
гора. При изучении этих проблем мы зачастую упускаем из виду их специфику, отли
чие человека от других биологических видов. Человек, будучи существом социальным, 
включен и • обществен-о-псторнческий, падбвологическнй процесс. Человеческий ин
дивид надо рассматривать как постель генотипа, а сообщество людей как биологи
ческую популяцию, обладающую определенным генофондом.

Человека нельзя представит։, исключительно как «сгусток социума», нельзя разо
рван. взаимодействующее единство между социальными и биологическими фактора
ми сгаиовлевин его и развития. Методологически ограниченным является также ото
ждествление сущности человека только г особенностями генотип:։. Необходимо ос
вободиться от крайностей—социологизаиии и чистой бнологнзации. Развитие врож
денных задатков и генетического многообразия таких психологических качеств, как 
память, внимание. интеллект и т. д. во многом определит гармоничней- развитие лич
ности. а следовательно, и ее ценность для всего общества.

Анализ глобальных экологических проблем требует межотраслевого, междисцип
линарного подхода. Дело в том, что биосфера нашей планеты накапливает в себе 
множеств* отдельных антропогенных фактором, которые, суммируясь, зачастую ус։։- 
ЛНВД1- : свое действие и. .лкинеи. смогут стать Опасными и даже катастрофическими 
по своим результатам. Надо иметь в виду, что отдельные проблемы охраны природ
ной среды, возникшие как локальные, могут постепенно перерасти и региональные 
и даже глобальные. В регуляции и контроле за биосферой нет больших и малых 
проблем. Целенаправленное и научно обоснованное управление биосферой представ
ляет собой одну из самых грандиозных задач, сюящг.х перед человечеством сегодня 
и £ перепек։ нас
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В-ХРОМОСОМЫ В ГЕНОФОНДЕ ПОПУЛЯЦИИ
СА/:7/7.4 ОУАЕЛКОУ/ Пив/. (О1РТЕЦА, $1МЬГ1.ПВАЕ)

Э А. КАЧВОРЯН

Институт зоологии АН АрмССР. Ереван

Установлено, что диплоидный набор хромосом у СпеИ։а 1Ца(агоы ЙиЬ/. 
равен 6 (2։ ֊ 6). Однако 78% популяции составляют особи. обладающие 
добавочными В-хромосомами. Дано описание и приводятся цитологиче
ски» карты полненных хромосом I. II и 111 Изучены особенное।и В- 
хромосом этого зида. Обнаружена транслокация части ядрышкового 
организатора на некоторые уч.тетки А-хромесом, каррелпрующая с на
личием В-хромосбм в геноме, что. ио-видимому, указывает на регуля
торную функцию последних.

'՛’՛,ПI. пр С/Ь'ХЙЛ <!]<> IНГО1'1 рцЬ/, их}1и<н1{{1 д/шдл/иу ник>1Х/!>р11 
I. С{2\\—6): >։/л ?И и։п1/пир

1.Ъ иЛ’ьи/иЛЬр, прпЬр п‘.Ъ1.)1 цилр/нрр’ В -ррп։1пи/н?։ $р/[ы^ ЬЬ I, Л й 
III ррп^пчт/Ы/р^ М/Шри^т/ршН {псЬ// /. ри)ри>Ьцр» (ЪиянГ-
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il и fl p if Ш Л Lb tujff UlLuUltfp В - 4->pnJ ItlinJ j. ,U П <«Ь АЪ IU 14! UI !/ П1 _l шЪЪ L {I (I.
Jnum’fr ПГП^ ‘‘натри Ahi J •'mjUiiiuif'hftlfuiA !, Ijnppqfi ։лриЛи։
fnlfuigfutpi ‘twtJuiq*pAuilitjnif/jrttb tjlAimfmJ f> - f/inJnanu ft uinl/tujniypiAi './.iff, 
ярр ^unfiubui/iuip tflpojniJ /. Jwufilri

ll has been established that the diploid nu uber of chromosomes of Cnet
ha diafarovi Rnbz. is <> <2n— 6l But ..-bout 78 pet cent of the specimens 
of the studied population contain supplementary B-chromosoines. I he po- 
lltene chromosomes I, Il and HI arc described and mape.l and the pecu
liarities of d-chromosome.s are studied A correlation between the trans
location of nucleolar organizer par: h: some sections of the A-cnoromo- 
•somes with presence ■ »; B-chroniosomes is established, wh'ch seems to 
indicate the regulatory function of the latter.

