
Биомасса в почве города, являющаяся биоиндикатором загрязнен;! 
всей окружающей среды- свидетельствует о неблагоприятной эколог 
ческой ситуации г. Кировакана и о необходимости скорейшего провед 
ння природоохранных мероприятий.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ СЧЕТНЫХ ПРИЗНАКОВ ФОЛИДОЗА 
У ПОЛОСАТОЙ ЯЩЕРИЦЫ ПРЕДГОРНЫХ

И ГОРНЫХ ПОПУЛЯЦИИ

л. С. МЕЛЮМЯИ

Армянский педагогический иисгитут нм X. Абовяиа. Ереван

\ннотация—Проведен количественный анализ фенооблика предгорных и 
юрных ■1пуля!Я1й полосатой ящерицы. Показано, что у горных популя
ций количество щитков достоверно выше, чем у предгорных, что. оче
видно. связано с большими линейными размерами горных популяций. 
Это дает основание проследить за ходом эволюционного процесса.

Il.fi ւսււսււ]|ւսւ — Ես։ տարված Լ շերտավոր մույեսի նախա/հոնա յին Ь /երւնաւիՆ պո. 
‘‘{"‘1 րսցիաների ֆննոպաակևրի րանակական վերյոէծութ յոՕրւ Ցույց Լ տրված որ 
շերտավոր ւէողեսի յեոնսւյին պոպէւէյյացիաՆերի վա Հ անիկն եր ի թիվր Հավաստիո
րեն ավե/ի րտրձր Լ. րան նաիւայեոնտյիններինր, որո Հավանտրար կապված / քձո֊ 
նային պոպոպյարիահերի մ արմնաշափերի մեծացման Հետ։ Դա Հնարավորություն 
? տայի։։ Հետեէպո։ Լվոյյււէչքիոն պրոյ/եւէի րնթացրին ւ
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Abstract - Quantitative analysis of phenofigure ( phenoappearance) 
ol prcmountalnous and mountainous populations of the striped lizards has 
been held. It has been shown that the quantity of shells in mountainous 
populations of the striped hzard is higher than in prcinountainous ones, 
what is connected with ihe increase of linear dimensions of mountainous 
populations of the striped lizard. Thus, it Is possible to look after the evo
lutionary process.

Ключевые слова: ящерица полосатая, фенооблик популяций, фенофонд, число 
щитков.

В настоящее время фонетический подход к изучению популяционной 
структуры вида используется многими авторами [2, 4, G, 9, 10). Воз
растающий интерес к нему объясняется возможностью генетически ин
терпретировать результаты популяционно-морфологических исслсдо- 
нании [9]. Перспективным теоретическим подходом к исследованию 
мнйроэволюцни в горах оказывается изучение фонофонда и феиогеогра- 
фни [6], так как генетическая, фонетическая и экологическая диффе
ренциации как процесс, направленный на приспособление популяции к 
местным условиям существования, особенно хорошо прослеживается >՝> 
горных условиях, которые рассматриваются как уникальные микроэво- 
.ноцнонные лаборатории, где с большой скоростью возникают и исчеза
ют элементарные эволюционные явления [I]. Для фонетических иссле
дований, как отмечалось Яблоковым [7j, среди независимых позвоноч
ных животных рептилии и амфибии являются наиболее перспектив 
йымн.

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения фенооб 
лика но дискретным признакам фолидоза одного из широко рас- 
нространекных на Кавказе видов рептилий—полосатой ящерицы (La- 
certa sirigata), которая обитает в предгорной и горной зонах Армении.

