
в этих органах . И нтересно отметить, что изменения активности ц-АСТ 
в печени более существенны, чем в мозгу. А нализ полученных данны х 
свидетельствует  о том, что н аи больш ая  активац ия  м-АСТ и Н А Д + — Г Д Г  
н а б л ю д а л а с ь  при 10-минутной экспозиции к а к  в мозгу, т а к  и в печени. 
В этих ж е  услови ях  эксперим ента  активность ц-АСТ и Н А Д Н — Г Д Г  
бы ла  сниженной. Аналогичное соотношение активностей исследуемых 
ферментов н аб л ю д ало сь  в условиях  in vivo при 15-минутном воздейст
вии л азерн ого  света той ж е  интенсивности [7]. П о-видимому, для  акти
вации процессов переам ин ирования , катализируем ого  ACT, и окисли
тельного д езам и н и р о ван и я  в митохондриях in v itro  требуется меньшее 
количество энергии. Однотипность изменений, полученных в условиях 
in vivo и in v itro ,  по направленности  и степени вы раж енн ости  свидетель
ствует о наличии единых точек при лож ения  лазерного  воздействия, в к а 
честве которых могут вы ступать м ем браны  [8].
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А. С. ВИЕГАС

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНН ОСТ И П А Р А З И Т О Ф О Р М Н Ы Х  КЛЕЩЕЙ  
БЕЛОРУ ССКОГО ПОЛЕСЬЯ

Н ач и н ая  с 60-х годов р я д  исследователей  [1, 2, 3, 5] зан и м али сь  изу
чением п ар ази то ф ау н ы  и ее хозяев  Б рестской  и Гомельской областей. 
Б ы ло  отловлено 15800 зверьков , среди которы х 12 видов мышевидных 
грызунов: р ы ж а я  полевка  •— C le th r ionom ys  g la reo lu s  Schreb.,  желтогор- 
л а я  мышь — A p o d em u s  flav ico llis  Melch., полевая  мышь — A podem us 
a g r a r iu s  P a ll . ,  обы кновен ная  полевка — M icro tus  a rv a l is  Pall . ,  водяная  
полевка — A rv ico la  te r re s t r i s  L., лесн ая  мыш ь — A podem us  s i lva ticus  L., 
паш енная  полевка  —  M ic ro tu s  a g re s t i s  L., до м о вая  мышь — M us m uscu- 
lus L., п о л е в к а -э к о н о м к а —-M icro tus  oeconom us Pall . ,  м ы ш ь-м алю тка  — 
M icrom ys m in u tu s  Pall . ,  ч ер н ая  кры са  — R a t tu s  r a t tu s  L., серая  крыса — 
R a t tu s  no rv eg icu s  L. О тловлено  т а к ж е  6 видов насекомоядны х: обыкно
венн ая  бурозубка  — S orex  a r a n e u s  L-., обыкновенный еж  — E rinaceus  
europae.us L., обыкновенный крот — T a lp a  e u ro p a e a  L., обы кновенная ку- 
тора — N eom ys fodiens Schreb , м а л а я  бурозубка  —• Sorex  m in u tu s  L., м а 
л а я  б елозубка  — C ro c id u ra  su av eo len s  P a l l .  Среди мы ш евидны х гры зу
нов дом и н и ровали  р ы ж а я  полевка , ж е л т о го р л а я  мышь, полевая  мышь и 
обы кновенная  полевка. О тр яд  н асеком оядны х был представлен  преиму
щ ественно обыкновенной бурозубкой.

П а р а зи т о ф ау н а  кровососущ их членистоногих мыш евидных грызунов 
и насеком оядны х Б елорусского  П олесья  вклю чает  34 вида  клещей, в том 
числе 30 таксонов  гам азо в ы х  и 4 иксодовых представи теля  (см. таблиц у).

