
Рис. Влияние густоты посадки на накопление сухого вещества: 1. гидро
поника, густота посадки—60 растений на 1 м2; 2. то же, густота посадки 
40 растений на 1 м2; 3. то же, густота посадки—30 растений на 1 м2;
4. то же, густота посадки—20 растений на. 1 м2; 5. Почва, густота посад

ки—40 растений па 1 м2.

Учитывая данные об урожае и биометрическую характеристику ра
стений, оптимальной можно считать густоту посадки 30—40 растений 
на м2.

Институт агрохимических проблем и гидропоники
АН Армянской ССР Поступило 30.IX 1983 г.
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Для геоботанического картирования Артанишского заповедника 
Национального парка «Севан» нами собран материал по 35-ти пробным 
площадям, каждую из которых изучали бросанием кольца площадью 
0,5 м2 20 раз. Записывали все виды растений, попавших в кольцо- Де
ревья и кустарники, которые не могли попасть в кольцо, подсчитывались 
иа пяти площадях размером 3X3 м. Результаты записывались по пяти
балльной шкале встречаемости по Браун-Бланке [2]. После предвари
тельного анализа, объединяя несущественно отличающиеся пробные пло
щади, мы выделили 11 ассоциаций, приведенных ниже:

1. Spiraetum alyssorum pa.rviflorae; 2. Astragaletum tragacanth a 
androsaceosum villosae; 3. Rosetum canina achilleosum; 4. Sorbetum lu- 
ristanica fragarlosum; 5. Aceretum euphorbiosum squamosa; 6. Sideretum 
salviosum verticillata; 7. Lonirceretum telfcflosiiftl polium; 8. Juniperetu m. 
communis thymosum; 10. Juniperetum, helianthemosum; 11. Spiraetum 
thymosum. Номенклатура ассоциаций условна ввиду потравы площа
дей овцами, пересеченности местности и обилия видов (всего нами за
регистрировано 250 видов). Выделить однозначно доминанты и субдо
минанты затруднительно. В табл- 1 приведены баллы встречаемости 
дерев;,г,в и кустарников-

Распределение деревьев и кустарников по 11 -ти ассоциациям
Таблица 1

Вид 

•

Ассоциации

1 2 3 4 5 6 7 8 i 9 10 11

1. Spiraea crenata L. 2 1 3 1 2 2 3 4
2. Rosa spinosissima L. 1 1 2 4 1 1 3
3. Junlperus communis L. 1 1 2 1 1 1 2 2
4. Juniperus excelsa Bieb. 1 ■ 1 . 1 3 2 1 1
■5. Lonicera iberica Bieb- 1 2 1 3 1
6. Rhamnus cathartlca L. 3 2 1
7. Rosa canina L.
8. Sorbus lurisianica Schonb.—

1 2 1 1 1

Tem. 4 1 1
9. Viburnum lantana L. 4 2

10. Berberis vulgaris L.
11. Cotoneaster iulegerrima Me-

1 1 2 1

■dlk 2 1 1 1
12- Daphne glomerala L. 2 1 1
13. Euonimus verrucosa Scop. 1 1 1 1 1
14. Lonicera caucasica Pall. 1 3
15.. Sorbus aucuparia L. 2 2
16. Acer platanoides L.
17. Ephedra major Host.

1 2
1 1

18. Crataegus laeiniala Ucrla
19. Sorbus kusnetzovii Zinserl.

1
1

20. Sorbus roopiana Bordz 1

Работа была проведена с по-мощыо метода числовой таксономии 
[ 1, 3] со взвешиванием признаков (в данном случае видов) пропор
ционально их информативности^ Для определения «-веса» вида опреде
лялась величина рц, где р = 2В ;: (Вшах«п) и р—1—р. В данном приме
ре р—средняя доля от максимального балла, В—балл вида в ассоци

ации, В тах —максимальный балл, п—число ассоциаций. Например,
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распределение 1֊го вида из табл. 1 21031002234. Максимальный балл 
4, сумма баллов 18, п=11, р = 18: 44 — 0,41, рс] = О,41X0,59 = 0,24.

