом материале: принцип мозаичной эволюции, или правило 
Ватсона. Реальные предковые формы лишь в редких случаях оказыва
ются просто промежуточными по строению между сопоставляемыми так
сонами. В действительности в их строении совмещаются признаки как 
высшего, так  и низшего таксонов, зачастую совмещенные с трудно 
предсказуемыми признаками собственной специализации. Новые про
грессивные признаки, характеризующие высший таксон, развиваются 
неравномерно.

5 . Широкое распространение явлений параллельного развития, 
возрастающее число выявляемых палеонтологией переходных форм и 
мозаичный характер их эволюции -  все это крайне затрудняет по
строение генетической классификации позвоночных. Необходимо ясно 
осознавать, что в рамках иерархической классификации отобразить 
в полной мере родственные связи между организмами невозможно, во 
всяком случае если мы будем объединять в системе рецеитные орга-'
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кнзмы о ископаемыми. Границы между таксонами зачастую приходится 
приурочивать к пробелам в палеонтологической летописи. В резуль
тате с выявлением новых переходных форм стабильность системы на
рушается. Следует подчеркнуть, что принципиально возможно построе
ние нескольких различных схем классификации, имеющих примерно оди
наковое генетическое обоснование. Для челюстноротых позвоночных, 
например, возможно разделение на ахоанат и хоанах, или на рыб и 
тетрапод, или, наконец, на анамний и амниот.

6 .  Исследования эволюции переходных групп показывают, что 
прогрессивные ароморфные преобразования подчас совершаются очень 
медленно и постепенно, слагаясь из огромного числа частных приоб
ретений. Ори этом для каждого отдельно взятого изменения невозмож
но решить, имеем ли мы дело с ароморфозом или с идиоедаптацией. 
Морфо-физиологический прогресс становится реальностью лишь при на
коплении множества мелких и незаметных изменений.

7 . Ароморфоэ далеко не всегда завершается появлением первых 
представителей нового таксона. Формирование характерных для мле
копитающих прогрессивных особенностей, например, начавшееся у зве
рообразных рептилий еще в середине перми, завершилось не к  момен
ту появления первых млекопитающих в конце триаса, а  значительно 
позднее -  к концу мела или даже в начале мезозоя.

8 . На путь морфо-физиологического прогресса выходят не толь
ко неспециализированные, но и узко специализированные организмы. 
Доктрина неспециализированного Копа вообще нуждается в некоторых > 
оговорках. Морфологическая специализация имеет дба аспекта -  про
спективный и ретроспективный. Предок любой группы лишен, конечно, 
частных признаков специализации, приобретенных его потомками в 
ходе адаптивной радиации, и потому может рассматриваться как не
специализированный. Однако этот же предок в большинстве случаев 
оказывается резко специализированным потомком более примитивного 
таксона.

9 .  Сомнительно, чтобы ароморфная эволюция совершалась под 
преимущественным воздействием*стабилизирующего отбора, поскольку 
ароморфозн более ярко характеризуются не стабилизацией, а преобра
зованиями нормы. Несомненно, что перестройка одних признаков со
провождается стабилизацией других,и потому всегда может проявлять
ся одновременно и прямая, и стабилизирующая форма отбора. Однако 
преобладает стабилизирующая форма, пожалуй, лишь в период стабили
зации хорошо адаптированных видов, но не в период их преобразова
ния. Поэтому представляется, что при ароморфозах» как в подавляю
щем большинстш случаев и при других направлениях эволюционного
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процесса, имеет место многократная смена периодов преобладания 
прямой и стабилизирующей форм естественного отбора.

К . А. Т а т а р и н о в

ПЛИОЦЕН-АЫТРОПОГЕНОВАЯ И РЕЦЕНТНАЯ ФАУНА ЗЕМНОВОДНЫХ
И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ВОЛЫНСКОГО ПОЛЕСЬЯ, 1ЮД0ЛДО И ВОСТОЧ
НОГО ПРИКАРПАТЬЯ

Львовский научно-природоведческий музей АН УССР

С 1956 по 1971 г г .  в  различных пунктах Волынского Поле
сья, Западной Подолии и Восточного Прикарпатья мы зарегистрирова
ли кости плиоценовых и антропогеновых амфибий и рептилий. Поздне
плиоценовое местонахождение расположено в древнем гроте у о .Г о - 
рионяя Выгнанка Чертковского района Тернопольской области. Здесь 
найдены остатки обыкновенной чесночницы P e lo b a te a  o f .  fuacua 
L a u r . , чесночницы Байера E o p e lo b a te s  o f .  b a j e r l  S p in a r , гигант

ской чесночницы M acropelo b a t ее giganteum  T a t a r . ,  описанной на
ми, квакши H yla а р . ,  лягушки Rasa s p . ,  ящериц L a c e rta e  gen . 
a t  s p , ,  змей O phid ia  g en . e t  sp .

Местонахождение позднемиоценовой и раннеантрбпогеновой фауна 
позвоночных расположено в  песчаном карьере у сел . Снняково Черт- 

1 ксшского района Тернопольской области. Немногочисленные фрагмен
ты посткраниальных скелетов земноводных принадлежат жабам Bufo 
а р . и лягушкам Капа ар .

Позднеплейстоценовое местонахождение приурочено к  различным 
участкам Кристальной карстовой полости (пещеры Средняя и Малая). 
Она находится на склоне левого берега р . Цыганки у сел . Нижнее 
Кривче Борщевского района Тернопольской области. Бэтрахофауна 
этого захоронения представлена пятью видами: обыкновенной Bufo 
bufo и зеленой В. v i r id ie  жабами, квакшей Hyla a rb o rea , озер
ной Капа r ld lb u n d a  и травяной R. te m p o ra r ia  лягушками. Из пре
смыкающихся здесь установлены остатки болотной черепахи Emya or
b ic u la r i s  .

В раннеголоценовом местонахождении (урочище Девичьи Скалы, 
г .  Кременец Тернопольской области), вскрытом в трединах и навесах 
сарматских песчаников, заполненных нижнетортонским кварцевым пес
ком, антропогеновыми суглинками, вмещающими фауну ископаемых поз
воночных, зарегистрированы обыкновенная чесночница P e lo b a te a  
fuacua , обыкновенная и зеленая хабы, квакша, озерная, прудовая '
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Капа e s o u le n ta ,  травяная и остромордая R . t s r r e s t r i s  лягушки. 
Всего более 10 400 костных фрагментов. Из них наиболее многочис
ленны остатки (47.250 обыкновенной жабы, затем травяной и остро
мордой лягушек. Здесь обнаружены также остатки ящериц и змей.

Аналогичные по систематическому составу р а н н е -и  среднеголо
ценовые батрахофауны описаны нами из многих местонахождений (сел . 
Залучье и Нигин Хмельницкой области, Распопинцы и Баламутовка Чер
новицкой области, Мельна Ивано-Франковокой области и д р . ) ,  распо
ложенных в Подолии и Прикарпатье.

В пределах Волынского Полесья многочисленные кости плейсто
ценовых и раннеголоценовых земноводных и пресмыкающихся собраны 
нами в элювиальных песках рек Случь и Горынь. Здесь чаще всего 
встречались остатки црудовых и озерных лягушек, краснобрюхих жер
лянок Bombina bom bina, болотных черепах Боуи o r b i c u l a r i s ,  
обыкновенного ужа H a tr ix  n a t r i x  и живородящей ящерицы L a c e r ta  
v iv ip a r a .

Имеющийся фактический палеозоологический материал разрешает 
для территории Волынского Полесья, Западной Подолии и Восточного 
Прикарпатья указать таких земноводных и пресмыкающихся: жерлянка 
краснобрюхая; чесночницы Байера, гигантская, обыкновенная и P a io -  
b a te e  е р . ;  хабы обыкновенная, зеленая и B ufо е р . ;  квакши Ну- 
1 а  а р . и Н. a rb o re a l  лягушки озерная, прудовая, травяная, остро
мордая и Rana е р . ,  черепахи болотная и Emys е р .) ?  черепаха 
наземная ( T e s tu d in id a e ) ; ящерицы живородящая И L a c e r t i l i a  gen . 
e t  s p . ;  змеи S e rp e n te s  gen . e t  a p . |  ПОЛОЗ C o lu b er e p .s  уж 
обыкновенный.

Следует обратить внимание на древность родов большинства бес
хвостых земноводных ( P e lo b a t e s ,  B ufо, Rana) в  на замедленность 
темпов эволюции таких видов, как обыкновенная чесночница, которая 
яа Подолии ж Прикарпатье зарегистрирована в плиоцене и дожила до 
ваших дней, не претерпев каких-либо видимых остеологических изме
нений. Другие виды плиоценовых подольско-прикарпатских чесночниц 
(Байера, гигантская) вымерли.

В настоящее время в рассматриваемом регионе обитают 17 видов 
земноводных и 13 видов пресмыкающихся, что превш еет 50% и 10% 
соответственно от числа видов, зарегистрированных в СССР. Для рев
нив характерны обыкновенный и гребенчатый тритоны, озерная и тра
вяная лягушки, ираснобрюхая жерлянка, прыткая ящерица, обыкновен
ный yfe. Для гор*- карпатский тритон, желтобрюхая жерлянка, травя
ная лягушка, живородящая ящерица. Здесь встречаются палеарктиче
ские, средиземноморские, западноевропейские виды земноводных и 
пресмыкающихся.
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М. Ф. Т е р т ы ш н и к о в

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГАЗООБМЕНА
ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ И РАЗНОЦВЕТНОЙ ЯЩУРКИ

Институт зоологии АН УССР, Киев.

Сведений о газообмене прыткой ящерицы и разноцветной 
ящурки очень мало. Так, у разноцветной ящурки отмечен газообмен 
цри t °  -  7.8°С (Родионов, 1938). Для других ящериц установлена 
зависимость уровня потребления кислорода от изменения температу
ры их тела, которая объясняется изменением скорости биохимических 
процессов в организме этих животных согласно закону Вант-Гоффа.

Наиболее низкое потребление кислорода ящерицами было отмече
но нами при 0 ° .  При такой температуре энергетический обмен у яще
риц очень низок, что несомненно биологически оправдано, так  как 
удлиняет продолжительность жизни этих животных при отсутствии 
корма. Снижение температуры тела ящериц ниже предела, отмеченного 
В.М.Родионовым (1938), по-видимому, приведет их к гибели. Наши 
данные (см . таблицу) показывают, что повышение количества кисло
рода, потребляемого ящерицами, происходит при подъеме температу
ры тела до 3 0 ° . ф и  ее увеличении с 30 до 35° количество потреб
ляемого кислорода резко падает и находится на более или менее по
стоянном уровне. Дальнейшее повышение температуры тела приводит 
к прекращению газообмена прыткой ящерицы при 41 .6 -42°, а  разно
цветной ящурки -  при 4 7 -4 7 .2 ° . При этих температурах ящерицы по
гибают.

Наблюдение за  поведением ящериц в естественных условиях по
казывает, что наиболее активны они при температуре тела около 30° 
Сопоставление этих данных с данными таблицы позволяет нам заклю
чить, что при указанной температуре для ящериц существуют опти
мальные температурные условия обитания. По-видимому, оптимум фер
ментативной активности у этих животных тоже должен быть при дан
ной температуре.

Половые и возрастные различия в уровне газообмена довольно 
заметны. Причину этого следует искать во взаимосвязи между уров
нем окислительных процессов я  размерами тела . Более интенсивное 
поглощение кислорода молодыми животными объясняют относительно 
большей поверхностью их тела (по отношению к весу), чем у взрос
лых ( Rubner, 1883; R ic h e t, 1889). Различия в количестве потреб
ляемого кислорода в разные часы сутоft, при разной освещенности, 
но равных температурах не обнаружены. Для разноцветной ящурки
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установлено изменение интенсивности потребления кислорода на про
тяжении сезона активности -  ее увеличение от весны к лету и после
дующего снижения к осени. Для прыткой ящерицы подобной закономер
ности не выявлено. Не исключено, что такие данные могут быть по
лучены при большом количестве наблюдений.

Отличия на уровне потребления кислорода между прыткой ящери
цей и разноцветной ящуркой можно объяснить не только разными р аз
мерами этих животных, но также и спецификой их межвидовых физио
логических особенностей.

Потребление кислорода ящерицами в связи с 
температурой тела (в см3 на 100 г  веса 

в I  час при 0° и 760 мм р т .с т .)

t °  с Прыткая ящерица Разноцветная ящурка Вероятная 
достовер- 
ность раз
личий. Р

п M ♦ m X L М + m

0 8 3 .0  + 1 .0 5 14.4  + 5 .8 0 .9 2
5 .9 4 7 .8  + 4 .6 23 72.2  + 12.0 0 .9 2

10 15 66.0  +28.94 14 98 .5  + I I . 3 0 .6 8
15 20 84.2  +10.43 14 124.7 + I I . 3 0 .9 9
20 37 128.5 +17.0 18 195.0 + 1 4 .I 0 .99
25 18 242.9 +11.2 14 347.0 + 23 .4 0 .9 9
ЭО 16 532.0 +91.97 I I 1102.0 +132.7 0.99
31 4 169.0 +27.75 5 264.0 + 73.63 0 .7 3
32 8 260.0 +27,0 4 256.0 + 98.65 0 .00
33 8 236.0 +20.10 3 340.0 +140.6 0.41
34 7 I I 3 .0  +40.0 4 243.0 + 61 .0 0 .88
35 13 127.0 +46.0 26 273.0 + 13.6 0 .99
40 3 2 4 .3  + 2 .00 3 138.0 + 15.18 0 .9 9
47 - - 4 0.00

М. ф. Т е р т ы ш н и к о в ,  Н.  Н.  Щ е р б а к

РОЛЬ ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ И РАЗНОЦВЕТНОЙ ЯЩУРКИ 
В БИОЦЕНОЗАХ СТАВРОПОЛЬСКОЙ В03ВЫ11ЕНН0СТИ ;

Институт оологии АН УССР, Киев

^  Большинство исследователей, изучавших питание прыткой 
ящерицы и разноцветной ящурки, пришли к выводу об их несомненной 
пользе как регуляторов численности вредных беспозвоночных.
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В условиях Ставропольской возвышенности прыткая ящерица и 
разноцветная ящурка активны с середины марта до середины октября 
(около 210 дней). После спячки они усиленно питаются. Основу их 
пищи составляют насекомые, преимущественно жуки, перепончатокры
лые, двукрылые, прямокрылые, гусеницы и бабочки. Другие беспозво
ночные поедаются реже. Средний вес содержимого желудка прыткой 
ящерицы 1 .0  г , а разноцветной ящурки -  0 .3  г .  Продолжительность 
переваривания пищи зависит от физиологического состояния организ
ма и состава пищи, вследствие чего варьирует от 6 до 29 часов. 
Ящерицы поедают почти всех обитающих совместно с ними беспозво
ночных. Большая часть беспозвоночных встречается в пище пропорцио
нально их количеству в биоценозах.

Вскрытие желудков показало, что в грубом приближении суточ
ный рацион ящериц равен 420 беспозвоночным. Имея данные о числен
ности ящериц в различных.биотопах и численности в них беспозвоноч
ных на I  м2 , мы установили, что прыткие ящерицы уничтожают 0 .0 8 -  
10.6# насекомых, а разноцветные ящурки 0 .3 4 -7 .1 # . Основная часть 
рациона прыткой ящерицы (54 .5#) и равноцветной ящурки (56 .5# ) со
стоит из вредных беспозвоночных. Ящерицы оказывают наибольшее 
"давление" на жуков (0 .7 -2 0 .0 ) , перепончатокрылых (0 .0 9 -2 0 .3 ) , 
пауков (0 .3 6 -2 1 .8 ) и прямокрылых (0 .0 7 -2 8 .8 # ). Наибольшая роль 
прыткой ящерицы как хищника отмечена в разнотравно-злаковой и тип- 
чаково-полынной степях, а  разноцветной ящурки -  в опустыненной 
степи. В лесу и в окультуренных ландшафтах воздействие ящериц на 
знтомофауну значительно слабее вследствие их малочисленности.

На стационарном участке в верховьях р .  Томузловки Александ
ровского района (170 га) в популяции прыткой ящерицы, обитающей 
в разнотравно-злаковой, типчаково-полынной и полынной степях, в 
лесной полосе, на просеках и вырубках в лесу, на посевах и толо- 
ках, насчитывается 5727 особей, а в популяции разноцветной ящур
ки, обитающей в опустыненной степи, в лесной полосе, на посевах 
и в разнотравно-злаковой степи -  2100 особей (общее число ящериц 
определено нами по методу "объединенного гектара", предложенного 
Раллем в 1936 г . ) .  Зная средний вес пищи прыткой ящерицы и раз
ноцветной ящурки в день, можно подсчитать, что 5727 прытких яще
риц ежедневно съедают 5 .7 3  кг, а в месяц -  172 кг беспозвоночных; 
2100 разноцветных ящурок за  день съедают 0 .65  кг, а в месяц -  
19 .5  кг беспозвоночных. /

Беспозвоночных поедают и другие'рептилии, а  также птицы,мле
копитающие и амфибии. Учитывая, что плотность указанных ящериц 
значительно превышает плотность других фоновых позвоночных с т а -
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ционарного участка, можно предположить, что биомасса, поедаемая 
яперицами за  день, больше потребляемой другими животными. Наши 
расчеты подтвердили это предположение. На долю прыткой ящерицы и 
разноцветной ящурки приходится 6 1 .3 , птиц -  31 .03, млекопитающих 
-  0 .3 2 , амфибий -  0 .2 4 , других рептилий -  0 .22$ биомассы беспоз
воночных.