Материал был собран в 1981 81 гг. из следующих пунктов: предгорье (Арара юкая 
долина, высота 800 850 м над ур. м)—с. Мецамор Октемберянского района (и =29), 
совхоз нм. Кирова Араратского района |.п=38), с. Демирчян Масисского района 
|л=36); горная зона (бассейн озера Севан, высота 1900 м нал ур м.]. <•. Арсвнк Се
ванского района (п 43), с. Памбак Красносельского района (п«=29) с, Лрцваннст 
Мзргуиищжого района (п=31). с. Норадуз р-на нм. Камо (i 421

Для изучения фенооблнкэ предгорных и горных популяций полосатой ящерицы ис
пользовали 17 признаков фолидоза- число щитков: I задненосовых и персдтскуловы*;, 
2 предглазнкчных, 3. верхнегубных (до предглазиичного), 1. верхнегубных (после под
глазничного), 5. ннжнегубных, 6. нижнечелюстных, 7. надглазничных. 8 верхи»,реснич
ных. 9. нижнересничных, 10. верхнеоисочных, И глазннчно-внеочныг., 12 бедренных 
нор. 13. преданальных рядов, 14 вокруг середины туловища, 15. от воротника до 
анальною щитка, 16. в воротнике. 17. вокруг хвоста (5-й ряд)

Материал статистически обработан по отдельным предгорным и горным популяциям 
Обнаружено, что популяции в пределах одной высотной зоны имеют сравнительно 
близкие показатели [3]. Поэтому для иллюстрации изменения февооблнка при иерс- 
ходс и; предгорья в горы соответствующие выборки объединены (табл.).

I. Заднечосовые и переднескуловыс щитки. Число заднепосовых и 
переднескуловых щитков у предгорных популяций полосатой ящерицы 
колеблется у разных особей от 3 до 5, у горных от 2 до I Частоты 
встречаемости ящериц с различными возможными вариантами данного 
признака у предгорных и горных популяций разные. Наиболее часто
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Количество счетных признаков (фенов) полосатой ящермии

X сз
Предгорные популяции 

(п 103)՜ Горные популяции (п —150) Критерии дос
товерности

Г*.
5. С х+т Су х+гг Су (0

1 3.054-0.025 
(3-5)

8.40 3.10+0.026 10.36 1.39

2 1.09+0.027 
(1֊ 2)

25.97 1.14-й).024 
(1-3)

27.30 0.19

3 3.97+0.016 
(3-4) 4,23 4.1+0.02 

(3-6)
6.31 2.73

4 2.243-0.05 
(2 -Ч

22.80 2.27.0.034 
(2֊4)

18.97 0.38

5 6J.-20--0.019
(5-7)

3.25 6.10+0.032 
(5-7)

6.49 2,18

6 4.932+0.03 
(4-6)

6.48 5.0+0.029 
(4-7)

7.28 1.81

7 4.04-0.014 
(3-5)

3.46 4.14-0.029 
(4-6)

8.53 3.94

8 5.1+0.04 
(4-7)

7.98 5.2+0.058 
(3-6)

13.72 1.55

9 11.7+0.117 
(9 -15)

10,06 12.14-0.105 
(9-16)

10.65 1.99

10 2.0+0.016 
(2-3)

8.29 2.34-0.052 
(2֊5)

27.40 5.22

11 2.44-0.057 
(2-4)

24.13 2.94-0.050 
(2-5)

20.87 6.9

12 16.94-0.1 
(15—19)

5.97 17.9-+'+085 
(16-20)

5.82 8.00

13 2.1+0.03/ 
(2-3)

17.67 2.2+0.037 
(2-3)

20.71 0.78

14 37.9+0.18 
(33—14)

4.905 43.7-4-0.21 
(36- 50)

5.74 21.04

15 30.2+0.15 
(26-33)

5.072 32.24-0.117 
(29-36)

4.45 10.91

16 11.08+0.08 
(9-13)

7.41 10.42—0.067 
(9-12)

7.94 6.23

17 37.2+0.27 
(29-42)

7.31 41.1+0.32 
(33-55)

9.234 9.36

встречаются особи, имеющие 3 щитка. У предгорных популяций такие 
особи составляют 96,11%, а у горных 88,66%. У горных популяций чи
сло особей, имеющих 4 щитка, составляет 10,66%. Таким образом, в 
горных популяциях полосатой ящерицы увеличивается доля особей с 
увеличенным числом щитков.

2. Иредглазничные щитки. Число предглазвичных щитков у раз
ных особей предгорных и горных популяций колеблется от 1 до 2, а в 
горных от 1 до 3 Как видно из табл., нет достоверных различий в эго.м 
показателе между предгорными и горными популяциями.