Мошки Cnetha djaiarovi—политипные хромосомы—В-хромосома—ядрышковый 
■Оршниаатор.

Виды рода Cnetha End. «морфологически очень слабо дифференциро
ваны, примером чего .может служить отнесение к одному виду несом
ненно разных, строго стенотопных видов из Южной Америки п Евро
пы (Eusinuilium costatuin (Fried.) ио Эдвардсу или из Ориентальной 
области и Палеарктики (Eusimitlium talipes (Mg.) по целому ряду 
авторов'* [4]

Род Cnetha End. составляют три группы видов: talipes (Mg.), 
costauim Fried., pygmaetun Zeil. |4j.

Кариологически наиболее полно изучена группа fonfiutu (costa 
turn) [i, 2]. Группа talipes в этом аспекте исследована меньше [1, 3].

Предметом данного цитогенетического исследования является вид 
из группы talipes Cnetha dm faro-ci Rubz.

Целью данной работы было изучение кариотипических особенно
стей и хромосомного полиморфизма этого вида.

.Материал и методики Материалом для работы служили личинки Cnetha dja- 
faroci, собранные и горно-степном поясе АрмССР (Лргнкский р-он) 27.06.1979г. Вы 
сот.։ местности—1750 м над ур. моря Ручей, где выплакиваются личинки, имеет 
ширину 0,8—1.5 м, грунт мелкие и средней величины камни, течение ноли—0,3 - 
0,4 v'сек, температура воды 17—18°. нодз слегка минерализована

Вид развивается вместе с Tedsimuilum candid (Ваг.). Материал определял 
А Е Тертеряп.

Исследование полученных хромосом проводили приготовлением давленых препара
тов с окраской ацетоорсеи ном. Кариологически изучены 81 личинки с развитыми 
дыхательными нитями.

Результаты и обсуждение. Кариотипические особенности C:t. dja- 
farovi др сих пор никем не изучены Это первое описание политенпых 
хромосом данного вида.

На метафазных пластинках гоиад и ганглиев выявлены три пары 
хромосом (2п = 6). Однако 78% популяции составляют особи, облада
ющие. В-хро.мосомами (рис. I а). Соотношение длин политенпых хро
мосом следующее: 1>Н>П1 (табл. I). (рис. 2).

В табл. 1 дана длина политенпых хромосом, их плеч и других мар
керов.

Конъюгация гомологичных хромосом в ядрах клеток слюнных же
ле» очень слабая (рис. I б).
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/Хромосома I —почти метацентрическая, разделена на 44 участка 
(рис. 2) Ядрышко расположено в коротком плече (участок 19). В его 
локусе наблюдается прерывистость хромосомы и сильная деспиралн- 
зация. В изученной популяции ни у одной особи не было зафиксиро
вано гетсрозиточности по ядрышку

В районе центромеры хромосома расширяется очень незначительно 
(участок 22). Центромера представлена широким диском. В целом, 
хромосома характеризуется отсутствием сильно развитых пуффов ir 
колец Бальбиани. Лишь в коротком плече зафиксированы пуффы з 
участках 12—14.

Хромосома II—субметацентрическая, разделена на 28 участков. 
Содержит характерные для видов рода Cnetha пуффы и кольца Баль
биани, которые расположены в коротком и длинном плечах в участках! 
4, 6, 7, 8, 19, 23, 24, 27 (рис. 2). Кроме того, характерными являйтся! 
интенсивно окрашивающиеся прицентромерные диски в участках 9— 
10. Центромера (участок 11) образована глыбкообразным диском.