. В биоценозах Ставропольской возвшенности эти ящерицы явля
ются основными регуляторами численности беспозвоночных, в том 
числе и вредных. Ящерицы являются дополнительным кормом для мно
гих хищных птиц и млекопитающих. Расчеты показывают, что на долю 
птиц приходится 4 3 .8 , а  млекопитающих -  6 .6 $  биомассы ящериц,съе
денных за  день всеми фоновыми позвоночными на стационарном уча
стке .

Ящерицы играют (хотя и незначительную) роль в прокормлении 
и распространении личинок и нимф иксодовых клещей ( Ix o d es  r i e i -  
n u s , H aem aphysalie p u n c ta ta ,  H. s u l c a t a ,  H. o to p h y la , Hyalomma 
plumbeum) -  переносчиков различных заболеваний, а  также гельмин

тов диких и домашних птиц и млекопитающих ( C entro rhynchue е р . ,  
O o c h o r ie tic a  s o b o le v i ,  О. tu b e r c u la t a ,  S pau ligodon  e r e m ia e i ,S p i-  
ro c e rc a  l u p i ) .

Таким образом, полезная роль ящериц как биологического регу
лятора в борьбе с вердными беспозвоночными и в качестве пищи для 
хищных птиц и млекопитающих явно превш ает их отрицательную роль 
прокормителей и распространителей клещей и гельминтов.

Л. Я, Т о п о р к о в а

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ОСТРОМОРДОЙ И
ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШЕК

Уральский госуниверситет, Свердловск.

Остромордая Rana a r v a l l e  и травяная R. te m p o ra r ia  
лягушки на Среднем Урале являются симпатрическими видами, иногда 
встречаются в одних биотопах, но численность остромордых лягушек 
всегда превышает численность травяных. В условиях холодных и за 
тяжных уральских весен благоприятная погода для размножения амфи
бий устанавливается только в последних числах апреля-начале мая. 
Пробуждение и икрометание у остромордых и травяных лягушек насту
пают одновременно. На Среднем. Урале травяная лягушка не проявля
ет  себя как вид более стойкий к низким температурам и с более
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ранними сроками размножения, что, видимо, имеет место в других об
ластях (Банников и Денисова, 1956). Просыпаются остромордые и тра
вяные лягушки в последней декаде апреля, икрометание в 1969 г .  на
чалось у обоих видов 28 апреля, в 1970 и 1971 г .  -  30 апреля.

Характер водоемов, используемых для размножения обоими вида
ми, очень сходен. Обычно это небольшие пойменные временные или по
стоянные водоемы и водоемы, возникшие в старых карьерах с хорошо 
развитой растительностью. Отмечены случаи, когда икрометание у 
остромордых и травяных лягушек происходит в одном водоеме. Так, в 
водоеме площадью 50 м^ с заболоченными берегами, илистым дном 30 
апреля 1967 г .  были обнаружены спаривающиеся остромордые и травя
ные лягушки.

К сожалению, наблюдений в природе з а  ростом головастиков 
этих видов, развивающихся в одном водоеме, нет. По наши лабора
торные исследования показали, что головастики одного вида могут 
расти и развиваться в воде, обогащенной продуктами жизнедеятель
ности другого. Головастики остромордой лягушки, содержавшиеся на 
фоне собственных выделений и на фоне метаболитов личинок травяной 
лягушки росли почти одинаково. Средний суточный прирост их на тре
тьей и четвертой неделях развития соответственно равен 0 .4 7  и 
0.31 мм, 0 .51  и 0 .34  мм. Темпы роста очень близки у подопытных 
головастиков и в последующий период. Однако следует подчеркнуть, 
что развитие личинок остромордой лягушки на фоне выделений травя
ной лягушки проходило быстрее. К 25 июня 291»стадию развития (про
резались передние конечности, хвост не имеет признаков резорбции) 
прошло 42 .5#  этих личинок. Головастики, развивающиеся на фоне 
собственных метаболитов,к этому времени прошли 29»стадию только 
8 .35# .

В первые две недели личиночного развития рост'головастиков 
травяной лягушки, содержащихся в воде, насыщенной метаболитами 
остромордой лягушки, был более интенсивным, чем в воде с метабо
литами своего вида. Средний суточный прирост их равнялся 0 .67  мм 
против 0 .42  мм. Развитие этих особей проходило тоже быстрее: к 
16 июня в 29й стадии находилось 87# животных против 65#, развиваю
щихся на фоне своих метаболитов.

Таким образом, можно думать, что и в природе головастики 
травяной и остромордой лягушек в случае обитания в одном неболь
шом водоеме могут благополучно закончить развитие, даже с некото
рым ускорением.

При анализе питания взрослых форм остромордых и травяных л я -  < 
гушек по содержимому желудков не представляете*, возможным гово
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рить о пищевой специализации. Наиболее часто в желудках обоих ви
дов встречаются жужелицы (от 33 до 65$), что можно объяснить сов
падением суточной активности охотника и жертвы. Довольно значи
тельный процент в рационе составляют мелкие двукрылые (до 8 ) . а  
также пауки (6 -1 0 ), моллюски (5 -9 ) , дождевые черви (3 -1 6 $ ). Рас
сматриваемые виды лягушек питаются одинаковой пищей и поэтому ве
роятно предполагать конкурентное давление со стороны более много
численного вида.

В. Б . Т о ф а  н

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ БАТРАХО-
ГЕРПЕТОФАУНЫ МОЛДАВИИ

Тираспольский государственный педагогический институт

Земноводные и пресмыкающиеся Молдавии изучены слабо.
Первые сведения о пре смыкающихся этого края принадлежат 

Иордману (Kordman, 1840). Он приводил список, включающий 13 видов, 
из которых на территории Молдавии в настоящее время обитают толь
ко 8 . При описании этих видов Нордман не указывает места их сбо
ра  -  этот список он дает для всей южной части Европы.

В работах Дентина ( Doengingk, 1857) указывается, что в окре
стностях г.Кишинева встречается Капа, e sc u le n t я  v a r . r id ib u n d a ,
Bufo v u lg a r i s  И L a c e r ta  v i r i d i s .

Браунер (1903, 1906, 1907, 1923) дал в свое время полный спи
сок земноводных и пресмыкающихся Днестровско-Прутского междуречья, 
включающий 26 видов и разновидностей.

В "Объяснительном каталоге Музея Бессарабского земства" Ос- 
терман (1912) упоминает 9 видов земноводных и I I  видов пресмыкаюц 
щихся. Однако он указывает узорчатого полоза и саламандру, которых 
никто затем не обнаруживал на этой территории.

Отрывочные сведения о местах обитания некоторых видов земно
водных и пресмыкающихся Днестровско-Прутского междуречья встреча
ются также и в иностранной литературе (Ш Ш а г , 1928; C a lin e e c u , 
1931; B aceacu, 1933). Коллектив авторов (Чепурнов и д р .,  1950) 
указывает на присутствие 8 видов земноводных и 7 видов пресмыкаю
щихся в южной части Днестровско-Прутского междуречья. Однако и эти 
данные не могут считаться достоверными, так как не указываются ме
ста встреч отдельных видов и,кроме того ,в  данный список включены 
желтобрюхая жерлянка, определенно не встречающаяся на юге этого
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края и желтопузик, присутствие которого также сомнительно. Несколь
ко работ, касающихся герпетофауны Молдавии опубликовала А.М.Диду- 
оенко (1959, 1964, 1966), однако в них не приводятся сведения по 
экологии отмечаемых видов. С 1959 г .  кафедра зоологии Тирасполь
ского пединститута приступила к детальному и планомерному изуче
нию батрахо-герпетофауны Молдавии, обратив особое внимание на во
просы таксономического положения и внутривидового разнообразия от
дельных видов, а также на особенности их экологии, питания, раз
множения, практического значения, внутри- и межвидовой изменчиво
сти и географического распространения (Тофан, 1961-1970; Хозацкий, 
Тофан, 1970, и д р .) .  В дальнейшем кафедрой планируется детальное 
изучение экологии, питания, размножения и популяционного разнооб
разия.

Палеонтологическое изучение батрахо-герпетофауны Молдавии в  
связи с вопросом об истории ее возникновения на протяжении многих 
лет планомерно проводится под руководством Д.И.Хозацкого Кафедрой 
зоологии позвоночных Ленинградского университета. С 1970 г .  к  это
му присоединилась я  кафедра зоологии Тираспольского педагогическо
го  института.

0 .  У т е м и с о в

ЯЩЕРИЦЫ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА КАРАКАЛПАКИИ

Каракалпакский филиал АН УзССР, Нукус

Сбор материалов и наблюдения проводились с марта по но
ябрь в  1970-1971 г г .  в  районе Нукуса, Тахтакупыра, Кунграда, Турт- 
куля, Чимбая (низовья Амударьи, Каракалпакия). Установлены обита
тели культурного ландшафта: быстрая ящурка, пустынный гологлаз я  
серый геккон. 2  э к з . последнего добиты на стенах жилого дома. Рид 
пустынных видов (сцивковый геккон, степная агама, песчаная чэугло- 
головка, средняя и сетчатая ящурки) встречаются на пустырях й пес
чаных участках, сохранившихся в оазисах.

Быстрая ящурка обитает здесь повсеместно, придерживаясь в ос
новном полезащитных лесных полос (н а  10 км марирута в среднем 68 
оообей), берегов арыков и каналов (105 особей), городов и других 
населенных пунктов (22 особи) и полей (4  особи). Малочисленность 
ящурок на полях объясняется механической обработкой почвы.# чаоты- 
ми поливами. В 689 желудках найдены в  основном насеке мне (встре
чаемость 93/С) t жуков -  37, перепончатокрылых -  45 .6  (из них мура
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вьи ЗОЛЯ), саранчи -  1 6 .6 , чешуекрылых и их гусениц -  15#. Зна
чительно реже поедаются кузнечики, сверчки, уховертки, цикады, сет
чатокрылые, двукрылые, мокрицы, фаланги, пауки, скорпионы, клеши.

Пустынный гологлаз -  поймано 48 особей восточнее г .  Нукуса 
на берегах арыков в саду. Здесь на протяжении 350 м наблюдалась 
61 особь.

Сцинковый геккон. С 13 июня до конца августа 1971 г .  в  окре
стностях о з .  Судочьего (Кунградский район), в совхозе им. Бердах 
Нукусского района и в 3 км северо-восточнее совхоза им. Первого 
Кая Чиыбайского района добыто 127 особей: на пухлых солончаках 
(37 на протяжении 5 км), островных песках (23) и такцэах (1 0 ) .

Степная агама. В окрестностях г .  Нукуса, Тахтакупыра, Кунгра- 
д а, Турткуля поймано 170 особей. Придерживается в основном ост
ровных песков (в  среднем 25 на 10 км), пухлых солончаков и такы- 
ров (28 особей), изредка на валах арыков и на окраинах населзнных 
пунктов (8  особей). В 74 желудках обнаружены в основном насекомые 
(97# съеденных экземпляров): муравьев -  40, жуков -  3 7 .4 , саранчи 
-  1 1 ,7 , клопов -  4 , перепончатокрылых -  3 .5 , медведок -  I ,  чешуе
крылых, сетчатокрылых и двукрылых -  по 0 .5 # , а  также фаланги и 
пауки -  3# .

Песчаная круглоголовка. На островных песках окрестностей Ну
куса, Тахтакупыра и Турткуля добыто 138 особей -  (в  среднем 12 на 
2 км маршрута).

Сетчатая и средняя ящурки обитают в основном на островных пе
сках, в полезащитных полосах, а  также на окраинах названных горо
дов (в  среднем 7  на 5 км маршрута).

В исследуемых районах чаще встречается быстрая ящурка, степ
ная агама и пустынный гологлаз; остальные вида обнаружены в мень
шем количестве. Ящерицы, .поедая большое количество насекомых,огра
ничивают численность вредителей сельского хозяйства.

В. А. У ш а к о в ,  В.  И.  Г а р а н и н

АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Горьковский государственный университет.
Казанский государственный университет

В населенных пунктах, занимающих нередко значительные 
территории, обитают постоянно, встречаются периодически или спора
дически десятки видов позвоночных животных. Наибольшее количество
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сведений в литературе приводится об обитании в населенных пунктах 
птиц, значительно меньше -  о млекопитающих и совсем мало данных о 
встречах амфибий и рептилий.

В населенных пунктах и их окрестностях наблюдаются почти 
все виды земноводных и пресмыкающихся, но степень их встречаемо
сти различна.

Постоянно обитают некоторые водные и полузодные амфибии и 
рептилии (тритоны, жерлянки, зеленые лягушки, ужи), заселяя не 
только естественные, но и сравнительно небольшие искусственные 
водоемы. В бассейнах с подогреваемой водой (отстойники очистных 
сооружений и т .п . )  озерные и прудовые лягушки нередко остаются 
активными весь год (Горький, К азань). Для обыкновенного ужа необ
ходимы водоемы (места кормления) и кучи навоза или другого гнию
щего материала (места размножения). Нередки зимовки ужей в по
стройках, где они иногда активны и зимой (К азань).

К третьей группе относятся остальные наземные виды амфибий 
и рептилий., Бурые лягушки обитают на незастроенных участках: в 
парках, садах, на пустырях и т .п . ,  не достигая здесь высокой чис
ленности, как вне населенных пунктов. То же можно сказать и о 
ящерицах (живородящей, прыткой и отчасти веретенице), сохранивших
ся еще и в крупных городах,даже в их центральной части(Ульяновск, 
Казань, Горький). В ряде городов Средней Азии обитают гекконы.

Чаще живут и, по-видимому, в оптимальных условиях,обыкновен
ней чесночница, обыкновенная квакша и хабы. Чесночница привязана 
к мягким и обрабатываемым почвам и встречается в парках, садах, 
огородах, на газонах . Квакша -  постоянный обитатель садов и пар
ков южных городов (Кишинев, Одесса и д р . ) .  Все три европейских ви
д а  жаб обычны в  поселениях человека (Фроммколзд, 1959; Верещагин, 
1964; Гаранин, 1964,и д р . ) .  Зеленая жаба обычна как в селах ,так  
и в крупных городах (Кишинев, Одесса, Саранск, Ульяновск, Казань, 
Ижевск, Уфа, Оренбург, Ташкент и д р . ) .  Нередко, как и чесночница; 
она зимует в овощэхранилищах, скотных дворах, банях, подпольях'до
мов, где при соответствующих условиях активна всю зиму и даже кор
мится, появляясь и в жилище человека.

Данных для сравнения герпето- и батрахофауны сел и городов 
недостаточно, можно отметить лишь, что на видовой состав и соотно
шение видов тип поселения человека не оказывает существенного 
влияния. Значение имеют наличие или отсутствие водоемов, парков, 
садов, пустырей и т .п .  мест, пригодных для обитания земноводных и 
пресмыкающихся. Существенно расположение населенного пункта -  в \
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лесу, среди полей, на берегу водоема я  т .д .  ив видовой состав ам
фибий и рептилий несомненно влияние географического положения 
пункта.

Ори рассмотрении возможных путей формирования фауны амфибий 
и рептилий населенных пунктов следует учитывать, что некоторые ви
ды -  "исконные" обитатели данной территории, до создания на ней 
поселения человека, а другие проникли из окрестных участков по со
ответствующим экологическим руслам -  долинам рек и ручьев, кана
лам, оврагам, лесным полосам и т .д .

Таким образом, населенные пункты как  комплексы различных 
биотопов пригодны для питания, размножения и зимовок, то -есть  для 
годичного цикла жизни, ряда видов амфибий и рептилий, и способ
ствуют устойчивому и продолжительному существованию отдельных по
пуляций.

Н. А. Ф е д я р о в а

К ТОКСИКОЛОГИИ СЕКРЕТА КОЖНЫХ ЖЕЛЕЗ
КРАСНОБРЮХОЙ ЖЕРЛЯНКИ

Республиканская санэпидстанция Чувашской АССР,
Чебоксары *

Из бесхвостых амфибий, обитающих на территории СССР, од
ной из наиболее ядовитых считается краснобрюхая жерлянка ( Bombi- 

па ЪотЫпа ) .
Нами установлено, что секрет кожных желез взрослых особей при - 

внутрижелуцочном введении белым мшам токсичен в  дозах 2000-8500 
м г/кг , а  дозн 3000, 4000, 5000 м г/кг дали летальный исход на 4 е ,5 е , 
%  сутки соответственно 20, 50, 75$. Реакция на введение секрета 
кожных желез проявлялась в первые минуты двигательным возбуждени
ем, учащением дыхания. Постепенно возбуждение сменялось двигатель
ной заторможенностью, слабой реакцией на раздражения. В группах, 
получавших секрет кохннх желез в дозах 4000-5000 м г /к г , угнетение 
сохранялось до наступления смерти. В группах, получавших меньшие 
дозы, поведение постепенно нормализовалось. У мышей, получавших 
секрет кожных желез в дозах 3000. 2500, 2000 м г /к^  установлено 
снижение количества эритроцитов, гемоглобина и цветного показате
ля крови.

Секрет кожных желез сеголеток и перезимовавших молодых осо
бей токсичен в дозе 4000 м г /кг , а  д о за  9000 м г/кг  секрета кожных
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желез перезимовавших молодых особей оказалась смертельной, можно 
предположить, что последний более токсичен по сравнению с секре
том кожных желез сеголеток. При скармливании икры отмечалась реак
ция* аналогичная описанной в ш е .

В опыте по действию седеете кожных желев при вдыхании концен
трации вещества составляла 6 .1 9  м г/л . Реакция мщей была выражена 
значительно ярче, чем при внутрижелудочном введении. Отмечаюсь 
раздражение слизистой верхних дыхательных путей и гл а з . Угнетение 
было настолько выраженным, что мши не реагировали на болевые р аз
дражения. Поведение не нормализовалось до гиоели, наступившей на 
3 и сутки. При вскрытии обнаружено: у наших -  ателектаз легких, 
у выживших -  в легких багровые пятна различной величины и локали
зации.