3. Число верхнегубных щитков (до под։ лазнйчиого). Число в-рхне- 
։убых щитков в •предгорных популяциях колеблется о։ 3 до 4. а в гор
ных от 3 до 6. Осой։ предгорных и горных популяций в основном имс- 
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ют 4 щитка, но в горных популяциях особи, имеющие 5 и 6 щитков, со
ставляют 4%. Данные свидетельствуют о том, что в горах обнаружи
вается тенденция к увеличению количества верхнегубных щитков.

4. Число верхнегубных щитков (после подглазничного). Число верх
негубных щитков в предгорных н горных популяциях в основном 2, та
кие особи соответственно составляют 79,6 и 84%. Число особей, име
ющих три щитка, составляет 16,5 и 14,67% соответственно, а четыре 
щитка—3,88 и 1,33%. Таким образом, по этому показателю обнаружи
вается тенденция к снижению числа верхнегубных щитков.

5. Нижнегубные щитки. Число нижнегубных щитков в предгорных 
и горных популяциях колеблется от 5 до 7. н основном 6 щитков. Особа, 
имеющие 6 щитков, составляют соответственно 97,09, 83.33%. Но особи 
горных популяций, имеющие 7 щитков, составляют 13,33%, а предгор
ных— 2,91%. Таким образом, в горах особей полосатой ящерицы, име
ющих больше нижнегубных щитков, достоверно больше.

6. Нижнечелюстные щитки. Число нижнечелюстных щитков в 
предгорных и горных популяциях полосатой ящерицы в основном 5. эти 
особи составляют соответственно 89,32 и 90,66%. Особи, имеющие 
четыре щитка, составляют в предгорьях 6,66%. Число особей горных 
популяций, имеющих 6 щитков, почти в 2 раза больше, чем в предгор
ных популяциях. Таким образом, число чешуи в горах достоверно уве
личивается.

7. Надглазничные щитки. Их число в предгорных популяциях по
лосатой ящерицы колеблется от 3 до 5, а в горных популяциях от 4 до 6. 
Особи предгорных популяций полосатой ящерицы, имеющие 4 и 5 щит
ков, составляют соответственно 98,05 и 0,97%, а горных—88,00 и 
11,33%. Следовательно, в горных популяциях процент особей с увели
ченным числом щитков достоверно выше.

8. Верхнересничные щитки. Число верхнерссничных щитков и 
предгорных популяциях полосатой ящерицы колеблется от 4 до 7. а гор
ных—от 3 до 6. Процент особей, имеющих 4 щитка, в предгорных по 
пуляциях составляет 2,91, в горных 13,33%. 5 верхнересничных щит
ков встречается соответственно у 85,44 и 69.33% особен этих популя
ций. В предгорных популяциях полосатой ящерицы особи, имеющие । 
верхнересничных щитков, составляют всего 10,68%, а в горных попу
ляциях—160%. Таким образом, обнаруживается отчетливая тенден
ция к увеличению числа щитков в горных популяциях по сравнению с 
предгорными.

9. Нижнересничные щитки. Число нижпереспичных щитков в пред
горных популяциях полосатой ящерицы колеблется от 9 до 15, и в гор
ных—от 9 до 16. В предгорных популяциях в основном II и 12 щитков, 
соответственно 35,92 и 33.98% особей, а в горных популяциях в основ 
но.м 12 и 13 щитков, соответственна 32,66 п 25.33% особей. Hani мат - 
риал показывает, что в горных популяциях полосатой ящерицы доля 
особен, имеющих больше ппжнсреспичпых щитков, по сравнению с пред
горными, у вел и ч и в а етс я

10. Верхневисочные щитки Их число в предгорных популяциях 
полосатой ящерицы колеблется от 2 до 3. а в горных—от 2 io 5. В 
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предгорных популяциях особи, имеющие 2 щитка, составляют 97,09, а 
в горных —77,33%. При этом в последних значительна доля особей, 
имеющих 3 и 4 щитка (соответственно 14.66 и 7.33%). а в предгорье 
таких особей не обнаружено. Отсюда следует, что и этот показатель в 
горных популяциях выше. Коэффициент вариации этого признака у 
предгорных понуляний в три с лишним раза выше, чем у горных.

