
Из других видов были обнаружены Н. marginatum — 20,3%. /Л таг 
ginatus - 15,3%, /. ricinus — 13,0%, Н. puncta/я—12,0%, И. sulcata— 
5,1 %. R. sanguineus —3.1%.

Наличие в фауне кровососущих членистоногих республики значи
тельного числа разных видов комаров и клещей говорит о потенциаль
ной опасности возникновения арбовирусных заболеваний.
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ОСОБЕННОСТИ .АЗОТНОГО ОБМЕНА РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
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Институт геологических наук АН Ар.мССР, Ереван 
Икститу! земледелия Госагроярома АрмССР, Эчмиадзин

Азотсодержащие пролами ленные выбросы—общий, белковый, небелковый азот— 
листья деревьев.

Растения по-разному реагируют па загрязнение атмосферного воздуха 
промышленными выбросами; одни устойчивы к фитотоксикантам, у 
других снижается генеративная и репродуктивная производительность, 
третьи гибнут. Так, на протяжении последних десятилетий растения, 
большая часть которых эволюционно адаптирована к существованию 
при очень низких концентрациях азота, испытывают пересыщение ими. 
проявляют высокую чувствительность к азотсодержащим гехногенпым 
выбросам и атмосферу, гаким как Х113, Х1Ц, оксиды азота, нитраты, 
что приводит к деградации растительных сообществ и интенсивному 
усыханию лесов [2, 10, 14, 15]. Действие азотсодержащих промыш- 
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лепных выбросов на растения изучено недостаточно. Имеются сооб
щения, что чувствительность древесно-кустарниковых пород к токсич
ным компонентам промышленных выбросов зависит от концентрации 
газообразных токсикантов, продолжительности их воздействия и видо
вой специфики растений [1, 3, 4. JO, II]

Материал и методики. Исследования проводили в течение 1983- 1985 гг. ид дре
весных растениях, произрастающих в зоне расположения Кирсваканского химическо
го завода: робинии лжеакации (P.thinia pseuduacacia D). тополе грациозном (Рори- 
т-՛ s’caciils L. Gros$h.). ясс-е о 5ыь новс-ппом (Fruxmtus excelsior £.,i. Спытные ста
ционарные участки были подобраны с учетом схожести рельефа, почв, агротехника н 
расположены в 0, 1, 3, 5 км от источника загрязнении в направлении преобладающих 
ветров. Образцы лиегьен отбирали с пятя и боле ՛ одинаковых деревьев одновремен
но о каждой точке в течение вегетационного периода—июль, август, сентябрь Об
щий. белковый азот определяли экспресс-микрометодом [5]

Результаты и, обсуждение. Исследования показали, что растения 
в зоне промышленных выбросов химического завода поглощают и на
капливают азотсодержащие ингредиенты в ассимиляционных органах. 
Накопление общего азота и его фракций прямо пропорционально со- 
держанию техногенного азота в атмосфере. Наибольшее количество 
общего азота (рис., а) зафиксировано в листьях деревьев, произраста
ющих на территории завода, особенно на расстоянии I км (зона сильно
го загрязнения), и составляет у робинии лжеакации 43.07 и 52.13. то
поля грациозного—36.30 и 41.52. ясеня обыкновенного—45,60 и 43,63 
мг/г. В августе количество общего азота снижается, но еще продол
жает оставаться высоким (43,53 34,50 мг/г). 13 сентябре оно .лижа- 
ется до 30 мг/г. Эта закономерность отмечается и у растений, произ
растающих в зонах среднего и слабого загрязнения (3 и 5 км).

Содержание белкового азота (рис., б) также высокое в ню.;* ав
густе и составляет соответственно 44.60, 32,30, 36,37 мг/г на расе тая
нии 1 км. В сентябре оно снижается до 28,27; 21,97; 21,60 мг/г соответ
ственно. Степень чувствительности этих видов древесных растений к 
загрязнению воздуха неодинакова и больше выражена у робинии лже
акации. Наши данные совпадают с выводами Шацкой [13] и Николь
ской и др. [8, 9], которые отмечают, что листья белой акации (R. pseu
doacacia) обладают высокой интенсивностью метаболизма азотсодер 
жащих загрязнителей вследствие высокой скорости включения аммиа
ка и окислов азота в процесс метаболизма, обеспечивающего повы
шенную скорость их проникновения в листья.

Данные о содержании белковой и небелковой фракций азота з 
листьях исследуемых растений свидетельствуют о снижении к осени 
(сентябрь) содержания белкового азота (рис., 6) и некотором увели

чении его небелковой фракции (рис., в). Накопление общего азота 
вдет за счет увеличения белковой фракции, особенно в зоне повышен
ных концентраций газов. Эго объясняется ответной защитной реак
цией растений на загрязнение среды |6—9, 12].

Опыты выявили прямую зависимость утилизации выбросав oi фи
зиологической активности листа. У молодых листьев и листьев средне
го возраста поглотительная способность выражена сильнее (июль, ав
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густ), чем у листьев, заканчивающих вегетацию (сентябрь) Пор; 
женнсх’ть растений, проявляющаяся в вице некротических пятен нз п< 
верхности листа, в уменьшении их размера г усыхании. чаще наблк 
дастся и июне—мюле, устойчивость более выражена к концу лета (з! 
густ) и осенью (сентябрь, октябрь).

Накопление общею (а), белкового (6) и небелковою (п, а юта п древес
ных растениях зоны ехногене.эа Кпрбвйкйнскою химического тапода;
I—робиния лжеакация; 11- тополь грациозный. 111—ясень обыкновенный.

Фенонаблюдениями обнаружено раннее распускание почек и рав
нин листопал у растений в зоне сильного задымления: <ревесио-кус- 
тарииковые породы начитают в среднем на 2 недели раньше вегетаци
онный период и на 4—5 недель раньше кончают вегетацию.
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Таким образом, накопление общего азота и его фракций в расте
ниях прямо пропорционально дозе азотсодержащих промышленных вы
бросов в атмосфере Накопление общего азота происходит вследствие 
включения в синтез белка избыточных соединений азота, поступающих 
в ассимиляционный аппарат из окружающей техногенной среды и идет 
зз счет увеличения белковой фракции. Чувствительность древесных 
пород к азотсодержащим промышленным выбросам зависит от видо
вой специфики растений. Максимальное количество общего азота на
капливает робиния лжеакация, обладающая высокой газоустойчи- 
։юстьк> и интенсивное гыо метаболизма азотсодержащих загрязнителей.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА НЕКОТОРЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ИНТАКТНЫХ ЯГНЯТ

А. Н. НИКОГОСЯН. Г. С ГРИГОРЯН. А. Г САФАРЯН.
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Ереванский зооветеринарный институт, кафедра внутренних незаразных болезней, 
клинической диагностики и фармакологии

Растения лекарственные—ягнята—показатели крови

Рансе нами были получены данные о влиянии некоторых лекаре шей
ных растений на микрофлору, выделенную из дыхательных путей яг
нят in vitro. Те растения, их смеси и лекарственные формы, которые
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