У экспериментатора при работе с живыми жерлянками, в частно
сти при мечении их, особенно весной, и при растирании их сухих 
шкурок отмечалось раздражение слизистых верхних дыхательных путей 
и гл аз . В некоторых случаях наблюдался озноб и головная боль.

М. И. Ф о м и н а

КОЭФФИЦИЕНТЫ ВАРИАЦИИ ИВДЕКСОВ НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ
РАЗНОЦВЕТНОЙ ЩУРКИ ИЗ КАЛМЫКИИ И КАЗАХСТАНА

Калмыкский государственный университет,Элиста

Материал собирался в  1967-1968 г г .  в окр. с т . Отар (юго- 
восток Казахстана) и в  Яшкульском районе Калмыкской АССР. Изучено 
65 э к з . (34 самца и 31 самка) широко распространенного вида -  раз
ноцветной ящурки, представленной в Калмыкии подвидом Eremiae аг- 
guta d eeerti, а  в  Казахстане. -  Е .а. argute. В каждой популяции 
изучались половозрелые особи, примерно равные по величине (длина 
тела 65-70 мм). В сравнительном плане проанализирован вес тела и 
вес внутренних органов (сердце, печень, почки, жировые отложения), 
с последующим вычислением коэффициента вариации полученных индек
сов по методике С.С.Шварца (1958). Коэффициент вариации веса  тела 
у яшурок обеих популяций колеблется в небольших пределах. Вскоре 
после зимовки имеется определенный резерв жира, причем в первые 
дни активности весовые показатели жировых отложений примерно оди
наковы у обоих полов. К концу апреля начинается брачный период. 
Сащы в это время более подвижны,и расход жировых накоплений про
исходит у них интенсивнее, чем у самок, которые весной не только
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не расходует жара, но продолжает некоторое время его  накапливать, 
причем у особей из Казахстана этот процесс протекает интенсивнее, 
чем у ящурок Калмыкии. В нюхе коэффициенты индексов общего веса , 
а  также индекса жира у самок значительно ниже, чем у самцов, что, 
видик>, связано с формированием и последующей откладкой яиц.

В целом результаты проведенных исследований свидетельствуют 
о различии коэффициентов вариации весовых показателей у ящериц из 
разных популяций и добытых в различное время года. Наибольшая ва
риабельность отмечена при этом для индекса жировых отложений (см . 
таблицу).

Коэффициенты вариации индексов некоторых органов 
разноцветной ящурки

Казахстан Калыыкия
в е с
мг

апрель июль апрель июль

самцы самки самцы самки самцы самки самцы самки

общий 7,1 ( I I . 0 12.0 7 .1 6 .7 8 .0 1 9 .2 4 .5
сердца 32.1 I I  .6 48 .3 26.5 33.0 11.0 21 .0 22 .0
печени 19.0 33 .6 1 8 .8 46 .3 24 ,0 И . 8 14 .0 11*4
почек 28.0 65.5 3 5 .6 22 .0 25 .5 15.0 13 .0 7 .6
лире 45.0 56 .6 51 .0 32 .0 81,0 40 .7 42 .0 13 .3

Д . X. Х а м и д  о в , А, А. Т у р д  а  е  в ,
А. Т . А к  и л  о в

ОНГОФИЛОГЕНЕЗ КЛЕТОК КРОВИ ПОЗВОНОЧНЫХ

Ташкентский государственный медицинский институт
УвССР

Исследовалась периферическая кровь и нроветворные орга
ны (костный мозг, селезенка, почка, печень, кишечник) золотой рыб
ки, зеркального карпа, озерной лягушки, жабы, степной черепахи, 
серого варана, голубя, тайны я  крысы. Изучение проводили общепри
нятыми методами гематологии, цитохимии и электронной микроскопии. 
Кровь этих животных имеет лимфоидный характер и подвержена значи
тельным сезонным колебаниям, однако морфологически! состав пери
ферической цэови в различные сезоны года остается неизменным.

У рыб кроветворение почечно-селевеночного типа. В почках от
мечены эритро-, грянуло-, лимфопоэв, в селезенке -  аритро- и лнм-
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фопоэз. Значительный лнмфопозз наблюдается и в  подслизистой кишеч
ника. Основные органы кроветворения амфибий -  селезенка, костный 
мозг и краевая зона печени. В кишечнике отмечен незначительный 
лиыфопоэз. Примечательно, что костномозговая ткань в  осенне-зим
ний период замешается жировой в  фактически функционирует линь в 
весенне-летний период. Гемопоэз у рептилий протекает в костномоз
говой ткани и селезенке, а в весенне-летний период в процесс кро
ветворения вовлекается почки и краевая зона печени. I  птиц орга
ном кроветворения является красный костный мозг, лимфопозз отме
чен в селезенке и лимфоидной ткани.

Изучение ультраструктуры клеток в период их созревания пока
зало , что для всех клеток характерна тенденция к  уменьшению ядра 
и уплотнению ядерного хроматина.. В гранулоцитах низших позвоноч
ных в процессе гемопоэза единичные гранулы начинают появляться 
уже на стадии миелобласта, и количество их по мере созревания 
клетки постепенно возрастает. Четкой идентификации гранулоциты 
подвергаются лишь на стадии миелоцита по мере окончательного ста
новления морфологии гранул. Характерную кристаллоидную структуру 
содержат лишь гранулы возинофилов исследованных нами рыб и млеко
питающих, в то время как у амфибий, рептилий и птиц подобные обра- 

отоутствуют и матрикс гранул гомогенно электронноплотен. 
Морфологические отличия отмечены и в нейтрофильных гранулоцитах. 
Так, в крови рептилий и птиц отсутствуют типичные нейтрофилы. Од
нако функциональные исследования показали, что так называемые спе
циальные лейкоциты рептилий и псевдоэозинофилы птиц идентичны ней
трофилам рыб, амфибий и млекопиташшх. Несмотря на морфологиче
скую изменчивость лейкоцитов крови позвоночных, в функциональном 
отношении кровь не претерпевает каких-либо значительных изменений 
в процессе эволюции. Наличие в  периферической крови рыб, амфибий 
и рептилий плазматических клеток, макрофагов, молодых форменных 
элементов крови указывает на недостаточную дифференцировку гемо
поэтической ткани низших позвоночных.

Л . И . X о ? а  ц к и й

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИСХОЗДЕНШ и  э в о л ю ц и и  
ЗЕМНОВОДНЫХ
Ленинградский государственный университет

Наиболее полное понимание закономерностей и конкретных 
путей эволюции возможно лишь в результате комплексного изучения
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основных особенностей организмов: 1) экологических. 2) физиологи
ческих и 8) морфологических. В данной "биотриаде" особенностей 
(Хозацкий. 1965. 1967) физиологические признаки должны рассматри
ваться как движущая сила, определяющая динамику становления и р аз
вития морфо-функциональной целостности организма, неразрывно свя
занного со своей средой. Этим обстоятельством обусловливается вое 
возрастающий, особенно в последнее время, интерес к детальному рас
крытию функциональных основ эволюции в целом и так называемых 
"конкретных филогенезов” отдельных групп.

Одной из величайших филогенетических проблем истории позво
ночных ухе давно является проблема происхождения наземных предста
вителей этих животных. Бесспорно, что в ее  разрешении нельзя обой
тись без раскрытия физиологических механизмов сложного процесса 
исторического формирования особого типа организации и функциониро
вания. Недавно на это обратила внимание, в частности, и Р.Р.Шари
пова (1967), предложившая свою теорию происхождения земноводных, 
как первых наземных позвоночных, нашедших на суше, по мнению этого 
автора, спасение от угрожавшей их предкам гипергидратации и деми
нерализации организма. Эта опасность якобы могла угрохат**предкам 
земноводных -  кистеперым рыбам при смене морской среды на пресно
водную. В этих условиях переход к существованию в наземно-воздуш
ной среде, как думает Р.Р  .Шарипова, должен был привести к  сож але
нию диуреза и стабилизации водно-солевого обмена, на основании че
го могла сложиться организация первых земноводных -  ихтиостегалий, 
которых предлагается рассматривать как водно-воздушных амфибий.

Интересные сами по себе мысли названного автора не имеют, к 
сожалению, реального основания, т ак  как, во-первых, те кистеперне 
рыбы, которые дали начало земноводным, никогда не жили в  морях и не 
переходили из них в пресную воду, а , во-вторых, ихтиостегалии бы
ли не водно-воздушными, а  исключительно водными животными. В све
те современных данных исторической геологии и филогенетики возник
новение и эволюция земноводных должны рассматриваться как резуль
тат сложного и длительного развития, обусловленного полифакторны- 
ми причинами. Диалектика весьма противоречивого процесса этого 
развития вырисовывается в настоящее время в следующем виде. Пер
вые представители новой группы позвоночных -  четвероногих, возник
ли от своих пресноводных предков (кистеперых рыб -  ршшдистий) в 
воде в  долгое время оставались именно водными животными, не заслу
живавшими, собственно говоря, названия даже иземноводных", хотя 
таксономически они уже относились к классу амфибий (Северцов,1926, 
I960; Ватсон, 1926). Причинами возникновения этой группы еще в во
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де были главным образом значительные изменения гидрологического 
режима континентальных бассейнов в девоне. Эти существенные эко
логические мсменты привели к перестройке важнейших физиологиче
ских механизмов, в частности газообмена, кровообращения и д р .,  
что в свою очередь привело к изменениям старой,рыбьей,организации 
на путях возникновения новой,амфибийной, в  ходе дальнейших эколо
гических осложнений существенное значение стали приобретать био
тические факторы -  перенаселение водоемов и в связи с этим обо
стрение конкуренции, хищничества и т .д . ,  что явилось стимулом вы
хода на сушу, оказавшегося возможным лишь в карбоне, во времена 
наступившего значительного увеличения относительной влажности воз
духа. С выходом на сушу сразу же исчезало жаберное дыхание, в то 
же время еще весьма несовершенное легочное дыхание не могло удов
летворить потребности газообмена. Выходом из этого противоречия 
явилось развитие интенсивного кожного дыхания, что вызвало значи
тельные структурные изменения покровов, ставших газопроницаемыми, 
но одновременно неизбежно и проницаемыми для воды. С этого вре
мени, естественно, значительно изменился и водный обмен организма, 
а  первые наземные позвоночные стали настоящими земноводными, т . е .  
животными оказавшимися навсегда в определенной степени "привязан
ными" к  воде. Водопроницаемость пощювов амфибий именно лишь с 
втого времени стала источником опасности гипергидратации организ
ма, что привело к  усилению ренальной экскреции воды (особенно з а  
очет деятельности воротной системы вен почек), а  такие к выработ
ке особого режима поведения взрослых особей, периодически обяза
тельно выходящих на сушу, что обеспечивает усиление отдачи я з л ш -  
ней воды путем испарения ее  через кожу (Хозацкий, 1965).

Л. И. Х о з а ц к и й ,  В.  Б.  С у х а н о в

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАКВТРЫ ПАНЦИРЯ ЧЕРЕПАХ

Ленинградский университет. Палеонтологический
институт АН СССР, Москва ft

Морфометрические показатели тех или иных конструктивных 
и структурных особенностей изучаемых объектов являются обязатель
ными элементами точного описания и сравнения в  морфологии и систе
матике. Значимость этих показателей определяется принципиальной 
обоснованностью выбора, техническими удобствами и надежностью оп
ределения и общепринятой стандартизацией, избираемые в данном слу-
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чае морфометрические параметры, характеризующие определенные осо
бенности строения тела или его частей у тех или иных животных,долж
ны наиболее четко и точно выявлять в первую очередь таксономиче
ские признаки исследуемых объектов с учетом их возрастной, поло
вой и индивидуальной, изменчивости. Морфометрический подход в ис
следовании обусловливает наряду с качественной характеристикой 
отдельных признаков также совершенно необходимую количественную 
оценку их валентности.

В герпетологической практике (в  основном таксономической) 
неоднократно предлагались стандарты измерений представителей р аз
ных групп земноводных и пресмыкающихся. У нас впервые схемы таких 
измерений были разработаны П.В.Терентьевым и С.А.Черновым (Чер
нов. 1929; Терентьев, Чернов, 1936, 1940, 1949), Со временем ста
новилась очевидной настоятельная необходимость пересмотра, уточне
ния и дополнений предложенных стандартов. Несомненно, что в мето
дическом плане это весьма актуальная задача для герпетологов.

Применительно к черепахой наибольшее значение представляет 
разработка и стандартизация детальной морфометрии их панциря, что 
необходимо при изучении современных форм и особенно вымерших, ос
татки которых представлены, как правило, их панцирями. Краткий пе
речень основных промеров черепах у нас был приведен л.И.Хозацким 
(Терентьев, Чернов, 1940, 1949)* им же была разработана детальная 
схема измерений отдельных элементов панциря черепах, опубликован
ная в одной из палеонтологических работ (Кузнецов, 1955).

Ниже предлагаются основные стандарты измерений панциря чере
пах в целом, а также отдельных его  костных и роговых элементов, 
применительно к большинству современных и вымерших представителей 
подкласса черепах (кроме морских и некоторых специализированных 
пресноводных форм, в частности триониксов). Общая длина панциря 
-  по прямой от пересечения средней линией переднего края карапак
са до пересечения ею заднего края. Ширина панциря измеряется 
наибольшая по карапаксу. Высота -  от плоскости опирания пластрона 
до наиболее выдающейся точки на поверхности карапакса. Рекомен
дуемые индексы: ширина к длине, высота к длине, высота к ширине. 
Номенклатура пластинок (костных элементов) карапакса -  загривко- 
вая (нухальная), позвоночные (невральные), реберные (костальные), 
краевые (пернферальные), предхвостовые ( супрапигальные), хвосто
вая (пигальная). Основные измерения пластинок карапакса: эагривко- 
вая, позвоночные, предхвостовые, хвостовая -  длина по-средней ли
нии и наибольшая ширина; реберные -  максимальная длина (вдоль 
"ребра") между проксимальным и дистальным краями (без свободно вы-

193

г



ступающей дистальной части ребра, если она е с ть ), проксимальная 
ширина и дистальная ширина (рекомендуется индекс наименьшей шири
ны к наибольшей -  “индекс клиновидности ”) ;  краевые -  измеряются 
аналогично реберным (дистальная ширина измеряется вдоль свободно
го края или по шву с соответствующими пластинками пластрона). Но
менклатура щитков (роговых элементов) карапакса -  прецентральный 
("загривковый"), центральные ("позвоночные"), постцентральные (по
следние маргинальные, покрывающие хвостовую пластинку), плевраль
ные ("реберные”) ,  маргинальные, супрамаргинальные. Основные изме
рения щитков карапакса -  прецентральный, центральные и постцент
ральный (если он одинарный) -  медиальная длина (длина по средней 
линии) и максимальная ширина (для центральных мохно еще измерять 
их краниальную и каудальную ширину -  в пределах их контактов с со
седними центральными щитками); плевральные -  максимальная длина 
(в  "реберном направлении"), максимальная ширина (перпендикулярно 
направлению длины, т . е .  сагиттально по отношению к средней линии 
карапакса); маргинальные -  измеряются аналогично плевральным.

Основные общие измерения пластрона: общая длина -  по средней 
линии; максимальная ширина -  по наиболее выступающим латерадьно 
участкам гио- я  гипопластронов; длина "мостов" (участков ги о- и 
гипопластронов, контактирующих с карапаксом), максимальная -  по 
линии контактов с карапаксом, минимальная -  наименьшее расстояние 
меаду подмыленными и паховыми вырезками; краниальная доля пластро
на, ее  длина -  по средней линии от переднего ф а я  пластрона до ли
нии, соединяющей центры подмыленных Вырезок; ширина этой доли -  
расстояние между центрами обеих подмышечных вырезок; каудальная 
доля пластрона, ее длина -  по средней линии от заднего ф а я  пласт
рона до линии, соединяющей центры паховых вырезок; ширина этой до
ли -  расстояние между центрами обеих паховых вырезок.

Номенклатура пластинок пластрона: эшшластроны, эндопластрон, 
гиопластроны, мезопластроны, гипопластроны, ксифипластроны. Основ
ные измерения пластинок пластрона (как и на карапаксе, парные эле
менты измеряются, по возможности, на одной стороне, желательно 
правой): эпипластрон, медиальная длина -  длина шва между обоими 
эпипластронами, длина наружного ф а я  -  по прямой, длина гиопласт- 
рального ф а я  -  по прямой; эндопластрон, длина -  по средней линии, 
ширина -  максимальная; гиопластрон, медиальная длина -  по средней 
линии, максимальная длина -  сагиттально средней линии; мезопласт- 
рбн, медиальная длина -  по средней линии, дистальная длина -  по 
шву с карапаксом; гипопластрон, медиальная длина -  по средней ли
нии, максимальная длина -  сагиттально средней линии; ксифипластрои.
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медиальная длина -  по средней линии, длина наружного бокового 
края -  по прямой.

Номенклатура щитков пластрона: межгорловые (интергулярные), 
горловые (гулярные), плечевые (гуморальные), грудные (пектораль- 
ные), брюшные (абдоминальные), бедренные (феморальные), анальные, 
каудальные. Основные измерения щитков пластрона: для всех щитков 
измеряется медиальная длина, т . е .  по средней линии пластрона,ина
че -  по линии контакта обоих одноименных щитков; для межгорлрвых, 
горловых, плечевых, бедренных и анальных щитков измеряется по пря
мой длина свободных наружных краев; для грудных и брюшных щитков 
измеряется длина по прямой контакта с примыкающими краевыми щит
ками карапакса; для воех щитков измеряется по прямой линии длина 
контактов с соседними щитками.