11. Глазнично-височные щитки. Их число в предгорных популя
циях колеблется от 2 до 4. а в горных популяциях о-т 2 до 5. При этом 
особи предгорных популяций, имеющие 2 щитка, составляют 63,11%, а 
горных—всего 20,67%. Однако в горных популяциях доля особей, име
ющих 3 щитка, в два раза больше, чем в предгорных.

Почти в два раза выше также процент особей в горных популяци
ях, имеющих 4 глазнично-висЪчвых щитка. Таким образом, в горных 
популяциях достоверно увеличивается процент особей, имеющих больше 
щитков чем в предгорных.

12. Бедренные поры. Диапазон изменчивости этого показателя в 
предгорных популяциях полосатой ящерицы составляет от 15 до 19, а в 
горных от 16 до 20. В предгорных популяциях в основном 16, 17, 18 
щитков соответственно (26,21, 43.69, 20.39%), а в горных популяциях 
17. 18, 19 (24,0, 38,67, 11,33%). В горных популяциях значительно боль
ше особей, имеющих 20 щитков (8,0%). В литературе |8] отмечается, 
что у близкого вида, прыткой ящерицы, максимальное число бедренных 
пор наблюдается на Кавказе, а минимальное в Венгрии и на Трансиль
ванском плато. Резкое снижение числа бедренных пор у прыткой яще
рицы прослеживается от Кавказа на запад и более умеренное—на вос
токе.

По данным Ройтберга [5], в Дагестане у полосатой и прыткой яще
риц число бедренных пор больше в более теплых и засушливых местах.

Однако на нашем материале прослеживается обратная картина—в 
более прохладных горных районах число бедренных пор достоверно уве
личивается.

13. Количество рядов преданальных щитков. У предгорных и гор
ных популяций полосатой ящерицы количество рядов преданалъных 
щитков в основном 2. но встречаются также особи, имеющие 3 ряда. 
Такие особи в горных популяциях составляют 21,33, а в предгорных — 
15,53%. Анализ этого признака у горных популяций прыткой ящерицы 
(п=88) показал, что подавляющее большинство особей имеют два ряда 
(94.32%), но встречаются также особи с тремя рядами преданальных 
щитков (5,68%).

В литературе [8] отмечается, что у прытких ящериц самых запад
ных популяций только одни ряд, процент особей с двумя рядами быстро 
нарастает при продвижении на восток. Литературные данные, касаю
щиеся этого показателя у прыткой ящерицы, и наш материал по прыткой 
и полосатой ящерице показывают параллельное увеличение числа пред
анальных щитков е переходом из равнин в горы.

14. Число чешуй вокруг середины туловища. У предгорных попу
ляций полосатой ящерицы этот показатель колеблется от 33 до 44, а в 
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горных от 36 до 50. Среднее значение этого признака у предгорных по
пуляций составляет 37,89 чешуи, а у горных 43.71. Наши исследова
ния показывают, что у полосатой ящерицы горных попуяций число че֊ 
шуй вокруг середины туловища достоверно выше, чем у особей предгор
ных популяций

15. Число щитков от воротника до анального щитка Этот показа
тель у предгорных популяций полосатой ящерицы варьирует от 26 до 
33 щитков, (в основном 29. 30, 31), а и горных--от 29 до 36 щитков, в 
основном 31 34 щитков Среднее число щитков в предгорных популя
циях составляет 30,18 + 0,15, а в горных—32.26 + 0,11. Таким образом, 
я горах увеличивается число щитков от воротника до анального щитка.

16. Число щитков в воротнике. В предгорных популяциях полоса 
той ящерицы оно варьирует от 9 до 13. в основном II щитков (46,6%), 
а в горных популяциях от 9 до 12, в основном 10 (51.10%). Средние 
значения составляют соответственно 11.08 — 0,06 и 10.424-0,06. Таким 
образом, обнаружена тенденция к снижению числа щитков в горах.