Виды, встречающиеся только б одной ассоциации, получают вес не
зависимо от балла встречаемости. Виды, имеющие одинаковое распре՜ 
деление, не несут дополнительной ин формации о различии ассоциаций 
и должны объединяться. Различия между ассоциациями 1 и ) по виду 
равны б,. 3. == [|В—В.| : Втах] Х РЧ. Например, различие между 1-й и 
2-й ассоциациями по 1-му виду будет 612= [(2—1) :4]Х0,24 = 0,06.

Для облегчения вычислений и сравнимости результатов выражаем 
«вес» вида в % от суммы весов всех видов. Для этого удооно вычислить 
вспомогательные величины у,-=(В|.;Втах) Х100 рр. Для 1-го вида полу
чим 42062004468. Оценки различия в % будут 01, у-=У 61, |у, — у

Мы рассчитали оценки различий этих 11-ти ассоциаций по 20-ти ви
дам деревьев и кустарников (табл. 1) и по 142-м видам растений, встре
тившихся более чем в одной ассоциации (табл. 2).

Таблица 2
Оценка различия 11-та ассоциаций в %. Выше и правее диагонали—по деревьям и 

кустарникам, ниже—по 142-м видам.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 17 27 67 54 14 28 21 24 24 23
2 47 14 54 47 11 29 24 15 27 16
3 41 34 54 47 21 31 28 25 33 26
4 52 65 49 39 64 70 66 43 47 48
5 54 58 47 30 58 68 53 36 46 63
6 55 48 38 56 52 18 25 26 28 21
7 66 53 45 67 62 30 23 40 38 39
8 45 45 49 65 63 47 43 31 27 30
9 52 52 46 65 68 51 45 36 20 27

10 50 51 48 52 56 53 51 38 47 21
11 41 44 47 55 56 44 50 38 42 4?

Рассмотрим шестую ассоциацию, которая вообще не имеет деревьев 
(семилетняя залежь)- Она даже более сходна с 1-й и 2-й ассоциациями, 
чем они -между собой. Эти ассоциации имеют много общих видов трав, 
значит сходство по отсутствию деревьев и кустарников в данном слу
чае право-мерно.

Так как при предварительном анализе, проведенном тем же мето
дом, мы уже использовали данные о различии пробных площадей, то- 
эти данные приведены для иллюстрации метода. 4֊я и 5-я ассоциации, 
несмотря на существенное отличие друг от друга, образуют группу, вы
деляющуюся среди других ассоциаций. Это наименее нарушенные лес
ные ассоциации.

Рассмотрим оценку существенности в данном методе. Оценки раз
личия—это сумма весов различающих признаков, значит распределение 
их в пределе стремится к нормальному. Существенность различия ас
социаций можно установить с помощью 1—критерия Стьюдента, где 
О--=УГ); :п--50 и в- = I У(1); - -О)2: (п—1)=9. Так как минимальная оцен
ка различия в табл. 2 (ниже диагонали) равна 30%, то все И асс-оциа-
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ций существенно различаются между собой. Сравнительно мало отли
чающиеся между собой 4-я и 5-я ассоциации сильно отличаются от дру
гих. 0(5,3)—D (4,5)-t-D (5,3)—D (3,1) =47—30+47—41 =23, 23:9 = 
2,5>2, так что 4-я и 5-я ассоциации выделяются из других с уровнем 
доверия 2%. Других существенно выделяющихся групп в нашей класси
фикации нет.
Севанская гидробиологическая станция, 

Национальный парк «Севан» Поступило 26.11 1983 г.
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Оридин, один из немногочисленных алкалоидов тетрагидротароапор-- 
фимового ряда, впервые выделен из растения Рарауег огеорЬИигп 
ригр. Шантави с сотр. [6, 7] и вслед за ними из этого же растения 
Пфайфером и Манном [8], назвавшими его ореолином-

Впоследствии оридин (ореолин) был обнаружен в качестве главно
го компонента суммы алкалоидов также в корнях и надземной части 
Р. Пэае Ь. [1].

В секторе химии природных соединений ИТОХ АН АрмССР в 1980 г- 
был разработан метод выделения из корней Р. Иэае [2], обеспечиваю
щий максимальный выход алкалоидов, достигающий 0,7% массы сухо
го сырья, и изучены противовоспалительные свойства его гидрохлорида 
в лаборатории проти!во1во1оп;ал|ительных средств того же института.
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