Соединения (контакты) всех костных пластинок друг с другом 
следует именовать швами (н ап р ., гио-гипопластральный шов), а 
соединения соседних роговых щитков .- бороздами (надр ., гумеро-пек- 
торальная борозда).

Наряду с отмеченными выше основными измерениями пластинок я 
щитков, а  также общими размерами панциря в каждом конкретном слу
чае могут учитываться и другие морфометрические параметры. Так,на
пример, для определения степени подвижности конечностей, головы и 
хвоста желательно измерять просветы между карапаксом и пластроном, 
в частности: краниальный просвет -  по прямой между крайними меди
альными точками передних краев карапакса и пластрона; каудальный 
просвет -  по прямой между крайними медиальными точками задних щ>а- 
ев  карапакса и пластрона, Еелательно также измерять толдину от
дельных участков панциря, точно оговаривая каждый раз топографи
ческое положение измеряемой точки в границах той или иной пластин
ки карапакса и пластрона (особенно важны данные о толщине перед-? 
них участков эпипластровов, которые у сухопутных черепах разраста
ются в виде так называемых эшшластральных губ, весьма интересны 
также данные о толщине свода карапакса -  боковых его  стенок и верх
ней части, в "замке" свода).

Точность измерений пластинок панциря (костных элементов^ до
статочна в пределах 0 .1  мл, а щитков (роговых влементов, особенно 
когда они измеряются по их очертаниям в виде борозд вдавлений на 
костных пластинках) в пределах 1 .0  мм.
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3. П. Х о н я к и н а

К БИОЛОГИИ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ ДАГЕСТАНА 

Дагестанский государственный университет, Махачкала

Всего исследовано 947 осоОей: 300 зеленых жаб, 557 озер
ных и 90 закавказских лягушек. Названные виды встречаются в низ
менной, предгорной и горной зонах Дагестана. Наиболее высоко в го 
ры (свыше 3000 м над у .м .)  поднимаются зеленая жаба и закавказская 
лягушка. Животные просыпаются от зимней спячки (в низменной и пред
горной зонах) обычно в марте и активны до первой половины ноября, 
а  иногда и дольше, в  теплые зимы -  почти в течение всего года.

Питаются главным образом наземными беспозвоночными (чаще 
всего насекомыми). Водные формы поедаются значительно реже, в ос
новном озерной лягушкой. В желудках последней изредка находили 
мальков рыб, сеголеток ужей, полевок, молодь собственного вида.Яв- 
ление каннибализма отмечено и для зеленых жаб: в желудках двух 
крупных особей встречены сеголетки..И з насекомых в питании земно
водных первое место по числу встреч принадлежит жукам. У зеленой 
жабы и у озерной лягушки на их долю приходится 72.4 и 74.1# встреч, 
а у закавказской лягушки -  6 2 .5# . Второе место у закавказской ля
гушки занимают двукрылые (36 .£1) и пауки (3 5 .5 ) , а  у зеленой жабы 
и озерной лягушки -  перепончатокрылые (3 9 .9  и 3 8 .2 # ). Основу пище
вого рациона амфибий составляют вредители сельского хозяйства и 
переносчики возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний 
(слоники, листоеды, щелкуны, клопы, бабочки, тли, улитки, мухи и 
т . д . ) .  Полезные животные в питании зеленой жабы занимают лишь 5 .5 , 
у озерной и закавказской лягушек -  4 .4  и 17 .4# .

Откладка яиц в 1965 г .  у закавказской лягушки и зеленой жабы 
протекала преимущественно в марте и апреле, а у озерной -  в апре
ле и в первой половине мая. В кладке у зеленой жабы зарегистриро
вано 500-10000, а у закавказской лягушки £000-1500 икринок. В свя
зи с растянутым периодом размножения у озерной лягушки и зеленой 
жабы отмечено несколько сроков выхода молоди. В ветренную погоду 
во время дневной миграции из мест выплода сеголетки жабы обычно 
зарываются во влажную почву прибрежной полосы водоема. Врагами 
земноводных (в  особенности лягушек) являются рыбы, змеи, птицы, 
хищные звери. Так, в питании обыкновенного и водяного ужей они 
составляют 89 .9  и 36 .9#  встреч. Лягушками часто питается енотовид
ная собака.

Амфибии в большей или меньшей степени заражены гельминтами:
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нематодами, трематодами и иногда цестодами. местами локализации 
паразитических червей является кишечник и легкие. Взрослые зеле
ные жабы заражены на 100/S, закавказская и озерные лягушки на 69 .5  
и 6 8 .5 , причем процент зараженности колеблется в зависимости от 
района распространения, мест обитания, плотности популяции, воз
растного и полового состава и т .д .

Отрицательно на численность земноводных влияет осушка водое
мов, их нефтевание, засуха (в  особенности в период икрометания), 
сильные морозы. Например, после суровой зимы 1953/54 г .  число зем
новодных в ряде районов Дагестана заметно уменьшилось.

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И ВИДОВОГО СОСТАВА 
ГВРПЕТОФАУНЫ КОБЫСТАНА АзССР

А. Е . Ч е г о д а е в  

Азербайджанская противочумная станция

Кобыстан расположен в юго-восточных отрогах Главного 
Кавказского хребта, бедных поверхностными водами; зональным типом 
является полынная полупустыня. Создание водохранилищ и проведение 
каналов цривело к проникновению на Апшеронский полуостров ряда ви
дов ( Нала rid ib u n d a , L ace rta  s t r i g a t a ,  Ophisaurus apodus, Colu
b e r ju g u ia r i s ) , расселявшихся через Кооыстан. Разработка нефтяных 
месторождений способствовала вытеснению ряда видов ( Agama cauca- 
e ic a , V ipera  le b e t in a  и д р .) из Восточного Кобыстана. Неясны при
чины вымирания Eumecee sch n e id e ri в Ясамальской долине и исчез
новение изолированной популяции Phrynocephalus h e lio e сopus в ок
рестностях с т . Нута-Карадаг. Увеличение количества построек повы
сило численность Gymnodactylus c a sp iu s . Сокращение численности 
ряда видов пресмыкающихся, в особенности крупных змей, связано с 
бесконтрольным их выловом заготовителями Зооцентра, профессиональ
ными змееловами, а также с уничтожением их местным населением и 
приезжими, посещающими Кобыстанский заповедник. Змееловы Азербайд
жанской герпетологической лаборатории отлавливали в Кобыстане в 
1969-1971 г г .  в среднем 750 эк з . гюрз ежегодно. Губительное дей
ствие на пресмыкающихся оказала и суровая зима 1968/69 г .  Значи
тельная депрессия численности краснохвостой песчанки (1963-1969гг) 
привела к сокращению численности гюрзы. Борьба с грызунами,прово
димая почти ежегодно на больших площадях Кобыстана также способ
ствует этому.Загрязнение нефтью привело к  сокращению численности
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M atrix  t e a e e l l a t a  в приморской полосе южного Кобы стана.
Сравнивая наши материалы со сборами прошлых лет А.Б.Шелков

ый кова и А.Н.Казнакова в окрестностях села Кубалыбалаоглан, инте
ресно отметить, что нами не были найдены ТурЫорв v e m d c u la r ie  
и B ire n is  c o i i a r i s ,  а вшеупомянутые авторы не указывают таких 
обычных здесь ныне рептилий, как T estudo  g raeca  и V ip e ra  lebe -  
t i n a .

н . И. Ч е р к а ц е н к о ,  В.  А. К у ш н и р у к

СОСТАВ БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
ЗЕМЮВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

Львовский государственный университет

Методом электрофореза на агаровом геле изучался количе
ственный и качественный состав белков сыворотки крови. У тритонов 
гребенчатого и карпатского, саламандры пятнистой, херлянок крас
нобрюхой и желтобрюхой, хаб зеленой и серой, квакши обыкновенной, 
лягушек озерной, прудовой, остромордой, травяной и прыткой выделе
но от 4 до 9 фракций: преальбумины, альбумины, cL,-, сСг - ,  л - ,  д  
д ,-  у ,  - ,  ^-глобулины . 4 фракции найдено у хвостатых земно
водных, Преальбумины обнаружены только у саламандр. У исследуемых 
видов наблюдались сезонные изменения в составе фракций белков.Осе
нью доля альбуминовых фракций уменьшалась, а  зимой и особенно вес
ной резко возрастала. Так, у озерной лягушки осенью альбумины со
ставляли 15.144, зимой -  22 .355 , а  весной -  31.718%. У озерной, 
прудовой, травяной, остромордой и прыткой лягушек в осенний пери
од, по сравнению с весенним, увеличивается количество глобулинов 
и появляются их подфракции и / г . 7  х аб , обитающих на суб
альпийских лугах Карпат, на высоте 1300-1500 м, процент альбуми
нов больше, чем у равнинных (5 8 .8  и 2 5 .3 $ ) .

У ящериц зеленой, прыткой, хивородящей и веретеницы, ухей 
обыкновенного в  водяного,полозов краснополосого и пятнистого, га 
дюки обыкновенной, змеи-стрелы, гюрзы, эфы песчаной, черепаха 
степной обнаружено от 4 до 8 фракций. Отмечено^высокое процентное 
содержание белка в альбуминовых фракциях черепахи и полоза крас
нополосого (40-50%), у других видов эти фракции имели только 2 5 - 
35% белка. У высокогорной популяции прыткой ящерицы обнаружено 2 
фракции альбуминов (1-39 .062  и 2 -  33.854% ), у равнинной -  I  фрак
ция -  36,699%.
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Проведенные исследования свидетельствуют о видовой специфич
ности белковых фракций сыворотки крови земноводных и пресмыкающих
ся и зависимости их качественного и количественного состава  от ое- 
вонов года и экологических условий.

Ю. Д . Ч у г у н о в .  К.  А.  К и с п о е в,
В.  В.  К у з н е ц о в

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНЫХ РИТМОВ ЗЕМНОВОДНЫХ

Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР, Владивосток,
Московский государственный университет

Суточный ритм локомоторной активности. Известно, что ха
рактер суточного ритма земноводных изменяется по сезонам (А.Г«Бан- 
инков, 1940). Суточный ритм земноводных И.С .Шиманский назвал поли- 
фавннм (1 9 1 6 ). Наблюдение за  активностью меченых лягушек показало 
что периоды активности у разных особей, изученных одновременно, 
при одинаковой погоде, не совпадают (Чугунов, 1966). Такое явле
ние ш  назвали персональной активностью, ф и  регистрации суточно
го  ритма у популяции происходит суммирование персональных ритмов 
отдельных особей, в результате чего кривая ритма имеет характер 
нерегулярных периодических процессов.

Суточный ритм потребления кислорода. Уровень газообмена у 
земноводных очень резко изменяется по сезонам (Крог, 1904; Дольк, 
Поотма, 1927). ф и  изучении суточного ритма потребления кислорода 
детом мы обнаружили, что у цруцовой лягушки расход кислорода боль
ше днем, а у травяной -  ночью. Било высказано мнение, что такой 
Моиофазный ритм потребления кислорода характерен для земноводных 
(Чугунов, Кислоев, 1968, 1969). При изменениях погоды в сторону 
цессимальных условий для травяных лягушек они расходовали кислоро
д а  больше днем, чем ночью (Чугунов, Кузнецов, 1971).

Суточный ритм митотический активности. Ряд авторов,которые 
исследовали митотическую активность у млекопитающих, показали,что 
максимум митозов чаще всего совпадает с пассивным состоянием жи
вотных (Буллоу, 1948; Алов, £964). Эту же закономерность мн под
твердили в опытах с озерными и травяными лягушками. Максимум ми
тозов в  эпителии хрусталика был отмечен днем, в  период покоя. Ис
следуя суточный ритм митотической активности у прудовых лягушек в 
сезонном.плане, мы установили, что среднесуточный митотический 
уровень в период после размножения почти в три р аза  выше, чем во
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время спаривания. Тем самим подтверждается, что уровень митотиче
ской активности обратно пропорционален интенсивности обмена и з а 
висит от температуры, влажности, освещенности (Бродский, Кузнецов, 
Чугунов, 1971).

Высокая лабильность была установлена дли трех суточных рит
мов земноводных. Суточный ритм митотической активности характери
зуется обратным соотношением с уровнем обмена и с локомоторной ак
тивностью. Интенсивность газообмена зависит от физиологического 
состояния животных -  размножения или питания, но не зависит от ло
комоторной активности. Ритм газообмена и митотической активности 
зависят от факторов погоды. Высокая лабильность локомоторного рит
ма отражает всю сложность зависимости физиологического состояния 
организма от факторов среды и направлена на строгую экономию рас
хода энергии у пойкилотермных земноводных. Важнейшей чертой локо
моторного ритма земноводных является их персональная активность, 
которая у популяции лягушек имеет характер полифазного ритма.

В. М. Ч х и к в а д з е

МОЗАИЧНОСТЬ СТРОЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РОСТА ПАНЦИРЯ
ЧЕРЕПАХ

Институт палеобиологии АН ГССР, Тбилиси

У всех черепах количество костных пластинок карапакса 
преванает таковое на пластроне. Например, P le e io c h e ly e ,  M au re - 
mye, T ee tu d o , M elanochelye имеют в карапаксе до 50, а  в пластро

не 9 пластинок. Соотношение этих пластинок составляет соответ
ственно: у E u sa rk ia  39 И И ,  у .Trionyx 25 И 9, у K in o ste rn o n  
44 и 8, у A rcheion  52 и 7 и т .д .  Специальные измерения отдель
ных эле центов панциря черепах разного возраста показали, что все 
пластинки растут в онтогенезе относительно равномерно и нарастают 
по периферии в области швов. Пропорциональный рост отдельных час
тей панциря обеспечивается мозаичностью его  строения. Функциональ
ное значение наличия в карапаксе относительно большего, чем в пла
строне, числа костных элементов мы видим в обеспечении постоянства* 
выпуклости свода спинного «дата. В поперечном, а  также в продольном 
сечениях панцирь черепах приближенно можно сравнить с сегментом 
круга, где дугу представляет образующая свод карапакса, а  хорду -  
плоскость пластрона. Следовательно, при увеличении длины хорды 
для сохранения постоянства крутизны дуги длина последней должна
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увеличиваться, что и обеспечивается значительным числом пластинок 
карапакса. При условии пропорционального роста каждой пластинки 
ато позволяет карапаксу разрастаться по площади в 3 — 5 .5  р аза  по 
сравнению с поверхностью пластрона.

Существует определенная закономерность между степенью выпук
лости карапакса и количеством составляющих его  костных элементов.
У черепах с уплощенным панцирем, как правило, происходит редукция 
В процессе их эволюции невральных пластинок ( K inosternon, Euear- 
k ia ,  Adocue, Id lo c h e ly s , Phrynope, C helod ina>. Этот факт объясня
ется отсутствием необходимости быстрого роста карапакса в высоту 
у черепах о невысоким панцирем, тогда как у черепах с высоким и 
сильно выпуклым карапаксом, наоборот, никогда не отмечается редук
ции пластинок спинного щита. Более того, сильно выпуклый панцирь 
сухопутных черепах обладает особенностями, которые способствуют 
увеличению скорости роста купольной части карапакса. Среди них 
следует отметить клиновидность реберных (костальных) пластинок, 
сложный, с большим числом изгибов, шов между реберными и позвоноч
ными (невральными) пластинками, особое строение и расположение 
краевых (периферальных) пластинок в области мостовых соединений 
спинного и брюшного щитов. В мостовых краевых пластинках можно 
различить две части: верхнюю и значительно уступающую ей по р аз
мерам нижнюю. Эти части расположены относительно друг друга под 
тупым углом, причем у черепах именно с выпуклым панцирем верхние 
части данных пластинок ориентированы к поверхности пластрона поч
ти перпендикулярно. Эти же пластинки у черепах с уплощенным пан
цирем имеют равные стороны -  верхние и нижние, относящиеся друг 
к другу под прямым или даже острым углом.

Число пластинок карапакса в продольном сечении значительно 
превш вет таковое в поперечном. Вероятно, этим объясняется измене
ние соотношения длины и ширины карапакса у черепах в процессе их 
роста. Так, У Mauremye c a sp ic a , Testudo g raeca , Emye o rb ic u la 
r i s  только что вылупившиеся черепашки имеют карапакс округлого 
очертания (в  плане сверху), тогда как с возрастом он постепенно 
вытягивается в длину.

Очевидно,в связи с отмеченными особенностями варьирования мо
заичности строения костной основы панциря черепах комплекс рого
вых щитков также подвергался в ходе эволоции изменениям.
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С. Л. Ш а л д ы б и в

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ! АМФИБИЙ

Казанский государственный университет

В Окском заповеднике с 26 и м я  по 26 августа 1970 г .  на
ми проводились наблццения з а  перемещениями амфибий путем их мече
ная. В пойменной дубраве помечено 146 остромордых лягушек Вала 
t e r r e s t r l e  и 51 чесночница P e io b a te a  fuecue , в ольшанике -  76 
остромордых лягушек. В дубраве повторно отловлено 32 остромордых 
лягушки и 30 чесночниц, в ольшанике -  около 50 остромордых лягу
шек. Большая часть амфибий отлавливалась повторно 2 -3  р а за , неко
торые попадались от 10 до 1C р а з .

