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Синтез органических веществ растениями при фотосинтезе и энер- 
.етической точки зрения рассматривается как связывание энергии 
солина. Известно, что хлорофилл поглощает лучистую энергию 
солнца в интервале 0,38—0.72' мк. За счет этой энергии, получившей 
название фотосинтетически активной радиации (ФАР), осуществляются 
и все процессы жизнедеятельности растений. Поэтому определение ФАР 
в различных гоограф։гческ'их зонах имеет важное значение как для ра
ционального размещения сельскохозяйственных культур, так я для раз
работки научных основ повышения продуктивности естественных цено
зов.

В настоящее время мы располагаем картами ФАР за вегетацион
ный период и за год как для территории пашен страны, так и других 
континентов земного тара [1—I]. Однако в Армении специальные ис
следования в этом направлении, к сожалению, еще ие проводились. Ис
ходя из; этого, нами предприняты попытки определения величины ФАР 
по всей территории кашей республики.

При подсчете ФАР использовалась формула, предложенная Молдау 
и др. [4] и Ефимовой [3]: р=0.43 8'4-0,57 Д. где р—ФАР. а 8' и Д- 
прямая и рассеянная солнечная радиация, данные но которой были взя
ты из «Справочника по климату СССР». По мере увеличения высоты 
местности повышается 'интенсивность освещения за счет прямого сол
нечного света, тогда как интенсивность рассеянной солнечной радиации 
непрерывна падает В ейязи с этим были выполнены работы по уточне
нию коэффициента для определения ФАР при разных условиях про
зрачности атмосферы на разных широтах и высотах [6]. Установлено, 
что коэффициент пересчета для рассеянной радиации Кч равен 0.60. 
Но. как показали расисты Ефимовой [3]. различия к суммах ФАР. опре
деленных с помощью этих коэффициентов, находятся в пределах точно
сти расчетов. Поэтому нами, как и многими другими авторами [1 I]. 
для определения ФАР использовались коэффициенты пересчета, равные 
0.43 кчя прямой и 0,57—для рассеянной радиации.

Армянская ССР расположена в южной части Закавказья и занимает деперо-яостот- 
нук> часть Армянского нагорья, между 38° 50 и 11° 18 северной широты н 43'- 27 и 46°37 
восточной долготы. Площадь республики- 29.8 тыс. км2, наибольшая протяженность 
с северо-запада на юго-восток—360 км. с запада на восток—200 км. В среднем высо
та над уровнем моря 1800 м Более 90% всей территории республики расположено 
на высоте более 1000 м (47% в зоне 1000 2000 м. 43% -выше 2000 м) и только 10%— 
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в зоне -1(i0 I 000 м няд ур м. Самые низкие точки долины рек Араке и Дсбед—со
ответственно у хмо-носточр.ой и северо-восточной окраин республики <400 м). наи- 
нысшая точка вершина г Арзгац (4095 м).

Рельеф и Орография местности оказывают существенное влияние 
на циркуляционные процессы и режим солнечной радиации, в связи с 
■лим изменяются и величины ФАР. Годовые суммы ФАР в Ереване и 
Ленинакане составляют 70—71 ккал/см2. в окрестностях Севана и Мар
ин и достигают 75.5 кка i/cm2.

Наиболее благоприятными месяцами для поступления ФАР являют
ся июнь и июль, менее благоприятен декабрь (2—3 ккал/см2) Следу
ет отметить, что почти на всей территории Советского Союза величина 
ФАР в летние месяцы составляет 7 9 ккэл<см2 и лишь на северо-западе 
Европейской части и на Дальнем Востоке она уменьшается до 
6 кка л/ем2.