Осушение болот влияет  на структуру хо зяев  и их паразитоком плек-  
сов [2— 5]. Основным хозяином в парази тологической  ситуации больш ин
ства биотопов я в л я л а с ь  р ы ж а я  полевка и отчасти полевая  и желтогор-

2 Зак . 186 33



Распространение паризитоформных клещей в районах Белорусского Полесья

Районы

Виды клещей
saоHsa

яяraяягага

я
Яяга

якгагаога
яягаяя

ягаяяга

яягая
гао

яягагао
я

яяяяя
оС-

яУ яя
яягага
ч

яягас.огао
ч

я
ия

4 ~га га о. г;о я я н 5 тс гар я 2 нга о
I S ч а но ч с ч S О. оU U X

Hypoaspis heselhausi Oudms. У X X
Hypoaspis murinus Strandtm  et 
men. X X X X
Hypoaspis aculeifer Can. X X •
Androlaelaps sardous Berl. X X
Androlaelaps glasgowi Ewing. X X X X X X X X X X
Androlaelaps casalis Berl. X X X X X X
Eulaelaps stabularis C. L. Koch. X X X X X X X X X X X X X X
Laelaps muris Ljungh. X X X X X X X
Laelaps multispinosus Banks. X ■ X
Laelaps algericus H irst. У X
Laelaps clethionomydis Lange. X X X
Laelaps hilaris C. L. Koch. X X X X
Laelaps agilis C. L. Koch. X X X X X X ><
Laelaps pavlovskyi Zachvat. X X X X ■х X
Hyperlaelaps arvalis Zachvat. X X X X X
Hyperlaelaps amphibius Zachvat. X X X X X
Myonyssus rossicus Bred. sp. 
nov. X X X X X X
Haemogamasus pontiger Berl. X X
Haemogamasus horridus Mich. X X X
Haemogamasus nidi Mich. X X X X X X X X X
Haemogamasus hirsutus Berl. X X X X X
Haemogamasus hirsutosomilis 
Willm. X X X X
Haemogamasus ambulans Thorell. X X X
Ornithonyssus sylviarum Can. 
e t  Fans. X
Hirstionyssus isabellinus Oudms. X X X X X X X X
Hirstionyssus musculi Johnst. X X X X X X
Hirstionyssus eusoricis Breg. X
Hirstionyssus talpae Zemsk. X
Hirstionyssus pauli Willm. X X
Ixodes trianguliceps Bir. X X X X X +

Ixodes ricinus L. V X X X X X X X X X

Ixodes apronophorus Sch. X X X
Dermacentor pictus Herm. X X X X X X X

Laelaps micromydis Zachvat. X

л ая  мыши. Д о  осушения естественных болот р ы ж а я  полевка  б ы ла  основ
ным прокорм ителем  эк то п ар ази то в  в д ан ном  биотопе. П о л евая  мы ш ь 
встречалась  реж е. Н а  ры ж ей  полевке п р ео б л адаю т  H a e m o g a m a s u s  nidi 
и Ixodes r ic inus ,  на полевой  мыши — ее специфический п арази т  L ae laps  
pavlovskyi и часто  I. r ic in u s .

Н а  м елиорированн ом , но еще не освоенном болоте ф ауна членисто
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ногих с т а л а  р азнообразнее , чем на естественном, хотя общ ая  числен
ность эк то п ар ази то в  и п о казател ь  их прокормления уменьшились. Ч и с 
ленность р ы ж ей  полевки снизилась, к а к  и ее зар аж ен н о сть  массовыми 
пар ази там и . П опуляци я  полевой мыши вместе с ее дом и нантам и  L. p a v -  
lovskyi т а к ж е  уменьш илась. Но, несмотря на то, что р ы ж а я  полевка  
остается  основным видом, потенциально определяю щ им  п арази тологи 
ческую ситуацию  на осушенном неосвоенном болоте, ж ел то го р лая  м ы ш ь 
и ее п а р а зи т  L ae lap s  ag ilis  начинаю т зан и м ать  более значительное место 
в п ар ази то ф ау н е  данного  биотопа. П осле  осушения болот исчезает ряд 
м ы ш евидны х грызунов таких, как  полевка-эконом ка, паш енная  и в о д я 
ная полевки  вместе со своими специфическими парази там и .