17. Число чешуй вокруг хвоста (5-й ряд от клоакальной щели). В 
предгорных популяциях полосатой ящерицы варьирует от 29 до 42. а в 
горных популяциях от 33 до 55. Средние значения составляют соответ
ственно 37.214-0.26 и 41.06 + 0,31, что свидетельствует об увеличении 
числа чешуи вокруг хвоста в горах.

.֊Анализ фенооблика полосатой ящерицы выявил отчетливые разли
чия между предгорными и горными популяциями, что тег возможность 
проследить за ходом эволюционного процесса.

Из изученных 17 счетных признаков 11 обнаруживают достоверное 
увеличение числа щитков в горах, только у шух признаков (12,' 16) вы
явлено снижение числа щитков, у четырех признаков, хотя вне пределов 
достоверности, обнаруживается тенденция к их увеличению. Увеличе
ние числа щитков н горах мы связываем с увеличением линейных раз
мере:-; полосатой ящерицы горных популяций

Феяофоп I горных популяций полосатой ящеркпы значительно раз
нообразнее. чем предгорных Коэффициент вариации в горных популя
циях во многих местах выше.

Достоверное увеличение многих признаков в горах показывает что 
в зоологических и особенно микроэволюшюнных исследованиях необ
ходимо учитывать высоту над уровнем моря.

Автор выражает благодарность сотрудникам Института биологии 
развития нм. Н К. Кольцова АН СССР, за консультации по выделению 
признаков.
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К'-ВЫЗВАН НОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ 
АМИНОКИСЛОТ “С-ГК, “С-АК, “С-ГАМК ИЗ СИНАПТОСОМ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ СТАРЕНИИ

К. Г. ГЕКЧЯН. Г. В АПРИКЯН

Инсштут биохимик АН Армянской ССР. Ереван

Аннотация — Исследован процесс высвобождения грех нейромедиаторных 
аминокислот из нервных окончаний головного мозга белых крыс при ста- 
рении. Показано, что этот процесс заметно слабее протекает у старых жи- 
нотных, что частично можно объяснить возрастными сдвигами в синапто- 
сомах. Высокие концентрации ионов К являются мощным стимулом вы
свобождения нейромедиаторных аминокислот как у молодых, так и у ста
рых жняитных. Эффект К+ менее выражен у старых животных.

Անստացիսւ — Ուսումնասիրվել Լ ծերացման րնք)արջում երեր Նեյրոմ եդիատ/ւր 
ամինաթթուների արտաղասւՈւմր սպիտակ տոննաների դ/ քււ ու դե դ ի նյարդային վեր- 
շույթներից,

Ոույց Լ տրվել, որ վերոհիշյալ պրոցեււր նկատելիորեն թու/անում Լ ծերաց- 
մանր դոլդրնթացւ К՜’ իոնի մեծ րանակներր միւնորդանյութ ամ ինււ։ թթ ուն երի ար- 
տադատմ ան ‘‘դոր խթան են հանդիսանում. րնդ Որում նրանց ա դդե ցոլթ յուն ր ես 
ծերացման րնթացրում թուլանում Լլ

Abstract — Release ol three neurotransmitter amino acids Irom nerve 
endings of white rats brain has been studied. Il has been shown that re
lease of neurotransmitter amino acids substantially decreases in aged ani
mals. This may be explained with partially age alteration, taking place 
in synaptosomes.

High concentrations of potassium ions are strong stimulators of 
amino acids release in young animals, their influence becomes weaker in 
old ones.

Ключевин слова. сгорев».. в»л:вобох<)/ни> нейромедиаторных аминокислот.

Известно, что днкарбоновые аминокислоты—глутаминовая (ГК), зспа 
ратиновая (АК) являются медиаторами возбуждения, а гаммаамино 
масляная кислота (ГАМ К) —медиатором торможения. ГК и АК актив 
но выделяются из срезов коры н синаптосом головною мозга при де 
поляризации, вызванной различными воздействиями: электрической 
стимуляцией [6], высокой концентрацией К+ |11], всрагрндином (16]
Высвобождение зтнх аминокислот является строго Ca2f-зависимым про
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