В результате анализа наблюдений нами выделено 3  типа летних 
перемещений амфибий, все они относятся к разряду пищевых перемеще
ний. 'Во время поиска кормного участка лягушка не имеет постоянного 
укрытия и совершает большие суточные переходы. Центром индивидуаль
ного участка остромордой лягушки является какое-нибудь временное 
укрытие: старый пень, упавшее дерево, куча веток и д р . Днем она в 
укрытии, а ночью охотится на небольшом участке. Размеры индивиду
ального участка определялись по наиболее удаленным от убежища точ
кам нахождения лягушек. Участки наносились на карту и затем опре
делялась их  площадь, средняя величина которой у остромордой лягуш
ки в дубраве около 600 « г .  Конкуренция не наблюдается, хотя инди
видуальные участки часто перекрываются и две особи могут использо
вать одновременно одно убежище. Для лягушек, передвигающихся не 
по своему участку, з а  длину суточного перехода можно (очень при
близительно). принять расстояние между двумя точками их встречи че
рез сутки. Средняя протяженность перехода -  54 .6  м. Для перемещаю
щихся по своему участку этого делать нельзя, т .к .  суточный пере
ход складывается из расстояния от убежища до точки их первой 
встречи, плюс расстояние от убежища до точки их поимки через сут
ки. Здесь средняя протяженность суточного перехода около 40 м. В 
ольшанике характер перемещений иной. Так как площадка находилась 
у границы между ольшаником и березняком с небольшим болотцем, то V
характер перемещений походил на описаный ранее другими авторами *
(Терентьев 1938; Кривошеев, Опенко, Шабанова, i9 6 0 ), т . е .  лягушки 
перемещались в течение суток из биотона в биотоп. Суточный пере
ход составлял 120-160 м.

У чесночницы характер перемещения несколько иной. Она не нуж
дается в готовых убежищах, на день зарывается в землю и меньше,
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чем остромордая лягушка, привязана к  определенному месту, хотя 
иногда имеет и индивидуальный участок. Центром его является чис
тый участок леса, небольшая прогалина, поляна без кустарников. 
Средняя протяженность суточного перехода чесночницы примерно 18- 
20 м. На опушке леса отмечены миграции из леса на луг и обратно. 
Как я остромордая лягушка,она совершает перемещения трех типов: 
поиск кормного участка, по индивидуальному участку и из биотопа 
в биотоп.

С. Ш а м м а к о в ,  Ч.  А т а е в ,
3.  Я.  К а м а л о в а

МАТЕРИАЛЫ Ю ЭКОЛОГИИ ЗАКАСПИЙСКОЙ КРУГЛОГОЛОВКИ
В ТУРКМЕНИИ

Институт зоологии АН ТуркыССР, Ашхабад

Наблюдения и сборы закаспийских 1фуглоголовок Phrynoce- 
phalue г .  ra d d e i  проведены в апреле-ноябре 1960-1962 г г .  и 

феврале-ноябре 1966-1971 г г .  на юге равнинной Туркмении. Исследо
вано 439 ящериц.

Характерные места обитания -  такыровидаые почвы, поросшие по
лынью, солянками и другими кустарниками (327 э к з . ; .  Кое-где ящери
цы селятся на закрепленных песках (43 э к з . ) ,  куда проникают по 
межгрядовым понижениям, и на пухлых солончаках (12 эка), Наиболь
шая численность обнаружена у Безмеина и Карабаха ( з а  часовую экс
курсию до 40 особей), где было много насекомых и имеется пригод
ный для рытья почвенный покров.

В 1968 г .  южнее Теджена впервые добыта 29 февраля при темпе
ратуре воздуха 14°, а в I960 г .  у Кюревдага последний раз -  18 но
ября (1 2 ° ) . Активность круглоголовок подвержена сезонным измене
ниям и связана с температурой воздуха. В весенние и осенние меся
цы наибольшее число встреч во второй половине дня (14-19 час .,п ри  
температуре воздуха 12 -30°), но деятельны с 9 до 20 час. Летом вы
ходят из ночных убежищ уже к 6 часам и к  10—I I  число встреч дости
гает максимума. В жаркие часы (12-17 ч ас .)  на поверхности остают
ся лишь отдельные оооби. Второй пик активности между 18-20 часами. 
Единичные ящерицы встречаются до 21 часа.
( Длина самцов (127 э к з .)  -  35 ,5  —  56 .0  мм (И а  47.2 + 0 . 2 ) , са

мок ( И З  э к з .)  -  38 .0  —  48 .0  мм (И с  46 .9  + 0 .3 ) .  Показатель до
стоверности -  0 .3  (Po>5JJ). Хвост самцов длиннее, чем у самок:
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4 2 .8  — 75.0 мы (М = 61 .7  + 0 .4 )  и 4 4 .0 — 6 5 .0  Ш (М > 53 .9  + 0 .3 ) .  
Показатель достоверности -  7 .8  (Ро< 5%). Пес самок больше, чем 
самцов: 1 .5  — 6 .6  (М ж 4 .4  + 0 .1 )  и 1 .5  — 7 .0  г  ( Н а  4 .2  + 0 .1 ) .  
Показатель достоверности -  2 .0  (Ро< Ъ%) .

Развитие гонад начинается в феврале. В марте у 25 из 38 осо
бей были крупные желтые фолликулы, у 12 -  готовые к откладке яй
ца, у одной -  мелкие прозрачные фолликулы. В апреле из 56 самок 
22 были с готовыми к откладке яйцами, 34 готовились ко второй клад
ке . В мае из 19 самок у 5 были яйца, у I I  крупные фолликулы пов
торной кладки, у 3 яичники были в покое.Последняя самка с яйцами 
встречена 7 июня. Следовательно, созревание яиц начинается в фев
рале-марте, кладка -  в апреле-мае и заканчивается в первой декаде 
июня. Наибольший вес семенников в марте, с апреля по июнь он по
степенно уменьшается. Жировые тела прибавляют в весе с марта по 
май, расходуются в июне, когда ящерицы регулярно не питаются.Уве
личение веса семенников и жировых тел у неполовозрелых особей -  в 
октябре -  ноябре. В кладке 2-6 , чаще четыре яйца. Размеры 152 яиц: 
ширина 6 — 8 мм (U ж 6 .8  + 0 .1 ) ,  длина 9 — 15 юл (М ж 12 .0  + 0 .2 ) .  
За сезон две кладки: первая в апреле, вторая -  в мае-июне. Яиц в 
первой кладке ( 3 — 6, М ж 4 .0 ) болш е, чем в повторной (2 -3 , М ж 
2 .3 ) .

Молодые первой генерации добыты в начале июня, повторной -  
в июле. Длина их (по 29 э к з .)  24 — 29 мм (М ж 26 .2  + 0 .1 ) ,  хвоста
-  2 8 — 38 мм (М ж 33.2 + 0 .1 ) ,  вес -  0 .4  — 0 .8  г  (М ж 0 .6  + 0 .1 ) .

Молодые растут быстро, и уже в августе особи из первой и вто
рой кладок неразличимы. В сентябре-ноябре их длина 46-50 мм, от
дельных особей -  58 мм. Максимальных размеров достигают после зи
мовки.

Смена популяции происходит в течение немногим больше кален
дарного года. В феврале -  мае встречены только половозрелые особи 
(246 э к з .) ;  в июне-июле -  половозрелые (14 э к з .)  и молодые (38 
з к з . ) ;  до конца июля доживают лишь единичные особи половозрелых, 
причем они встречаются в наиболее благоприятных участках или на 
периферии мест обитания. С августа до ноября при самых тщательных 
поисках половозрелые не найдены (141 э к з . ) .  Видимо в конце июня
-  в июле они после размножения погибают.

Питаются в основном мелкими насекомыми, предпочитая перепон
чатокрылых (6 2 .3 ) , в основном муравьев (5 9 .3 $ ), поедают и мелких 
жуков (3 4 .9 £ ), термитов, саранчовых,клопов и гусениц ( 3 .0 - 6 .1%), 
весной в пище преобладают жуки (5 1 .5 $ ), летом (76 .9 ) и осенью(76.о)
-  перепончатокрылые. В трех желудках обнаружена растительная пища.
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Ф. К. Ш а р и ф о в

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗМЕЕПИТОМНИКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Герпетологическая лаборатория Госкомитета по охране 
природы при Совете Министров АзССР, Бак;

В связи с большой потребностью медицинской промышленно
сти в змеином яде постановлением Совета Министров АзССР в мае 
1969 г .  была организована герпетологическая лаборатория. В ее з а 
дачи, помимо получения змеиного яда, входили учет ядовитых змей 
в природе, выявление мест их обитания и роли в биоценозах, разра
ботка рациональных методов добычи и содержания. Лаборатория была 
размещена сначала в пустующем зале (72 м2) школы пос. Изливная, а 
затем в И  комнатах (340 м2 ) четырех зданий в заказнике Шахова Ко
са . Организация лаборатории не закончена. Отсутствие для сотрудни
ков минимально необходимых условий отрицательно влияет на работу 
лаборатории и ее дальнейшее расширение.

Основной объект изучения и эксплуатации -  кавказская гюрза 
V ip e rs  l e b e t i n a  o b tu s e ,  содержится также гадюка Радде (V . x a n 
th in e  r a d d e i ) ,  яд которой идет на экспорт. Сбор гюрз в первые два 

года проводился во всех районах республики, но с 1971 г .  в  ряде 
районов, особенно в Кобыстане, был запрещен на 2 года во избежа
ние подрыва численности змей. С этой же целью мы установили мини
мальный размер принимаемых гюрз в 75 см (в  других питомниках Сою
за  он равен 65 ом), так как гюрзы по достижении этого размера ус
певают отложить яйца.

Поступление гюрз и выход яда по годам

Год Число
гюрз

Средне списанное 
число гюрз

Выход яда 
в г

1969(У1-ХЛ) 1041 872 264
1970 1789 1495 1602
1971 1537 2002 2284

По выходу яда и продолжительности жизни гюрз в неволе наша 
лаборатория занимает первое место в СССР. Например, во Фрунзен
ском Зоокомбинате за  2 года 6 месяцев от 9800 змей было получено 
2100 г  я д а . Количество яда на одну змею в разные годы 178-285 мг, 
а средняя продолжительность жизни змей только 5 месяцев (Сударев 
и д р . ,  1 9 69). В Институте зоологии и паразитологи* АН УзССР (Таш
кент) выход яда на одну змею 300 мг, а  продолжительность жизни -
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о .8  месяцев (Зинякова, i9 6 7 ) . В нашей лаборатории от 4525 гюрз по
лучено з а  2 .5  года 4400 г  яда, выход его  на одну змею 1128 м г .т .е .  
в 5-7  раз больше, чем во Фрунзе. Средня» продолжительность жизни 
13 месяцев. Только за  1971 г .  общая приоыль составила 180 тысяч 
рублей.

В 1971 г .  принято 129 гадюк Радде. От них получено 11610 мг 
сухого я д а .

При организации клеточного содержания змей мы учитывали преж
де всего температурный режим. В помещениях, помимо основного ото
пления, имеются газовые печи. Температура в питомнике -  гЙ '-ЗО ^.
В одной клетке содержатся 15 гюрз, длиною до 90 см или 12 гюрз 
дли нор свыше 90 ом. Клетки фанерные, одна половине затемнена, вто
рая освещена двумя лампами. Дверцы клетки из металлической сетки. 
Предварительные опыты по изучению кормления показали, что однооб
разная пища ведет к быстрому истощению и сокращению продолжитель
ности жизни гюрз. Нами был введен комбинированный рацион (белые 
мыши, воробьи, цыплята). За месяц в  среднем одна гюрза поедает жи
вой пищи 248 г ,  а за  один прием -  35 .6  г .  Анализ темпа роста змей 
показывает, что вес особи з а  год увеличивается на 55?.

Ф. К. Ш а р и ф о в

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗШНИ и ТЕМПЕ РОСТА КАВКАЗСКОЙ 
ГЮРЗЫ В НЕВОЛЕ

Герпетологическая лаборатория Госкомитета по охране 
природы при Совете Министров АзОСР, Баку

Наблюдения над 2600 кавказскими гюрзами в Герпетологиче
ской лаборатории позволяют проследить ряд закономерностей продол
жительности жизни и темпа роста этих змей. \

Первые 6 месяцев змеи, добытые в 1970 г . ,  чувствовали себя 
хорошо (погибло У?, а  в месяц -  0 .2 -2 .2 % ), с седьмого месяца па
деж увеличился в 2 -3  р аза  (3 .8 -8 .8 $ ) , а  к  концу 13-го  месяца до
стиг 50?. Лучше выживают особи осеннего поступления, о чем писал 
и О.П.Богданов (1965). Гюрзы, добытые в весенне-летний период(май- 
июнь) погибали быстрее, что объясняется их половой активностью в 
его время. К концу 13 месяца из змей майского поступления выжило . 
только 3 3 .3 ? . За первые три месяца жизни в клетках они.погибали 
лишь в весенне-летний период (апрель-июнь), причем максимальный
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падеж был среди змей, добытых в мае (6 .9 # ) .  Средняя ‘продолжитель
ность жизни гхрз в 1970 г .  12.4 месяца. Лучше всего выживали змеи 
при прочих равных условиях, если их кормили через 3 дня разнооб
разной пищей.

Хорошим показателем адаптации животных к условиям неволи яв
ляется темп роста. Как правило, рост змей при клеточном содержа
нии замедляется; многие крупные и небольшие змеи совершенно не 
р астут . Существенное влияние на рост животных оказывает интенсив
ность питания. За 10 месяцев жизни прирост длины тела составляет 
3 .2  см, а  за  20 месяцев -  7 .5  см, т . е .  0 .1  мм в день, что соответ
ствует данным М.П.Зиняковой (1967) для среднеазиатских гюрз. Одна
ко прирост веса тела изменяется очень резко, средний вес змей уве
личивается на 76# за  10 месяцев и на 50# -  з а  20 месяцев. Наиболее 
резко увеличивается вес змей в первый год их жизни, затем он ста
билизуется.

Изменения в темпах роста гюрз коррелятивно связаны с упитан
ностью поступивших в питомник змей. Наибольший прирост длины тела 
отмечен у гюрз, принятых с нормальным весом или на 10-20# меньше 
е го . Темп их роста в 2 раза превышает средний прирост длины, а  уве
личение веса достигает 100# и более. Истощенные гюрзы или быстро 
гибнут или в 2 р аза  увеличивают вес, но при малом приросте длины 
тела . У всех гюрз с высокой упитанностью при поступлении отмечено 
уменьшение веса  в условиях неволи. Таким образом, рост гюрз в не
воле зависит от степени упитанности при их поступлении и дальней
шего кормления в питомнике.

С. С. Ш в а р ц

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ' РОСТА И РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ
НА ПОПУЛЯЦИОННОМ И 0РГАНИЗМЕНН0М УРОВНЯХ

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР,
Свердловск

В течение ряда лет нами проводилось изучение влияния вы
деляемых в воду продуктов жизнедеятельности (метаболитов) голова
стиков ряда видов лягушек на рост и развитие совместно обитающих 
животных.

Выводы основаны на анализе 60 серий опытов, поставленных на 
более чем 150 "экспериментальных популяциях". Через опыты прошло 
более 9000 животных.
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1 . В многочисленной серии опытов, проведенных на личинках 
Bane a r v a l i e ,  К. te m p o ra tia ,  И, m acrocnem ie, P e lo b a te s  fuacuSjHH- 
гибирутций эффект метаболитов крупных головастиков на рост и р аз
витие мелких животных был подтверхден .вместе с тем было установ
лено, что метаболиты оказывают более сильное действие на рост и 
развитие генетически родственных животных. Таким путем было пока
зано, что ингибиторы специфична. Их специфика отчетливо проявляет
ся не только при сравнении разных форм ( B e rg e r , 1968), но и при 
сравнении отдельных селей (кладок) в пределах популяций. Результа
ты опытов полностью совпали с выводами, полученными цри проведе
нии исследований на тканевом уровне. Афоризм Роуса:"подобное ин
гибирует подобное путем продуцирования специфических ингибиторов"
( Rose, 1958),-вполне может быть распространен на популяционный уро
вень. Весьма примечательно, что сам Роус этой возможности не уви
дел .

2 . Специфичность действия метаболитов проявляется не только 
при сравнении животных разных семей (клацок), но и животных р а з 
ных стадий развития, метаболиты головастиков ранних стадий не мо
гут остановить рост и развитие животных, обогнавших их в росте и 
развитии. Наиболее крупные головастики успешно заканчивают мета
морфоз при любой плотности экспериментальных колоний (до 600 осо
бей на 4 л . ) .  Об атом свидетельствуют все без исключения варианты 
опытов.

Этот вывод подтверждается и в опытах на рыбах, иа основании 
зкспериментов, проведенных в  нашем институте л.А.Добринской на 88 
"экспериментальных популяциях* мальков карпа,было установлено, что 
при повышении плотности крупные особи сохраняют нормальный темп 
роста, мелкие почти не растут, ф и  этом было показано, что сниже
ние темпа роста не сопровождается снижением упитанности pfio, что 
свидетельствует о сохранении ими высокой жизнеспособности.

3 . Анализ наблюдений за  ходом роста и развития головастиков в 
колониях разной плотности (от I  до 20 экэ/л ) показал, что в опре
деленных условиях увеличение плотности популяций и соответствен
ное увеличение накопления в воде метаболитов резко увеличивает 
скорость развития отдельных животных, а  при оптимальной плотности 
популяций -  всех или большинства животных. Это наиболее отчетливо 
доказывается тем, что при резком повышении плотнооти популяций и 
высокой концентрации метаболитов, головастики проходят метаморфоз 
в предельно сжатые сроки, но при меньших (по сравнению с контро
лем) размерах те л а . Этот результат был йолучен во всех без исклю
чения опытах, в том числе и в опытах с чесночницей -  видом, харак
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теризующимся гигантскими головастиками. Таким путем было показано, 
что метаболиты не являются ингибиторами. Под действием метаболи
тов развивающийся организм проходит очередные стадии развитии при 
менших размерах тела , я  результате создается впечатление задерж
ки роста на фоне ускоренного развития. Естественно, что зто не 
исключает возможности подавления вырвавшимися вперед головастика
ми роста и развития менее развитых членов колонии. Подобные случав 
и послужили основой для сведения роли метаболитов к  ингибированию 
роста й  развития.