Н а  м елиорированн ы х освоенных болотах  обитает  обы кновенная по
л ев ка  и р еж е  — полевая  мышь. Почти полностью исчезаю т из фоновы х 
видов гры зунов р ы ж а я  полевка и ж е л то го р лая  мышь.

Т аки м  образом, р ы ж а я  полевка уступает  место обыкновенной п олев
ке и ее специфическим п арази током плексам . Н а  обыкновенной полевке 
дом и нировали  H irs t io n y ssu s  isabe ll inus  и A n d ro lae lap s  g lasgow i,  а т а к 
ж е  появляется  иксодовый клещ  D erm a c e n to r  p ictus. В связи  с резки м  
увеличением численности обыкновенной полевки паразитоценозы  попол
нились специфическими ее п а р а зи та м и  H y p e r la e la p s  a rv a l is  и Laelaps- 
h i la r is .  В результате  осушения и освоения болотных массивов происходят  
изменения в паразитологической  ситуации в сторону снижения числен
ности кровососущ их членистоногих, что в значительной степени связаж> 
с общ им падением количества их прокормителей. И сследовани я  [5] у к а 
зы ваю т  на значительное уменьш ение представителей отряда  н асеком о
ядны х и изменение плотности популяций мышевидных грызунов на ме
лиорированном  и освоенном болотах. П ри  обследовании лесных биото
пов, в частности, в бору мшистом, обн аруж ен ы  р ы ж а я  и обы кновенная 
полевки, ж ел то го р лая ,  полевая , лесн ая  и д ом овая  мыши, на которых ч а 
сто встречаю тся L. ag il is  и I. r ic inus. В значительном  количестве на 
обыкновенной полевке парази ти рует  A. g la sg o w i и на полевой мы ш и 
L. pav lovskyi.

В д у б р ав е  черничной, д убн яке  грабово-кисличном, ду бр аве  о р л як о -  
вой и д убн як е  елово-грабово-черничном очень часто встречались р ы ж а я  
полевка и ж ел то го р лая  мышь, значительно реж е —• полевая  и л есн ая  
мыши. Основным видом хозяев , потенциально определяю щ им  п а р а зи то 
логическую ситуацию в д ан ны х биотопах, является  р ы ж а я  полевка. М а с 
совыми эк то п ар ази там и  о казал и сь  L. ag il is ,  I. r ic inus. Очень часто встр е
чается на  полевой мыши L. pav lovsky i  в д у б р ав е  орляковой  и ивняке ел о 
во-грабово-черничном, довольно ч а с т о 'Н .  n id i и Ixodes tr ianguliceps-  
в д у бн як е  грабово-кисличном и елово-грабово-черничном, а т а к ж е  
E u la e la p s  s ta b u la r is  и H a e m o g a m a s u s  h irsu to s im il is .

В о льш ан ике  крапивном  часто встречаю тся  р ы ж а я  полевка  и ж е л т о 
горлая мышь, редко полевая  и лесная  мыши и случайно обы кновенная  
полевка. Н аи более  м ассовыми к л ещ ам и  явились L. r ic inus  и L. ag i l is .  
В ч ерн оолы панике  кочеды ж никовом  были отловлены: р ы ж а я  полевка,, 
м ы ш ь-м алю тка, полевая  и ж е л то го р л а я  мыши. С ам ы й многочисленный 
комплекс клещей представлен: L. ag i l is  и L. pav lovskyi,  H a e m o g a m a s u s  
h irsu tu s ,  H a e m o g a m a s u s  h o r r id u s  и H. nidi, H irs t io n y ssu s  m usculi ,  I. r i 
cinus, M yo n y ssu s  rossicus ,  D. p ic tus . В черноолы панике осоково-коче- 
ды ж никовом  нетрансф орм ированном  и черноолы панике крапивном-ко- 
чеды ж никовом  трансф орм и рован н ом  встречались р ы ж а я  полевка, 
м ы ш ь-м алю тка, полевая  и ж ел то го р л а я  мыши. Во всех ольш ан и ках  п ре
о б л ад ает  р ы ж а я  полевка. Я дро  п арази тоц ен озов  составляю т в основном 
доминанты  L. pav lovsky i и I. r ic inus.