Хромосома ill—субметацентрическая, разделена на 28 участков. 
Центромера представлена широким диском (участок 9). Значительная 
часто участков сильно деспирализована, междисковые пространства за
нимают большую область в хромосоме, чем диски. Пуффы локализо
ваны в участках 2, 5, 14, 15. Характерно наличие «веерообразной» 
дсспирализованной теломеры в III S.

Таблица 1. Длина полигенных хромосом, плеч и положение основных маркеров 
(мкм) в популяции Cnetha djafarovl Rubz.

Линейные показатели кариотипа М+ш

Хромосома 1. общая длина
1 S*
1L*
C-N”
Хромосома 11. оби:зя тлила

Хромосома III, общая длина
HI S
ill L
В-хромосома

• S означает короткое плечо. L—длинное, 
и ядрышком.

127.00+1.54
192.00+1.16
235.00+1.62

28.5 +0.56 
3’2 80+1.31 
130.50+1.20 
182.30-rl 42 
282.60—1.60 
105.50il.80 
177.2ОЧ-1 40
30.0 +0.60

C-N—расстояние между цеятромеро!՛

Особенностью кариотипа является наличие эктопической конъю
гации между центромерными областями хромосом I, II и III с образо
ванием хромоцентра (рис. 1 в). Подобное явление зафиксировано у 
52% особей популяции. В кариотипе имеет место соединение центро
мер как между тремя парами хромосом, так и между двумя—первой 
и второй или первой и третьей.

Особенностью полнтепных хромосом этого вида является слабая 
интенсивность окрашивания дисков, так что четкой контрастности меж
ду дисками и междисковыми пространствами нет. Центромерный же
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Рис I Карнотнпнчгские гк ••бентюс! и Спийа <//«,>«/-ос1 Г.'нЬ/. ц Артнкскнн 
ранок) 1а мегафаггич. пластнлкн гениальных клеток (2н 6+1 В); 
16 обпшй вид Каойогип» (2 п~6—■» В) >и клеток слюнных желез: 
1и соединение нситрохгериых областей хромосом I, 11 л Ш с образова
нием хромоцситра; 1г. Н нолятенные В-хромосомы из клеток слюн
ных желез Здесь и из рис 2 1, II, III политенние хромосомы и по
рядке уменьшении их длин, С -центромера, 5 конец короткого плеча.

-конец длинного плеча. NO мдршнковмй организатор, В В-хромосома

К статье Качпорян Э. А.



Рис 2. ibiiO-iuui'H'ciGK- A.qiii- Поли:снныл хромосом Cm't.ha djafafQVl.



диск окрашивается менее интенсивно, чем .тру не диски хромосом. В 
связи с этим для получения контрастности при фотографировании при 
ходилось несколько менять освещенность.

Немаловажной особенностью, характеризующей кариотип данно
го вида, является высокая степень деСпирализации ядрышкового ор
ганизатора. Ядрышко образует значительную по размерам, интенсив
но окрашивающуюся ацетоорсеином зону (рис. 2), которая состзеля- 
ет приблизительно 0,5—0,7 часть ядра.

Кроме того, у 11 особен была обнаружена т ранслокация части 
ядрышкового организатора на хромосомы 1, II и III [3]. Второе яд
рышко было зафиксировано только в кариотипах тех особей, которые 
имели В-хромосомы. Этот феномен указывает на тесную корреляцию 
В-хромосом с .морфофункциональным состоянием ядрышка. В целом, 
карисфоид популяции Cnelha djafarovi характеризуется высокой функ- 
циоиальиой активностью в ядрышковой области, о чем свидетельству
ет большая степень десиирализации ядрышкового организатора и на
личие у ряда особей вторичного ядрышка.