"ингибирование" -  лишь одно из частных проявлений метаболи
ческой регуляции роста и развития животных, их органов и тканей, 
"ингибиторы" не являются некими специальными веществами, подавляю
щими рост гомологичных тканей, а  обычными и неизбежными продукта
ми метаболизма клеток. Термин "ингибиторы", а  тем более нередко 
применяющийся термин "митотические ингибиторы" не отражает суще
ства явления.

4 . Гистологические исследования показали, что уменьшение раз
меров быстро развивающихся личинок определяется не уменьшением 
размеров клеток определенного органа, а  уменьшением их числа на 
фоне повышенной митотической активности (Амстиславская, 1971). С 
результатом этих исследований принципиально совпадают результаты 
зкспериментов, показавших, что метаболиты интенсифицируют обмен 
веществ головастиков. При голодании головастики, содержащиеся в 
"воде скоплений" теряют в весе больше, чем контрольные животные в 
чистой воде. Таким образом, "митотические ингибиторы" в определен
ных ситуациях играют роль "митотических акцелераторов".

Эти исследования ясно показывают, что циркулирующие в воде 
метаболиты, которые воспринимаются развивающимся организмом как 
свои, возбуждают сигнал о завершении формирования данной ткани 
или развития при меньших размерах тела , несмотря на повышение ско
рости репродукции клеток, увеличение митотической активности и по
вышение уровня метаоолизма. метаболиты обрывают рост ткани «разу 
после того, как она достигнет определенного критического размера, 
достаточного для. обеспечения минимальных потребностей организма. 
Если это произойдет раньше (до достижения критической массы орга
на), организм гибнет. Этим, естественно, объясняется нередко наблю
дающаяся массовая гибель головастиков в популяциях чрезмерной плот
ности.

5 . В полном соответствии с результатами описанных опытов на
ходятся исследования, которые показали, что метаболиты резко уско
ряют регенерационный процесс у всех обследованных видов и практи

209



чески на любых стадиях развития.
Для того чтобы проверить,не являются ли результаты этих опы

тов следствием не специфического действия белков на регенерационный 
процессов 1971 г .  были поставлены дополнительные опыты. Источником 
белка послужило сухое молоко, которое добавлялось в воду в количе
стве, примерно соответствующем тому количеству белка, которое вы
деляется с метаболитами головастиков цри высокой плотности их ко
лоний. Оказалось, что молочный белок резко тормозит скорость реге
нерации.

6 . Метаболиты животных, действующие как регуляторы скорости 
роста и развития, не были химически идентифицированы и выделены 
ни в нашей, ни в других лабораториях. На первом этапе исследова
ния эти задачи перед нами и не могли стоять: надо было выяснить, 
что именно следует выделять и каким путем полученное вещество ис
пытывать. Однако косвенные данные показывают, что выделение "спе
цифических метаболитов" не связано с непреодолимыми трудностями. 
Вели они будут выделены и синтезированы, то появится возможность 
регулировать скорость развития любого вида, обитающего в воде или 
в почве. Так как личинки многих опаснейших вредителей развиваются 
в замкнутых водоемах (вспомним о кровососущих двукрылых), то перс
пективы использования метаболитов для борьбы с ними огромны. Мета
болиты действуют в микроколичествах, они специфичны и поэтому аб
солютно безопасны для других членов биоценозов. Можно полагать, 
что использование метаболической сигнализации в целях регуляции 
численности организмов в природе явится грядущим днем техники при
родопользования .

О, Г . Ш в е ц о в

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ
В ОСНОВНЫХ ЛАНДШАФТАХ ЮГО-ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Иркутский сельскохозяйственный институт

Юго-западное Забайкалье расположено на стыке степной и 
лесной зон, с очень сложным пересеченным рельефом и разнообразной 
растительностью. Здесь представлены горная тайга, темно- и светло
хвойная, вторичные смешанные и лиственные леса (на х р . Хамар-Да- 
бан, Улан-Бургасы и д р .) .  лесостепи и степи Селенгинского сред вз
горья, поймы больших рек (Селенги, Никоя и д р .) ,  обширные болота 
и берега крупных озер в лесах и степи, террасообразный црибрежный
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важ южного Байкала с озерами и болотами.
Сибирский углозуб Hynoblue k e y s e r l in g i ,  В тайге живет на 

воех заболоченных участках, берегах озер, влажных лугах (Голина, 
1955; Литвинов, Швецов, 1967), в лесостепи и степи -  в кустарнико
вых зарослях речных долин с увлажненной почвой. Заселяет долину 
среднего течения р . Селенги до устья р . Уды включительно, но не 
был найден в дельте Селенги (Швецов, 1963), очень редок в долине 
р . Джидн. Осенью активен до октября.

Сибирская лягушка Rana c ru en ta  наиболее многочисленна 
среди амфибий. Заселяет все ландшафты с водоемами, включая и неко
торые степные озера -  Баргойские, Убукуно-Оронгойской и Гусиноозер- 
ской котловин. Особенно много их в долинах рек Селенги и Никоя. 
Исключение составляют степи, а в долинах -  сухие луга, а также 
острова, лишенные озер, кустарников и кочек, используемые под ин
тенсивный выпас. Осенью активна до конца сентября — начала октяб
ря включительно.

Остромордая лягушка R. t e r r e a t r i s  относительно теплолюбива 
и распространена гораздо уже предыдущей: озера и болота южного по
бережья Байкала, лесные водоемы в нижней части северного склона 
хр . Хамар-Дабан, на высоких островах и в долине нижнего течения 
р . Селенги. За пределами последней восточнее и южнее г .  Улан-Удэ 
не обнаружена. Для фауны Забайкалья не характерна. Активна до кон
ца сентября— начала октября.

Монгольская жаба Bufo r a d d e i .  Заселяет степи с водоемами 
(озера Баргойские, Гусино-Убукунской группы), отбытые участки в 
лесостепи и южной части тайги, долины р ек . На Селвнгинском средне
горье живет на больших сухих полянах в сосновых лесах, на окраинах 
полей, в населенных пунктах речных долин. Северный предел распро
странения совпадает с границей лесостепи, на юге тайги сохрани
лась в долинах рек, соединяющих эти зоны (Темника,.Уды, низовье 
Селенги), единично -  на лесных болотах вблизи долин. Активна до 
начала октября. ,

Дальневосточная квакша НуХа jap o n lca . Преимущественно в кус
тарниковых и лесных зарослях на берегах водоемов в лесостепи и 
степи, обычна в долинах Селенги (на север -  до устья р .  Уды), Ки- 
рана, Чикая, в  нижнем течении Темника; на Джиде редка. В сплошной 
тайге не обнаружена, но кое-где живет на юге этой зоны в долинах 
р ек . Севернее Улан-Удэ сохранилась только в межгорных котловинах 
с относительно теплым климатом -  Баргузинской и Шуйской (Лямкин, 
1969). В некоторые годы бывает многочисленна (1970, 1971 г г . ) .
В паводки держится на кустарниках и деревьях. Активна до конца

211



сентября.
Монгольская ящурка в r e a las argue - характерный обитатель 

лесостепи и степи Селенгинского среднегорья. Держится на степных 
склонах сопок с развитым травянистым покровом и мелкими кустарни
ками, на аналогичных склонах приречных террас рр . Селенги (сред
нее течение, почти до Улан-Удэ), Чикая (нижнее течение, Кяхтинский 
район), Кирина, Джиды. В речных поймах ее нет. Активна до конца 
сентября.

2ивородящая ящерица L a c e r ta  v iv lp a r a .  Во всех ландшафтах, 
в степях преимущественно вблизи водоемов или кустарников. Частые 
паводки, характерные для Забайкалья, переносит плохо, поэтому в 
поймах рек и на островах обычно отсутствует. На склонах террас 
обычна. Активна до конца сентября — начала октября.

Далласов щитомордник A gkistrodon  h a ly s .  Почти все биотопы 
горной лесостепи и степи, в важной тайге предпочитает безлесные 
убуры, особенно с выходами горных пород, склоны террас речных до
лин. В мае-июне концентрируются на хорошо прогреваемых склонах, в 
июле чаще встречается в поймах рек . Активен, в зависимости от по
годы, до средины или конца сентября.

Узорчатый полоз E laphe dione обычен в степях (в кустарни
ковых и каменистых залеж ах). Встречается на окраинах полей, в з а 
росших кустарниками долинах р р . Селенги (кроме низовьев), Джиды, 
Чикоя, низовьях Темника, на сухих полянах в сосняках южной и цент
ральной частей Селенгинского среднегорья. Активен до средины — 
конца сентября.

Уж обыкновенный M atrix  n a t r i x . В юго-западном Забайкалье, 
у восточной границы ареала, очень редок. Единичные особи найдены 
в долинах степных и лесостепных речек среднего течения р .  Селенги, 
в низовьях ее притоков -  Джиды, Темника, Чикоя, в Гусиноозерской 
котловине.

Гадюка обыкновенная v ip e ra  berue -  в Забайкалье, особенно 
южном, редкий вид, придерживается долин лесных речек.

Кроме перечисленных видов, вполне вероятно обитание вблизи 
Байкала прыткой ящерицы L a c e r ta  a g i l i e ,  которая неоднократно 
добывалась на юго-западном побережье, даже в Баргузинском заповед
нике (Литвинов и Швецов, 1967). Никольский, Ельпатьевский и д р . 
указывают для рассматриваемой территории также обыкновенную жабу, 
ордосскую ящерицу Erem lae b re n c h le y i  И пеструю круглоголовку 
P hrynocepba iu s v e r s i c o lo r .  Мы не добыли их; не встречали этих ви

дов и бывавшие в Бурятской АССР зоологи Т.Н.Гагина и Н.Н.Щербак 
(личные сообщения).
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Таким образом, самая богатая герпетофауна (10 видов) отмече
на в Селенги иском среднегорье, особенно в лесостепи и речных доли
нах, которые способствуют и межзональному контакту животных.

Э. А. Ш е б з у х о в а

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ШЯСА ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ. ЛЕСОВ
И ОСТЕПНЕННЫХ ЛУГОВ В ШНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Адыгейский педагогический институт, Майкоп

Меловой хребет и подножье Скалистого хребта от 500-700 
до 1400-1700 м над ур . м. в пределах рассматриваемой территории 
образуют смешанный пояс широколиственных лесов и остепненных лу
го в . Максимальная среднегодовая температура воздуха здесь 1 2 .8 ,ми
нимальная - 2 . 0 ,  среднегодовая 6 .9 % . Природные комплексы пояса 
включают следующие лаадшафты: населенные пункты, буковые и буково
грабовые леса, искусственные лесные насаждения, бстепненные луга 
и обрабатываемые поля.

По литературным данным (Никольский, 1913; Терентьев и Чернов, 
1949; Немченко и Темботов, 1959) и нашим наблюдениям, в этом поя
се отмечено 7 видов пресмыкающихся (прыткая ящерица, кавказская 
скальная ящерица, веретенница, водяной и обыкновенный ужи, медянка, 
степная гадю ка), из них в остепненных лугах -  четыре (прыткая яще- 

,  рица, веретенница, медянка и степная гадюка), в лесонасаждениях -  
прыткая ящерица и медянка, в  буковых и грабовых лесах с сомкнув
шейся кроной -  прыткая ящерица и веретеница. В грабово-дубовых 
лесах с развитым подлеском и густым травостоем встречаются прыт
кая ящерица, веретенница, медянка, степная гадюка;в скалах и ка
менистых осыпях многочисленна скальная ящерица, встречается медян
ка, степная гадюка и прыткая ящерица , в приусадебных участках и 
на обрабатываемых полях только прыткая ящерица.

Наиболее высокая численность пресмыкающихся наблюдается на 
остепненных лугах . В окрестностях с . Сармаково на 1 га  в общей 
сложности приходится 256 особей; из них на долю ящериц -  215 осо
бей, с биомассой 4300 г .

Из 7 видов пресмыкающихся, зарегистрированных в поясе широко
лиственных лесов и остепненных лугов, многочисленны прыткая и 
скальная ящерицы, обычны веретенница и степная гадюка, редки -  во
дяной и обыкновенный ужи и медянка.
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G. А. Ш е п и л о в

О СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ГЮРЗЕ 

Ташкент

Ежегодный отлов гюрзы для промышленной добычи яда , сокра
щение ее  ареала деятельностью человека уменьшают численность этой 
змеи. Она придерживается гор и предгорий, а  на юге Средней Азии 
встречается и на равнинах. Местами з а  4-5 часов можно встретить 
до 20 особей. Активна с марта по октябрь. Поедает 75 видов живот
ных. Вредит животноводству, так, в совхозе "Кзыл-ча" Самаркаадской 
области с 1954 по I960 г., от укусов гюрзы погибло 848 овец, 9 ко
ров, 3 лошади и 1 верблвд.

Анализ причин гибели змей в питомниках показал , что содержа
ние в клетках и вольерах не обеспечивает необходимых условий жиз
ни. (Продолжительность использования змей в неволе -  8 .8  месяцев).
В последней декаде ноября 1964 г .  на южных склонах Нуратау нам 
удалось найти и раскопать 5 зимних убежищ, из которых было добыто 
53 гюрзы различного пола и возраста. Тщательное описание зимовок 
позволило выделить 3 типа убежищ, из которых один технически мо
жет быть выполнен в вольере. Плотность гюрзы на отдельных участ
ках в природе, сравнимых по площади с существующими ныне вольера
ми (800-1350 кв.м), не превышает 20 особей, тогда как в вольерах 
содержат 150-800 . Количество продуцируемого здоровой гюрзой ад а  
возрастает с повышением интенсивности питания.

Спаривание змей -  наиболее трудный процесс в условиях неволи. 
Инкубация яиц возможна искусственным путем, хотя он не представ- ”  
лнетса перстактивнш , так  как своевременный сбор яиц весьма за 
труднителен и при вольерном содержании змей зачастую просто невоз
можен. В пустотах между камнями разрушенных строений в горах об
наружены 3 кладки гюрзы. В двух оказались оболочки яиц, в треть
ей, найденной в середине июля 1969 г . ,  было 14 яиц с эмбрионами 
на первых стадиях развития. Основная трудность выращивания молод
няка гюрзы в неволе заключена в подборе животной пищи для молодых 
змей.

Необходимо (в идеале) создание помещений с искусственным кли
матом. Самым разумным в настоящее время было бы устройство экспе
риментальных и промышленных питомников в местах обитания этой 
змеи. Это позволит увеличить продолжительность жизни змей в нево
ле, повысить выход яда, наладить воспроизводство поголовья и ,с а 
мое главное, изучить хотя бы абиотические условия их существования.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕНА У СЦИНК0В0Г0
И ГРЕБНЕПАЛОГО ГЕККОНОВ

Институт физиояогив им. И.П.Павлова АН СССР,
Ленинград

Важнейшим показателем общего физиологического состояния 
организма,и в частности его  теплообмена, считается температура 
■тела. Ее измерение, однако, производится ооычно лишь в одной ка
кой-либо его  части (в  прямой кишке, в ротовой полости, у человека 
чаще в подмышечной области). Такие данные достаточно объективны и 
стандартны, но они не отражают сложную динамику термического со
стояния организма. О последней можно лучше судить по картине топо
графического распределения величин, характеризующих температурные 

;■уровни разных участков поверхности тела и сопоставляемых с показа
телями ректальной или оральной температуры. В настоящее время эти
ми показателями широко пользуются в медицине и в физиологии чело
века и животных. Однако среди последних в таком плане обычно ис
следуются лишь млекопитающие и редко птицы. В целях углубленного 
изучения теплообмена у земноводных и пресмыкающихся данная мето
дика была применена Л.И.Хозацким (1959). Мы продолжили эти иссле
дования, избрав в качестве объектов некоторых ящериц пустынной зо
ны, работа с которыми проводилась нами в разные годы непосред
ственно в Кызыл-Кумах, а  также с привезенными оттуда этими живот
ными в лабораторных условиях, в Ленинграде. Среди полученных ваш  
материалов особое внимание обращают на себя данные, касающиеся 
оливкового ( Teratoeclncus sc incus) и греб не палого (Croesobamon 
emrenanni) гекконов.

Одной из особенностей "карты" температур поверхности тела 
ияявяяннг гекконов следует считать незначительный градиент темпе
ратурных уровней разных участков тел а . Различия между крайними 
значениями этих уровней, как правило, не превышают 1 .0 - 1 .5 ° ,тогда 
как у других ящериц (агам,круглоголовок, ящурок) данный градиент 
определяется-не сколькими градусами. Другая особенность заключает
ся в  том, что в нормальных условиях средняя температура поверхно
сти тела оказывается равной температуре окружающего воздуха или 
даже на 0 .5 -1 .5 °  я д »  ее , лишь отдельные "тепловые точки" иногда 
несколько превышают температуру воздуха. У животных, подвергавшихся 
линьке, температура поверхности тела всегда была заметно ниже тем
пературы воздуха. Это же отмечалось и в тех случаях, когда повзрх-

А. И. Щ е г л о в а ,  В. К. Т р у с о в а
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ность тела гекконов несколько смачивалась или они рылись во влаж
ном песке.

Отмеченный низкий уровень температуры тела (значения ректаль
ной температуры близки к показателям температуры кош ) обоих гек
конов, неожиданно "сближающий" их в этом отношении с земноводными, 
находит свое объяснение в осооенностях строения кожных покровов и 
их васкуляризации у этих ящериц. В свое время Л.И.Хозацким (Kho- 
ea tzky , 1959) у сцинкового геккона была обнаружена способность к 
кожному дыханию, что у некоторых пресмыкающихся ( черепахи-трионик- 
сы, некоторые змеи) имеет место (Хозацкий, х967). Позже такая же 
спосооность была установлена им и в отношении гребнепалого гекко
на (устное сообщение). В связи с данным оостоятельством покровы 
этих ящериц оказываются необычайно для пресмыкающихся тонкими и 
достаточно проницаемыми как для газов, так и для воды. Последнее 
обстоятельство приводит к значительному испарению через кожу воды, 
содержащейся в организме, что, соответственно, и обусловливает за 
метное понижение температуры поверхности тела . Факт выведения ор
ганизмом воды через кожу был подтвержден для сцинкового геккона 
данными о накоплении в  его покровах гиалуронидазы (Долинин, 1967). 
Вероятно, то же имеет место и у гребнепалого геккона.