Н екоторы е виды гам азовы х  и иксодовы х клещей, доминирую щ ие или 
часто встречаю щ иеся в биотопах  Белорусского  П олесья  (Н. nidi, Е. s t a 
b u la r is ,  L agilis ,  L. pav lovskyi,  H. isab e l l in u s ,  A. g la sg o w i и др.) могут 
играть реш аю щ ую  роль в передаче  возбудителей болезней [6].

Т аким  образом, можно кон статировать  наиболее детальную  изучен
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ность п ар ази тоф орм н ы х  клещ ей в Лунинецком  районе, где п о казан а  д и 
нам и ка  парази тов  во в заи м о связи  их с изменением численности хозяев 
на фоне осушительной м елиорации болот. О стальн ы е регионы Белорус
ского П олесья  обследованы  ещ е недостаточно и требую т дальнейш его  
изучения.
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У Д К  612.172.4
А. И. ЗА В ЬЯ Л О В

П Р И Ч И Н Ы  ПО Я ВЛ ЕН И Я  З У Б Ц А  U 
НА Э Л Е К Т Р О К А Р Д И О Г Р А М М Е

Д л я  х арактери сти ки  сердечной деятельности  одинаково  важ н ы  как  
ф азы  систолы, т. е. вы броса  крови из сердца, т а к  и диастолы , т. е. его 
кровенаполнения. М е ж д у  этим и ф азам и  сущ ествует  п р ям ая  зави си 
мость: выброс д о л ж е н  соответствовать  наполнению  — это своеобразное 
отр аж ен и е  зако н а  сохранения  энергии. Н аруш ен и е  одного из этих про
цессов непременно повлечет за  собой наруш ение другого.

Э л е ктр о к ар д и о гр ам м а  (Э К Г ) представляет  собой в высокой степени 
закон ом ерную  кривую, на которой с завидны м  постоянством п оследова
тельно появляю тся  разли чн ы е  отклонения кривой, н азы ваем ы е  зубцами. 
В силу того, что на Э К Г  наи более  ярко  о тр аж ен ы  систолические процес
сы предсердий (зубец Р)  и ж елудочков  (зубцы Q, R, S,  Т) ,  в и сследова
ниях динам ики  сердечного сокращ ения  и при диагностике состояния 
сердц а  наи больш ее  о тр аж ен и е  получили процессы систолы [1]. Несмотря 
на разн о о б р ази е  подходов, полож ен ны х в основу изучения деятельности 
сердца, нет единого мнения о ф азовой  структуре сердечного цикла и 
соответствия элем ентов  Э К Г  ф а з а м  сердечной деятельности. Последнее 
усугубляется  еще и тем, что использование  общ епри няты х методик для  
исследования, наприм ер, ф азы  д иастолы  ж елуд очков  у человека  очень 
затрудн ительн о  [2]. Видимо, в силу излож енны х  обстоятельств  т а к  н а 
зы в аем ая  д и асто л и ческая  часть сердечного ци кла  и, в частности, з у 
бец U Э К Г  о к азал и сь  малоизученны м и, и ни одна из имею щихся в л и 
тературе  точек зрени я  о генезисе зубц а  U не м о ж ет  считаться  общ епри
знанной [3— 5].

В настоящ ем  исследовании поставлена  з а д а ч а  — выявить ф азу  д и а 
столы сердца и соответствие этой  ф азы  эл ем ен там  Э К Г  у  человека  в 
естественном эксперименте.

В основу изучения диастоли ческого  периода полож ен принцип, осно
ванный на том, что, если норм альны й сердечный цикл будет прерван 
экстрасистолой , то при внеочередном (экстр.асистолическом) со к р ащ е
нии ж елудочков  сердц е  к а к  бы застается  «врасплох» и выбросит только 
то количество крови, которое накопилось  к д ан н ом у  моменту в полостях
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