Суточное поступление солнечной радиации, как известно, определя
ется прежде всего изменением высоты солнца в течение дня, поэтому 
максимум величины ФАР наблюдается в полдень. На поступление 
Ф АР оказывает влияние также облачность. Обычно в первой половине 
ши атмосфера более прозрачна и. следовательно, величина ФАР боль
ше, чем во второй половине дня Наибольшие величины ФАР характер
ны для весенних и летних месяцев, при сочетании прозрачности атмос
феры с высоким расположением солнца. Максимальная интенсивность 
ФАР при ясном небе наблюдается в полдень в мае июне и равна 
0,63—0,66 кал/см2 мин.

Наибольший интерес представляет определение ФАР за вегетаци- 
1иный период, когда она наиболее полно используется растениями. При 

этом суммарная ФАР для отдельных видов различна и зависит в основ
ном от продолжительности их вегетационного периода, В связи с этим 
различные виды растений р. сообществе поглощают разное количество 
энергии ФАР за год. Установлено, что в природных условиях растения 
физиологически активны и способны поглощать лучистую энергию солн
ца в период, кот да среднесуточная температура нс ниже 5’ [5]. Поэто
му критерием начала и конца вегетационного периода была взята 
к։.>5ъ.

Па основании полученных результатов была составлена карга рас
пределения суммарной ФАР за вегетационный период на территории 
Армения. 11ря ее составлении мт (сходили также ։з Особенностей вер
тикальной поясности При этом сумма ФАР за вегетационный период 
изменяется <л 2Q до 65 ккал/см2. что свидетельствует об ограничиваю
щей роли температурного фактора. Градиент падения температуры с 
увеличением высоты составляет в среднем 0,6—0,7°, а ФАР за вегетаци
онный исри-од—около 2 ккал/см2 па каждые 100 м высоты. Наибольшие 
величины ФАР отмечаются в полупустынном поясе- 65 ккал/см2, наи
меньшие в альпийском—20 ккал/см2

Следует отмстить, что недостаток фактического материала, я так 
же сложность н большая расчлененность рельефа требуют дальнейшего 
уточнения и детализирования полученных данных.
Институт богзннкн АН Армянской ССР Поступило I7.V 1983 г.
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О ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ МИКРООРГАНИЗМАХ РОДА 
МЕТАкЮОЕХЧиМ В ОСНОВНЫХ ТИПАХ ПОЧВ 

АРМЯНСКОЙ ССР

Л. ХЛЧИКЯН

Ключевые с юва: почва. микроорганизмы. МиЮНо^егйит..

В природе Ме1а11о"еп11пп обитает в условиях, где 
текают биологические круговороты железа, марганца 

интенсивна про- 
и алюминия, ко՛

гарыс имеют значение при формировании определенного типа почв а 
представляют интерес с точка зрения питания растений [2. 5].

Представители группы железомарганцевых микроорганизмов рода 
Л\и1аПо"еп։ :ш отличаются весьма своеобразной морфологией и фи.мю- 
логпей. Впервые зги микроорганизмы были обнаружены н илах пресных 
водоемов и описаны в качестве нового рола Перфильевым и др. [9]. В 
почве они обнаружены Аристовокой и др. [I]. Позднее Мирчник и др 
[Я]. Ефремова и др. [6] отметили широкое распространение их в раз 
личных типах почв. Тен Хак Мун [10] обнаружил Ме1а11о§епшп1 в поч 
вообразуюших породах Сахалина. Заварзиным [7] установлена при 
уроченность развития МсчаПо^епшт в совместной культуре с мнцели 
альным грибом 1'ип£։ ипрепссН. Болотина и др. [3] обнаружили их 
без грибог.. Наличие Ме(а11о^еп1ип1 в почвах, согласно данным Боло
тиной и 1р. [1]. является признаком развития подзолообразовательного 
процесса.

В Армеш и зы! микроорганизмы ։:е изучены, и их обнаружении в не 
которых типах почв прсдставляез определенный интерес.

Исследо.՛. ли.я проводились в 1976 1982 п. ни основных птах ночи Армении (гор 
полуголых. луговостепных черноземонилных. бурых лесных, лугово-черноземных
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