Отмеченные выше особенности объясняют, почему гребнепалый и 
особенно сцинковый гекконы являются строго ночными животными и, 
обитая в песчанной пустыне, придерживаются своих убежищ, устраи
ваемых на значительной глубине, где в песке накапливается конден-/ 
сационная влага. О необходимости для них влажного субстрата свиде
тельствуют и наши опыты в почвенном гидроградиентном приборе, в  
котором гекконы выбирали преимущественно зоны с увлажненным а е с -  
ком. Сказанным объясняется и губительность воздействия на обоих 
гекконов высокой температуры, ф и  температуре почвы 60° они гиб
нут в течение 1-2  мин., тогда как другие ящерицы живут при этом 
до 5 мин. и более.

0 . Ш. Ш у к у р о в

ЗМЕИ ЗОНЫ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ АМУДАРЬИ 

Туркменский педагогический институт, Чарджоу

Сборы и наблюдения систематически проводились с I960 г .  
В Туркмении известно 38 видов змей, из которых 13 встречаются в 
'районе среднего течения Амударьи.

216



Удавчик песчаный s ry x  m i l i a r i a  встречается повсеместно. 
Активен с апреля до конца октября. Основная пища: степная агама и 
другие ящерицы, мелкие птицы и зверьки. Враги: кобра, варан, еж и 
хищные птицы.

Водяной уж M atrix  t e s a e l l a t e  распространен в долине Аму
дарьи повсеместно, где есть вода. Появляется в середине марта, а 
bs теплые зимы единичные особи встречаются в январе-феврале (г .Ч ар
джоу) . В желудках 12 ужей, пойманных 10 июня I960 года в колхозе 
им. Куйбышева Чаршангинского района, оказались 10 фазанов длиною 
в 3-13 см, а в одном -  озерная лягушка.

В окрестностях пос. чаршанга 2 мая 1964 г .  пойман серый ва
ран, в желудке которого обнаружен водяной уж.

Поперечнополосатый волкозуб Lycodon s t r l a tu e  найден здесь 
впервые. Встречается в предгорьях, в культурной зоне и в населен
ных пунктах (поселок Фараб, колхоз им. Халтурина чарджоуского 
района).

Полоз поперечнополосатый Coluber k a r e i in i  добыт в Ташраба- 
де, в Бургучи, Кызыл-Аяке, Халаче, Эгрыягыре, Кыркуйлы, Бурдалыке, 
Культок, Карабекауле, Саяте, Чарджоу, Фарабе, Кабаклы, Дарган-Ата, 
в окрестностях озера Данишер, Шейхарык. Таким образом, он распро
странен от Келифа до Дуе-Боюне. Местообитание повсеместно, хроме 
поймы реки. Встречается с конца марта до ноября. Питается различ
ными ящурками, гребнепалыми гекконами, иногда степной агамой.

Полоз разноцветный C oluber r a v e r g i e r i .  Добыто несколько эк
земпляров в Чарджоуском районе и в окрестностях г .  Чарджоу.

Полоз пятнистый C oluber t y r l a .  Найден в Аккумолам, Керкичи, 
Эгрыягыр, Кыркуйлы, в горах Донгузсырт, в  Карабекауле, Саяте, Чар
джоу, Фарабе, Усты, Хаджакенепси, Кабаклы, Дарган-Ата Появляется 
после зимовки в марте. В желудке обнаружены: степная агама, быст
рая ящурка, остатки мелких зверьков.

Афганский литоринх Lytorhynchua ridgewayl. Найден 21 мая 
1967 г .  мертвый экземпляр у озера Большой Часкак Керкивского р -н а . 
Пойман перед закатом солнца 23 мая 1967 г .  в Саятском районе, 30 
апреля 1968 г . ,  обнаружен в норе грызуна на твердой почве возвы
шенности Илман-Кая в Дейнауском районе. Последний1экз. длиною в 
310 мм -сам ка  с мелкими фолликулами. В его желудке была неперева
ренная взрослая сетчатая круглоголовка. Афганский литоринх в 
названных пунктах отмечается впервые.

Полоз узорчатый Kiaphe d ione. Добыт мною в Пальварте, Кара
бекауле, Саяте, Чарджоу; придерживается обрабатываемых земель и 
зарослей в долине Амударьи. У пойманного 13 октября в желудке ока-
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запись 2 домовые мш и.
Бойга B oiga tr ig o n a tu m . Сотрудники Чарджоуского отделения 

противочумной станции добыли I  эк з . на берегу Амударьи в г .  Чард
жоу (устное сообщение).

Стрела -  змея Psam aophle i l n e o l a tu e .  Распространена повсе
местно. Активна с середины марта по октябрь, в некоторые годы -  в 
ноябре и в начале декабря.Питается различными ящурками, круглого
ловками, изредка степной агамой, браги: хищные птицы и варан.

Кобра среднеазиатская H aja n a ja  o x la n a  и гюрза V lp e ra  
l e b e t i n a . Сведения об этих видах изложены в статьях шукурова @.965, 
1966).

Эфа песчаная ВсЫ в c a r ln a tu e .  Распространена по правому 
берегу Амударьи от Культока до Акрабеда, а по левому -  от Кызыл- 
Аяка до Испаза Дейнауского р -на, в окрестностях Чарджоу не встре
чалась.

Н. Н. Щ е р б а к

актуальные; вопросы изучения пресмыкающихся

ФАУНЫ СССР

Институт зоологии АН УССР, Киев

Подъем герпетологических исследований в нашей стране на
чался с середины 50-х годов. В настоящее время ощущается недоста
точная координация изучения герпетофауны. Повшение уровня науч
ных работ настоятельно диктует необходимость разработки новых 
программ, особенно по узким группам, отвечающих современным тре
бованиям.

Фаунистика и систематика. Список видов герпетофауны СССР уве
личился в настоящее время до 132 (Даревский, 1967) против 125 
(Терентьев, Чернов, 1949). Возможны и дальнейшие находки новых 
для нашей фауны видов на юге Средней Азии и Дальнем Востоке. Уже 
сейчас остро ощущается отсутствие нового академического опреде
лителя пресмыкающихся и земноводных СССР. За послевоенные годы 
была опубликована только лишь одна сводка, посвященная ревизии 
скальных ящериц (Даревский, 1967), и закончена монография по ящур- 
кам Палеарктики (Щербак, 1971). На очереди проведение ревизии та 
ких запутанных групп, как род Phrynoce phalue} некоторых гекко
нов и ряда других.

В дореволюционные годы отечественные исследователи изучали
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герпетофауну сопредельных стран. Подобные работы в настоящее вре
мя практически не ведутся, хотя до сих пор очень слабо изучены в 
герпетологическом отношении наши ближайшие соседи: Иран, Афгани
стан -  на юге, МНР и КНР -  на востоке. Советским специалистам сле
дует также планировать экспедиции для исследования герпетофауны 
дружественных стран ближнего Востока и Африки. В музея нашей стра
ны в последние годы стихийно попадают коллекции и з -за  рубежа, од
нако у нас нет руководств и определителей для работы с экзотиче
ским материалом. Упорядочение систематики отдельных групп, состав
ление каталогов и определителей по мировой фауне -  задача, требую
щая внимания советских герпетологов. Весьма запущена у нас работа 

щ в области внутривидовой систематики, построения объективных фи
логенетических систем, изучения популяционной изменчивости. При 
^отсутствии работ систематиков утрачивается смысл многих экологиче- 
!ских и морфо-физиологических исследований, "маркированием" изучае
мой пробы является ее точное описание методами систематики. Отсут
ствие данных по внутривидовому анализу тормозит развитие исслвдо- 

] ваний по зоогеографии, вопросам формообразования, проблеме вида, 
эволюционной теории.. Исследования систематиков должны проводиться 
только на серийном материале с применением математических и других 
современных методов.

Развитие биохимических и цитологических методов исследования 
(в частности, изучения белкового состава сыворотки крови электро
форезом, иммунологических особенностей желточ||ого белка, сравни
тельного изучения антигенных свойств тканей и д р .)  не должны рас
сматриваться панацеей для выяснения всех запутанных вопросов.Сле
дует вока воздержаться от широкой рекламы так называемых новейших 
методик, а  осторожно продолжать их поиски и проводить подобные 
работы при наличии соответствующего технического оснащения. Ничто 
так не компрометирует поиски новых путей, как кустарщина и низкая 
квалификация экспериментатора. #

интересные результаты следует ожидать от постановки широкого 
эксперимента в природе. Например, фенотипическую природу отдель
ных признаков, характер их изменчивости, а также вопросы гибриди
зации можно выяснить путем опытов по акклиматизации разных попу
ляций рептилий в изолированных биотопах. Получение достоверных 
данных по филогении рецентных видов и групп пресмыкающихся связа
но с расширением изучения палеогеновых, неогеновых и антропогено- 
внх форм. Пока наиболее ценные для систематика ископаемые остатки 
мелких видов вследствие несовершенства методики раскопок усколь
зают из рук ученых. Желательно получение подобного массового ма
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териала, особенно из Закавказья я  республик Средней Азии.
Практически у нас еще до сих пор отсутствуют правильно карти

рованные ареалы большинства ввдов пресмыкающихся (с  указанием пун
ктов находок и кадастра). Предстоит также провести большой объем 
работы по изучению распределения вида внутри ареала. При этом важ
но отмечать ограничительные факторы, которые могут быть различны
ми для отдельных видов.

Стации и биоценозы, имеющиеся во многих работах описания мест 
обитания не могут дать удовлетворительное представление об эколо
гии животного без количественных данных. Разнобой в методиках ко
личественного учета (авторы часто не дают описания своей методики) 
делает эти материалы несравнимыми, многократно повторяемый учет 
дает представление о суточном цикле активности, используется при 
определении границ отдельных популяций, изучение динамики числен
ности облегчает решение вопроса о сезонных и суточных миграциях. 
Весьма перспективно в практическом отношении выяснение биоценоти- 
чеокой роли рептилий. Интересные данные следует ожидать от изуче
ния экологических и физиологических различий близких видов, оби
тающих симпатрячески.

Отношение к  температуре. Изучение отношения к температуре да
ет  сведения для выяснения характера распространения, сезонного и 
суточного цикла активности, отологических особенностей. Очень пер
спективным в методическом отношении является разработка и примене
ние радиотелеметрических измерений температуры тела пресмыкающихся.

Питание, Анализ содержимого желудков и составление простран
ных таблиц (подобные материалы накоплены в достаточной степени)не- 
достаточны для выяснения питания. Определение фактического значе
ния пресмыкающихся на основании содержимого желудков будет непол
ным без учета биомассы и численности поедаемых животных, а  танке 
уровня энергетического обмена оамого хищника.

Размножение и темп роста. За  последние годы для многих видов 
установлены сроки развития гонад, их динамика, продолжительность 
инкубационного периода, количество яиц в кладке или число детены
шей в помете. Недостаточно сведений о половом и возрастном соста
ве популяций, не всегда мы располагаем надежными критериями опре
деления пола (без вскрытия), еще неясно, каково соотношение потен
циальной и реализуемой рефодуктивной способности. Наличие яиц в 
яйцеводах не всегда совпадает со сроками откладки яиц, так как 
они могут сохраняться в яйцеводах длительное время ( C agle, T ihen, 
1948). Мало известно, существует ли корреляция между спариванием и 
овуляцией. Известно, что самки некоторых змей могут откладывать
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яйца спустя восемь лет после спаривания (Даревский, i9 7 I ) . Неиз
вестно количество кладок даже у весьма обычных видов. Заключение 
о количестве яиц в кладке по их количеству в яйцеводах или гнез
довой камере может быть ошибочным, учитывая, что кладки бывают 
порционными, овуляция очень растянутой, а  в гнездовую камеру яй
ца откладывают иногда несколько самок. Необходимо выяснить для 
каждого вида корреляцию между репродуктивной способностью, возра
стом и размерами самки. Различные формы яиц пресмыкающихся вынуж
дают исследователей использовать, кроме их длины и веса , еще и 
показатель объема. Очень важно установить, в какой стадии развития 
откладываются яйца (возможность обнаружения яйцеживорождения у не- 

. которых видов). Не изучено влияние температуры в период инкубации, 
причины смертности в эмбриональном периоде. Следует отметить не- 

• достаточное развитие лабораторных методов изучения размножения 
' (сроков беременности, инкубации и т . д . ) ,  а также закономерностей 
’ роста и определения возраста.

, Враги и паразиты. Имеющиеся списки врагов пока не дают отве- 
; та  на вопрос, какая часть популяции рептилий и когда элиминирует- 
' ся, является ли данный хищник ограничивающим популяцию. Неясно 

количественное влияние абиотических факторов и человека. Сведения 
о видовом составе паразитов пресмыкающихся имеются только для 55 
видов фауны СССР (Шарпило, 1967, 1968). Наименее изучены в парази
тологическом отношении пресмыкающиеся Закавказья.

Этология, индивидуальные участки обитания. Эти вопросы наи
менее изучены. Для выяснения способов репродуктивной изоляции бли
зких форм необходимо изучение особенностей брачного поведения.Где 
и каким способом откладываются яйца, какие факторы определяют ме
сто откладки яиц, возвращаются ли самки к своим кладкам, проявля
ет  ли самка какие-нибудь особенности в поведении в связи с  бере
менностью, имеются ли формы группового поведения, существует ли 
общественная иерархия и ее влияние на расселение особей, каково 
оборонительное и агрессивное поведение особей -  вот только неко
торые вопросы, требующие своего разрешения. Большую помощь здесь 
может оказать мечение, наблюдение за  животными в условиях терра
риума. Большой прогресс в изучении миграций и индивидуальных уча
стков обитания достигнут за  рубежом с помощью миниатюрных радио
передатчиков и последующей пеленгации их сигналов, а также мече- 
ния миниатюрными контейнерами с радиоактивными изотопами.

Яды змей и их использование. Имеются два аспекта данной проб
лемы: с одной стороны, следует искать пути рационального исполь
зования змеиных адов, с другой сохранения численности змей. Все
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еде существует угроза перепромысла ядовитых змей, продолжитель
ность их жизни в серпентариях весьма коротка, несовершенна мето
дика взятия я д а . Перспективно изучение возможности организации 
змеиных заказников и взятия яда в условиях вольного содержания жи
вотных. Нецелесообразны длительные транспортировки змей и переме
щение их в другие климатические зоны (например, гадюк из Белорус
сии и Украины в Ташкент и Фрунзе). Здесь может быть полезной орга
низация зональных змеиных ферм на базе заповедников в  европейской 
части СССР.

Охрана пресмыкающихся. Снижение численности рептилий в свя
зи с окультуриванием ландшафта в  какой-то степени неизбежно. С 
другой стороны, -  снижение их численности происходит неравномерно. 
Вели в  отношении сохранения отдельных видов в природе не будет до
стигнуто прогресса, еще более возрастает значение сохранения их 
коллекций в музеях. Музеи в этом плане -  последняя линия обороны 
в деле охраны природы.

Изучение тех или иных видов необходимо проводить комплексно . 
(например, систематиком, экологом и паразитологом), обработанный 
материал, при отсутствии соответствующих хранилищ необходимо пе
редавать в фонды музеев Ленинграда, Москвы, Киева.

М. И. Щ е р б а н ь

О ВЩ0В0М СОСТАВЕ ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ужгородский государственный университет

*
Исследованиями 1969-1972 г г .  охвачены все районы обла

сти, собрано более двух тыс. земноводных и пре смыкающихся. Обра
ботка проводилась по методике Терентьева и Чернова (1949) и Щер
бака (1966). Часть материалов обработана биометрически. Просмот
рены и частично обработаны коллекции Института зоологии АН УССР 
и АН СССР .

Для Закарпатской области известны следующие 16 видов земно
водных: обыкновенный, гребенчатый, карпатский я  альпийский трито
ны ( T r itu ru e  v u lg a r is ,  Т. c r l e t a tu s ,  Т. montandoni И T .a lреa t
r i a )  , саламандра ( Salamandra sa lam andra), краснобрюхая Я желто

брюхая жерлянки ( Bombina bombina и B .v a r ie g a ta )  .чесночница 
( P e ioba tee  fu e c u e ) , обыкновенная и зеленая жабы ( Bufo bufo а  
В. V i r id ie ) , квакша ( Hyla агЪогеа),прудовая, остромордая, тр ава-
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•х ’пая и прыткая лягушки (Капа esculents, R. te rres trie ,R .ten p o ra rla  
ft R* dalmatina) и 10 видов пресмыкающихся: прыткая, зеленая я жи
вородящая ящерицы ( Lacerta v i r id ls ,  L. a g ilie  и L. vlvipara) ,ве- 
ретеннца (Anguis f ra g i le ) ,  обыкновенный и водяной ужи (H atrlx  
Batrlx и Н. ta s e a lla ta ) , медянка ( Coronal la  aue triaca), эскула- 
BOB полоз (Rlapha long! в alma), обыкновенная гадюка (Vipera berue)
■ болотная черепаха ( Bmys o r b ic u la r is ) .

