
комплексе присутствуют виды Alternaria aliernata и Ulocladium 
atruni, которые изолируются из пораженных тканей совместно с ос
новным патогенном. Эти три вида из семейства D'ematiaceae являются 
типичными для корневой системы рассады табака.

Виды Hormodendrum olivaceum, Masoniella grisea, rhiela'uiop- 
sis basicola и Ulocladium a trim впервые обнаружены в ^почвах Ар
мянской ССР.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА УПИТАННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ 
ТРЕХ ВИДОВ АМФИБИЙ В АРМЕНИИ

Л С. МЕЛКУМЯН. А. Г. АЙРАПЕТЯН

Армянский педагогический институт им. X. Абовянз, Ереван

Ключевые слоен фауна Армении. амфибии, коэффициент упитанности.

Упитанность животных является важным показателем благополучия 
популяции [3]. Следовательно, изучая сезонную динамику упитанно
сти животных, обитающих на разных высотах, можно оставить общее 
представление о состоянии популяции. Однако массовый анализ, тр;- 
бующи/г извлечения всего жира и печени из организма, проводить .за
труднительно. Кроме того, для его осуществления необходимо истреб
ление большого числа особе։՛!. Поэтому в качестве коэффициентов \ ։и- 
таниости мы использовали соотношение массы и длины тела, что рань
ше с успехом было применено [1].

.Материал и методика. Работа проводилась на стационарах, находящихся на р.՜ i 
пых высотах (над ур. моря): в предгорье с. Гетая я Мргавет Масисского pafior.i 
(850 м), в горах с..Кучйк Апарзвского района <1800 м) и Золакар Мартуннш г-> 
рзйонз (1900 м), в высокогорье—р Аргичн Маргунянскогр района (около 2500 mi

С 1981—1984 гг. в разные сезоны были исследованы 444 особи озерной лхгуш՛ । 
(Rana ridibunda L.), 442 особи зеленой жабы {Bufoviurldls Ганг) я 114 осс- 
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бен малоазиатском пушки (Rana mitcrocnemis Bool:), выловленных I сентябри 
1935 г. перед уходом на зимозку.

Результаты и обсуждение. Данные упитанности амфибии приведе
ны на рис. I, 2 и в таблице. Установлено, что у озерной лягушки н зеле-

Рис. I. Ркс. 2.
Рис. 1 коэффициент унктзнности озерной лягушки. ? ? (самки) ֊ сГ .' 
(самцы) 1850 м над ур. м; II. 1900 м над ур. м; III. 2500 м над ур. м; 
Рис. 2. Коэффициент упитанности՜ зеленой жабы. 1. 350 м над ур. к;

И. 1800 м над ур м; III. 1900 м над ур. м; IV. 2500 м над ур. м.

ной жабы упитанность самок достоверно выше, чем у самцов. У озер
ной лягушки аргичннской популяции этот показатель иногда даже вы
ше в два раза. Так, в мае, перед началом размножения у самок коэф
фициент упитанности равен 2,42±0,02, а у самцов 1,26+0,15 (1 = 7,66). 
Высокий коэффициент упитанности самок этой популяции, видимо, свя
зан с большим энергетическим напряжением их.

У малоазиатской лягушка половой диморфизм по упитанности не 
обнаруживается. В горах и высокогорье у самок и самцов озерной ля
гушки коэффициент упитанности закономерно выше (табл.). Так, в

Коэффициент у питанное тн

Коэффициент упитанности популяций малоазиатской лягушки

Популяции Пол
п х+։п О

Мзртуни, 1900 м m ??- 31 0,50+0.01 16.03
ур. м. с? о՝ 27 0.52+0.02 15.11

Лрглчн, 2500 м над ?9 35 0.50±0.02 18.32
ур. м. сГ о" 21 0.47+0.03 28.9

мае в высокогорье он составляет 2,42+0,02, на средних высотах—1,26± 
0,06, а в предгорье—0,97 — 0,05. Аналогичная закономерность обнару
живается у самцов этого вида.

Несколько иная картина выявлена у зеленой жабы. У предгорных 
и горных популяций во многих случаях не обнаруживается достоверно
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го увеличения коэффициента упитанности, ио и высокогорье (Аргичи) 
он выше, особенно у самок (t>2). В период размножения коэффициент 
упитанности падает Таким образом, значение коэффициента упитанно
сти у разных видов меняется по-разному.

Достоверно высокий коэффициент упитанности у горных и высоко
горных популяций озерной лягушки, а также высокогорных популяций 
зеленой жабы отражает энергетическую напряженность этих популяций, 
связанную с коротким вегетационным периодом, сжатыми сроками 
размножения и длительной зимней спячкой.

Следует отметить также, что при сравнении остромордой (Rana аг- 
vulls) и травяной (Rana temporaria) лягушек из южных и северных рай
оном обнаружена такая же закономерность [2].

Представленные факты дают основание предполагать, что разные 
виды амфибий к одним и тем же условиям существования приспосабли
ваются различными путями. Возможно и другое объяснение. В горах 
у озерной лягушки продолжительность жизни больше (неопубликован
ные материалы), что отражается как на размерах и массе тела, так и 
на упитанности особей.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНОТОКСИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТА ПО АШОМ СЕРА Ь.

В. С ПОГОСЯН, Э. Л. АГАДЖАНЯН. Н. К. ХАЧАТРЯН

Ереванский государственный университет. проблемная лаборатория цитогенетики

Кл/очеумс слова: загрязнители производственные, аберрации хромосом, фрагмент!.-։.
ЙЙЬгТЫ. 5

Для выявления реальной нагрузки факторов окружающей среды на ор
ганизм в условиях их комплексного, комбинированного действия исхо
дят из суммарной оценки их мутагенности [1, 6]. Это особенно целесо
образно при проведении генетического мониторинга с применением рас
тительных тест-объектов. Рансе нами с помощью метода определения 
соматических мутаций в волосках тычиночных нитей традесканции [3] 
была дана оценка суммарной мутагенной активности промышленных 
загрязнителей атмосферного воздуха. Для получения более полной ин
формации о мутагенной активности необходим анализ индуцированных
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