Кариотипической особенностью данного вида является наличие В 
хромосом в популяции Число их в пределах популяции варьирует с 
I до 4. В табл. 2 приводятся абсолютные и относительные числа осо
бей с разным диплоидным числом хромосом, во которым можно уже 
судить о структуре кариофонда. Показано, что она состоит из особей 
с кариотипами: 2п=6-!-1В, 2п = б4-2В, 2п=6+ЗВ, 2 п = 6-МВ. 
Особи с двумя В-хромосомами встречаются чаще других. Следует от
метать, что число В-хромосом в пределах одной особи постоянно. Как 
видно из табл. 2. число и наличие в геноме. В-хромосом не связано с 
полом.
Таблица 2. Структура кариофонда популяции Cnetltu djafarovl Rubz.

g « g «65 Mog VO 2
Аосол ютное я относи- ՝ ■= >: 3 ? _ ’= о = — = о = - = о ~ ■
тельное число особен 2 4? ? - * 5 ՝՜ «9-S’? *2 2՜^՜ ‘Jxr-

V •= - ~ g д. з 2 • >: 3 ՛ ~ £ - ՛-
debs 02 S5 6® 35 o®25 c*S5

Количество изученных особен 8! бб

% особей в популяции 100 78

12 43 2 4
(7? 4-5 ’) (20. -23 •) (2^) (1 ? - J •

II 57 2 5

По морфологии В-хромосомы на метафазных пластинках клеток՝ 
гонад точечные (рис 1а). В политенных хромосомах слюнных желе*. 
В-хрЬмосома представлена шумя морфологическими формами: с лнско- 
идальной структурой (рис. I в, 1г) и без нее (рис. 1д). В ядре она 
располагается либо в непосредственной близости от хромоцентра (рис. 
1в)ив ряде случаев связана с ним гетерохроматиновыми тяжами, 
либо в стороне, обособленно от А-хромосомы.

По морфологическим признакам личинки и куколки Сп. djajaroui 
наиболее близок к Cnelha chubarevae Kach. et Tert.



При сравнении цитогенетики этих близких видов было обращено 
внимание на сходство в проявлении кариотипической изменчивости у 
них. У обоих видов определенная часть особей популяции имеет тенден
цию к образованию хромоцеитра. В их популяциях зафиксиро
ван большой процент особей с В-хромосомным кариотипом. В-хромо- 
сома у них представлена двумя .морфологическими формами. Од
нако виды различаются но числу В-Хромосом в карнофонде. У Сп. с1ш- 
Ъагеиае обнаружены только две В-хромосомы, в то время как у СпеШа 
сЦщагои։ число их в популяции варьирует от 2 до 4. У обоих родов от
мечено явление транслокации ядрышкового организатора или его части 
на другие участки хромосом. У Сп. скпЬагеиае имеет место транслока
ция всего ядрышкового организатора на В-хромосому. у Сп. (^агекч 
гранслоцнруется часть ядрышка на другие участки А-хромосом.

Таким образом, кариотипическая изменчивость у этих близких ви
дов имеет сходную направленность.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАНГ И СТРУКТУРА 
НАДПОЧЕЧНИКА ПОЛЕВОК

С. Р. МАКАРЯН. К. А. АН РУМ ЯН. К. А! .7.4 Д ИК. ЯН

Институт зоологии АН АрмССР. Ереван

Выявлена корреляция между морфоструктурой и размерами надпочечни
ков двух видов полевок (обыкновенные и плоскогорные) в зависимости 
от социального ранги животного а популяции.

թացահայտվաձ Լ կոսեյյաу[ии մակերիկամների մորֆոկաոուցվաձրի 6 շափի 
փոփոխությունների 'իքե երկու տեսակի րյաշտամ կների (սովորական ե սարա- 
շին) մոտ՝ կախված կենդանու սոցիալական դիրքից ս/ոպԱէԱացիաշումւ

Correlation between inorphoslrucrure and size changes of adrenal glands 
in two wild vole species (common and plateau), depending upon social 
rank of animals in the population was revealed,

/1 оливка—иаопочечник—социалсный ранг.

Среди .многочисленных факторов, оказывающих разнообразное влия
ние на организм, в последнее время все большее внимание физиологов 
и экологов привлекают социальные: плотность популяция [2, 10. 11..
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