Относительно ограниченными ареалами обладают гребенчатый три
тон, квакша, чесночница и краснобрюхая жерлянка. Среди земноводных 
Области представлены палеарктические виды (обыкновенный и гребенча
тый тритоны, прудовая и остромордая лягушки), средиземноморские 
(альпийский тритон, саламандра, квакша) и западноевропейские (жел
тобрюхая жерлянка, чесночница, обыкновенная жаба). Эндемик Карпат -  
|> карпатский тритон, не выходящий в своем распространении з а  пре
делы карпатской дуги . Сравнительно большое число видов амфибий 
j i  рептилий, обитающих на небольшой по территории Карпатской обла
сти , можно объяснить влажным и теплым климатом, наличием трех ланд
шафтно-географических зон (равнинная, предгорная и горная), разно- 
|образиеы природных условий и срединным положением области в Ввро- 
|п в .  Большинство видов земноводных встречаются одновременно в не- 
I скольких зонах (желтобрюхая жерлянка, травяная и прудовая лягушки, 

саламандра, обыкновенный тритон). К одной-двум зонам приурочены 
карпатский и альпийский тритоны, остромордая и прыткая лягушки) 
Разнообразие пресмыкающихся, как и земноводных, объясняется наличи
ем в каждой природной зоне многих стаций и смешением различных зо о - 
географических элементов. К средиземноморским видам из них отно
сятся .зеленая ящерица и эскулапов полоз; к западноевропейским -  
черепаха, веретеница , водяной уж и медянка; к палеарктическим -  
прыткая и живородящая ящерица и обыкновенный уж. Последние три ви
д а , а  также веретеншща и гадюка встречаются во всех зонах. Толь
ко к равнинной зоне приурочена черепаха, зеленая ящерица и водя
ной ух, а  только к  предгорной и горной зонам тяготеют эскулапов 
полоз, прыткая ящерица и медянка.Все виды, за  исключением зеленой 
ящерицы и черепахи, переходят через Карпатский хребет.
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3 . Л. Щ у п а к

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ПОПУЛЯЦИИ ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР,
Свердловск

В связи с изучением взаимосвязи экологической структуры 
популяций и их генетического состава (Шварц, Гурвич, Ищенко, Со- 
син, 1972) важно выяснить экологические следствия изменения фе
нологии размножения исследуемых животных. Мы поставили перед собой 
задачу изучить возможное влияние изменения сроков размножения ля
гушек на дальнейший ход развития генерации. Естественно предполо
жить -  чем позже лягушка откладывает икру, тем позже закончившие 
метаморфоз сеголетки выйдут на сушу. Но так как скорость развития 
личинок определяется совокупностью факторов (температура воды в 
разное время жизненного цикла личинки, кормность водоема, плот
ность популяции), можно полагать, что запаздывание размножения не 
всегда приводит к соответствующему запаздыванию выхода сеголеток 
иа сушу. Период икрометания у остромордой лягушки в среднем Ю -12 
дней. Чтобы усилить уже имеющиеся различия в фенология развитиям  
экспериментальный водоем, из которого предварительно была удалена 
вся икра, поместили четыре самые поздние кладки. Таким образом, 
мы искусственно создали микропопуляцию, сеголетки которой являют
ся потомством лягушек, приступивших к размножению последними.

Исследования показали, что в экспериментальном водоеме особи 
быстрее развивались, скорость их роста оказалась значительно вы
ше и сеголетки вышли на сушу на 20 дней раньше, чем в контроле,и 
при больших размерах тела сеголеток. Отсюда следует, что в природ
ных условиях изменение срока икрометания может иметь разнообраз
ные и непредвиденные последствия. Причины полученного нами пара
доксального результата не выяснены.

Учитывая, что исходная плотность головастиков в эксперимен
тальном водоемз примерно соответствует оптимальной для этого ви
да, можно полагать, что ускоренное развитие связано с более высо
кой температурой. Однако мы не делаем акцент на этом утверждении, 
считая главным результатом эксперимента доказательство противоре
чивого действия поздних сроков икрометания. Это должно быть учте
но в опытах по изучению экологических предпосылок изменения гене
тической структуры популяции.

Генетический состав сеголеток контрольных и эксперименталь-
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ного водоемов оказался различным, достоверность различия на уров
не 99.995?. Это подтверждает ухе имеющиеся наблюдения о значитель
ных отличиях в генетическом составе различных микропопуляций еди
ной популяции (Шварц, Гурвич, Ищенко, Сосин, 1972). Так как число 
кладок в экспериментальном водоеме мало, мы не имеем основания 
утверждать, что указанные отличия определяются разными сроками 
икрометания.

С . М. Э ф е н д и е в ,  В.  Г.  И щ е н к о

О НЕКОТОРЫХ М0РФ0ФИЗИ0Л0ГИЧВСШ ОСОБЕННОСТЯХ ГОРНЫХ 
ПОПУЛЯЦИЙ ДВУХ ВИДОВ АМФИБИЙ КАВКАЗА

Госохотоинспекция, Нальчик; Институт экологии растений 
и животных УВД АН СССР, Свердловск

В течение I970-X97I г г .  изучались морфофизиологические 
особенности популяций зеленой жабы и малоазиатской лягушки в усло
виях Северного Кавказа. Обследовано более 500 взрослых лягушек и 
130 хаб, и  соответственно £200 в  350 сеголеток.

Для горных (2400 м) и равнинных 1560 м) популяций жабы не об
наружено резких морфофизиологических отличий. Горные популяции ха
рактеризуются лишь несколько большими относительными размерами 
сердца ( 9 .9 - I I . 8 ? ,против 7 .3 -7 .4 )  и более коротким кишечником 
(2035? против 292). Все лягушки характеризуются примерно одинаковы
ми относительными размерами сердца t.3 .60-4 .55^»), печени (4 5 .8 -  
89.05?) я  почек (2.4-3.5ЯЦ), но у горных популяций, как и у зеленой 
жабы» более короткий кивйчник (161-1645? против 2 1 1 ). Для горных 
(2500 м) и предгорных (860 м) популяций малоазиатской лягушки ха
рактерно одинаковое содержание гемоглобина в крови (4 1 .0 -4 2 .Ш .

Для лягушек, обитающих на разных высотах, характерно завер
шение метаморфоза при разных размерах тела: на высоте 1500м сред
няя длина тела только что окончивших метаморфоз особей равна 
18 .7  мм; на 1800 м -  16.2 ю ц  на 2400 м -  1 5 .0  мм в  на 2500 м -  
1 4 ,0  мм. При этом способность накапливать резервные питательные 
вещества молодыми особяыд в наибольшей мере характерна для высоко
горных популяций. При завершении метаморфоза на высоте 1500 м от
носительные размеры печени у сеголеток в среднем равны 28.15?, а  
на высоте 2500 м -  4 4 .5 .

Относительная морфофизиологическая схожесть популяций мало
азиатской лягушки позволяет думать, что приспособлв ние к горам у
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этого вида перешагнуло морфофизиологический уровень и осуществля
ется , по-видимому, на тканевом.

К. Б . Ю р ь  е в

О ПЕРВОЙ ГЕРПЕТОЛОГИЧЗС КОЙ КОЛЛЕКЦИИ В РОССИИ

Зоологический институт АН СССР

В 16>98 году Петр I  привез из своего первого путешествия 
в Европу и передал в Аптекарский приказ небольшое собрание есте
ственно-исторических экспонатов. К сожалению,о составе их не со
хранилось сведений. Именно это собрание было полошено Петром в ос
нову созданного им первого публичного музея -  Кунсткамеры, которое 
он неустанно пополнял как путем покупки коллекций заграницей, так 
и планомерным собирательством внутри государства. Кунсткамера была 
основана в 1714 году, и уже в 1716 она обогатилась приобретением 
всемирно известного по тому времени собрания амстердамского апте
каря Альберта Себы (1665-1736), состоявшего из большого количе
ства естественно-исторических, этнографических и художественных 
экспонатов. Как показывает анализ сохранившейся в Библиотеке 
АН СССР описи этой коллекции, она включала 170 экземпляров земно
водных и пресмыкающихся, а именно: ЪЗ ящерицы, 76 змей, XX кроко
дилов, 7 черепах, 22 бесхвостых и 4 хвостатых земноводных, всего 
не менее 120 видов животных, иреди них несколько видов гекконов, 
сцинков, варанов, летающий дракон, крокодилы и кайманы, удавы и 
питоны, гремучие змеи, кобры, американская пипа. В основном экзем
пляры коллекции происходили из тропических областей Старого и Но
вого Света: Beст-Ивдии,Суринама, Бразилии, Ныса Доброй Надежды, 
Гвинеи, Ивдия.Щри Лавки,Явы,Амбойнн.

После продажи коллекции Себа, однако, продолжал свою коллек
ционерскую деятельность и к  концу жизни собрал вторую еще более 
богатую коллекцию. В 1752 г .  это второе собрание было продано на
следниками с аукциона и распылилось по многим музеям мщра. Однако 
составленное Себа описание этой коляекции было им издано ь  четы
рех томах с приложением изображений всех экспонатов (S eba, 1734- 
1765), что позволяет составить представление о видовом соотаве со
брания. В этой, второй колюкции Себа имелось 573 экземпляра зем
новодных й пресмыкающихся, а  именно: 155 ящериц, 348 змей, 10 кро
кодилов, 15 черепах, 36 бесхвостых, 6  хвостатых ж 3 безногих зем
новодных. Идентификация описаний и изображений Себа с современни-
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ми названиями животных, представляющая большие трудности, еще не 
закончена. Однако проведенный родовой анализ позволяет отнести 
герпетологические экспонаты к 64 родам: 22 рода ящериц, 24 змей, 
3 -  крокодилов, 4 -  черепах, в -  бесхвостых, 2 -  хвостатых и 1  -  
безногих земноводных. В географическом отношении они распределя
ются следующие образом:
Европа: Голландия, Франция, Италия, Испания, Португалия и др.
Азия: Армения, Иран, Ирак, Индия, Сиам, Китай с о.Тайвань, Япо
ния, Ява, Щри Ланка (о . Цейлон), Сулавеси (о . Целебес), Амбойна. 
Африка: Гвинея, Мозамбик, Сенегал,Золотой берег, Египет, Берберия, 
Мадейра.
Синая Америка: Куба, Сан Доминго, Ямайка, Панама, Суринам, Брази
лия, Парагвай, Чили и Перу.

Отметим, что из этой, второй коллекции Себа в Россию попало 
всего 3 вкспоната: американская папа н две тропических ящерицы. 
Некоторые экземпляры из собрания Себа сохранились в фондах Зооло
гического института АН СССР и по сей день: две шшы, гигантский 
экземпляр анаконды, геррозавр, зеленая черепаха и др .

Коллекция Себа и изданный им труд всегда привлекали к  себе 
пристальное внимание зоологов. Многие первоописания животных, сде
ланные Линнеем я его  ближайшими последователями, составлены на ос
новании описаний я изображений Себа. Поэтому ссылки на его  сочи
нение не только пестрят в систематических трудах J.8 и 19 веков, но 
не редки и в самых современных монографиях по систематике пресмы
кающихся и земноводных (Merfcen8,1965,1966|Wermuth,1965,1967,1969: 
Petere,1965 и д р .) .

Из сказанного вытекает необходимость дальнейшей работы по 
видовому анализу коллекций Себа. .

\
А. В. Я б л о к о  в

РЕПТИЛИИ И АМФИБИИ КАК ОБЪЕКТЫ МИКРОЭВОЛЮЦИОНЮГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Институт биологии развития АН СССР, Москва

Современный этап развития теории эволюции характерен вы
делением микрозволюционного подхода, связанного с изучением эле
ментарных эволюционных структур, материала и факторов. Теоретиче
ски ясные исходные положения учения о микроэволюции основаны на 
анализе сравнительно немногих генетически изученных форм и модель-
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mix расчетах я экспериментах. Для понимания особенностей эволюции 
(в  том числе и хозяйственно важных объектов) в бы стр меняющихся 
условиях современной биосферы нужно более глубокое знание реаль
ных параметров взаимодействия элементарных эволюционных факторов 
и процессов в ариродних популяциях большого числа видов.

Центральным при изучении не только проблем микроэволвции, но 
и внутривидовой таксономии является популяционный подход, связан
ный с выделением и точным изучением в природных условиях популя
ций и текущих в них процессов, возникающие при этом объективные 
трудности, связанные с невозможностью генетического исследования 
подавляющего большинства видов животных в природе, приводят к необ
ходимости выделения фенетики как направления исследований, методо
логически и идейно близкого генетике, основанного на изучении в 
природе элементарных признаков -  фенов (.Иоганнсен, 1908). Основ
ные направления фенетики -  популяционная морфо-физиология, фено
ге ография и изучение фенофонда -  связаны с исследованиями Хайнке, 
Вавилова, Серебровского и ряда других авторов.

Среди наземных позвоночных амфибии и некоторые виды рептилий 
оказываются, видимо, одними из наиболее перспективных для популя
ционного исследования групп, так как отвечают следующим основным 
требованиям: достаточно многочисленны, доступны и широко распро
странены в  природе; сравнительно малоподвижны; обладают достаточ
но простой популяционной возрастно-половой структурой и сравнитель
но быстрой сменой поколений;допускают экспериментальное исследова
ние; обладают, как щ>авил<} весьма многочисленными, сравнительно 
легко и достаточно точно учитываемыми признаками.

В последние десятилетия в нашей стране и за  рубежом на амфи
биях выполнен ряд очень интересных шкроэволюционных исследований. 
Вщв большее число работ уже выполнено и ведется по микроэволюцин 
рептилий, некоторые виды которых по'ряду признаков оказываются бо
лее перспективными объектами для такого рода исследований (работы 
Мертенса и Рццовановича по ящерицам Адриатики, большой группы аме
риканских исследователей по ящерицам рода O ta и по ужам, Дарев- 
ского и др . по скальным ящерицам Кавказа, Щербака по ящуркам). В 
Институте биологии развития с 1969 г .  развернуты работы по изуче
нию микроэволюции и феногеографии прыткой ящерицы (L ace rta  a g l -  
1 1 в) и близких к ней видов в пределах всего ареала от западных 
границ страны до Прибайкалья. Обработка материала ведется по 82 
признакам фолидоза, промерам тела, особенностям окраски, к  началу 
1972 г .  сотрудниками института собран материал по 40 популяциям; 
в  35 популяциях, кроме того, ведется обор материала, в  основном
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благодаря помощи зоологов университетов и педагогических институ
тов .

В 1971 г .  прыткая ящерица была включена в  программу комплекс
ных исследований "Изучение вида и его  продуктивности в пределах 
ареала" межсекционной рабочей группы Советского национального ко
митета по Международной биологической npo ip am e. Предполагается, 
что координация исследований по атому виду позволит не только вы
яснить особенности протекания процесса микроэволюции, но и полу
чить данные о роли этого фонового вида рептилий степной и лесо
степной зоны в энергетике биогеоценозов. Обработка уже полученных 
данных, касающихся прыткой ящерицы, показывает, что принимаемое 
разделение видового населения на подвиды является значительным 
упрощением реально складывающейся в природе ситуации. Выясняется 
необходимость организации длительных стационарных исследовании в 
ряде подходящих для этого популяций. Важно также установить взаимо
отношения этого вида с близкими алло-и симпатрическими формами 
(полосатая, средняя и зеленая ящерицы). Помимо уже упомянутых при
знаков, к такому исследованию предполагается привлечь иммунологи
ческие, наркологические и этологические характеристики.

Т. Я д г  а  р о в

СОСТАВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ
0 . АРАЛ-ПАЙГАМБАР (БАССЕЙН р .  СУРХАВДАРЬИ)

Р Институт зоологии и паразитологии АН УзССР, Ташкент

Материал собран в октябре 1961 г .  и феврале-декабре 1964 
-1966 г г .  на о . Арал-Дайгамбар и прилегающей пойме р . Амударьи. 
Арал-йайгамбар расположен на высоте 280 м н .у .м . На территории 
острова представлены песчаные и глинистые пустыни и солончаковые 
такыра, в пониженных участках -  туранговые тугаи (заросли тополя). 
На острове нами обнаружено 22 вида рептилий: черепах -  1 , ящериц -  
12, змей -  9 .-

В песчаной пустыне 8 видов (греб не палый геккон, песчаная 
круглоголовка, линейчатая, средняя, полосатая, сетчатая ящурки, 
стрела-змея и песчаная эфа), в глинистой пустыне -  5 (среднеази
атская черепаха, степная агама, серый варан, восточный удавчик и 
поперечнополосатый полоз), на солончаковых такырах -  8 (закаспий
ская круглоголовка, быстрая ящурка, стрела-змея, степная агама, 
восточный удавчик, поперечнополосатый полоз, разноцветный полоз и

229



серый варан),не опесчаненных участках этого биотопа встречаются 
линейчатая н средняя ящуркя и песчаная круглоголовка, в туранговых 
тугаях -  4 (азиатский гологлаз, быстрая ящурха, узорчатый полое и 
среднеазиатская гю рза).

Численность учитывалась на маршрутах обивй протяженностью 
«84 км за 97 дней (весной 258 км за  43  дня; летом 186 км за  31 
день; осенью 96 км за  18 дней; зимой 25 км за  5 дней). Встречено ' 
2924 пресмыкающихся. Из 22 видов рептилий песчаная круглоголовка, 
сетчатая, средняя и быстрая ящурки составляют 64.7% встреченных 
особей. На долю степной агамы, гребнепалого геккона, серого вара
на, линейчатой, полосатой ящурки, закаспийской круглоголовки, во
дяного уха и песчаной эфы приходится 27.1%. Среднеазиатская чере
паха, азиатский гологлаз, желтопузик, восточный удавчик, попереч
нополосатый, разноцветный, пятнистый и узорчатый полозы, стрела- 
змея и гюрза составляют лишь 8.2%.

Пресмыкающиеся Арал-Пайгамбара характерны для песчаных пус
тынь Средней Азии. Представители тугаев и гор здесь малочисленны.
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