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ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА: ОТ БИОСФЕРЫ К НООСФЕРЕ

Н .4 А Г АЛ* АН fl II

НвучныП совет по проблемам биосф<ри АН СССР, секции iko.iohih 
человека, Москва

В статье обсуждены различные спссти в»4нм<>лсАстнин челпвехл с охру- 
ЖЯЮШеЛ средой л современну*. нюху Рассмотрены природные и ан՛ 
тр'опогешше факторы, оказывающие влияние из здоровье населении. 
Подчеркнута важная роль изучения физиологических Mcx.inn.iwot։ адлп- 
тлцнн человека к природно-климатическим и производственным усло
виям среды

ՀէդվածՀէ-մ քւննար!ւ1քւաՏ 1.Լ J! ,...^^յ,րի 'f.ut մս՚րւքՈլ ւ/ւ Л քս ւ) ւյ Լ ր Я ։ ֊
Pjtuh տս-՚րրեր ասպեկտներ ժամ cul> ակ — կից .yxujtw.*/.«и1л id: Վեր Л0 /ուծված 
րնական և սւնւ^րոպՈհԼն հորքէէններր. лряЬ/ a/qtjRiJ են րնւ~ կչու [կւսն wun^rrri- 
քկև/ն ւ/յ>Ա| Լ’նցցձվսծ / ճ^ւտՀսյ^ րնւ^կւսՆ-կ[րմ4էյական և ար>յ jnibiUpl, րակէէէն 
ы/Աքյմօւննհրին մարդու ա ,<i-ша<ս.յիա ,ի Լիդիո։ոդի — կ^ն մեխանիզմների num.մնա 
սիրս-ւն կարևոր դևրրւ

Various aspects o' interact on ot -an w in surrounding medium »n con
temporary epoch have been discussed л Ihe aril-:•֊•. X.iiutal and anilno- 
pogenic factors, influencing the health <»: pcpul.Hion have been ֊onside* 
red. The Important role o. study ol physiological mechanisms <>l adapta
tion of man to natural-ciimatic and industrial conditions oi medium has 
been mentioned.

Экология—Ճ иосферо— ноосфера.

‘ В современную эпоху, когда человечество стхто со пипа гь угрозу своему сут>-- 
сгвованшо и ответственности *а сохранение природных и природно-антропогенных 
снегом, проблема гдрмоннзаиии отношени!’ челирск? । окружаилдей С|П!ДЫ |’"riyvr 
инлючеиия п ее решение всей моши чслопеческо։о разума. Именно поэтому сейчас 
так остро встал вопрос о формировании н внедрении и жизни программы биосфер
ных и экологических исслсдоваими. В противном случае будет порождаться опас
ности для существования населения, для хозяйства как основы его экономического 
благоимучпп, а гикже для здоровья соярешнных и будущих поксмсинй людей н 
Д'1М способности pu.vtll'liiux живых и неживых компонентов природы выступа II. и 
качестве ресурсов природы Речи идет :л.жс о сохранении теистическою фонда, пи- 
дового и лппдц|пфгиого ра.нюобра-им природы

icppcTilMccKOft основой современных .xo.ioiu֊h-cmi\ исследований ni».nivic:i уче- 
лиг В И. Вернадского о биосфере, как одной и» оболочек кмли [1| 11<и1илемие 
человека и человечества превратило биосферу в систему «природа—общество». В
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силу злого к составляющим биосферы относятся как природные тела и явления, так 
и человечество с его системой отношений, с его коллективным разумом, преобразу
ющим мио. Прогрессивно повышающаяся роль человечества, выступа кине го генера
тором изменений биосферы, требует более критичного отношения к вопросу о ши
роких возможностях использования возобновимых и невозобновп.мых ресурсов. 11с- 
п-<..-ь ՛ .з.11ии՛ живых сил природы должно осуществляться ил основе использования 
зинннл о функнноинровапнв ял молекулярном, клеточном, организменном, популя
ционном и экосистемном уровиях.

Экологические проблемы возникают в результате усилпкакнцегося Антропоген
ного «пресса», обусличле»и:о1 о несовершенством технологических процессов современ
ного произведет на. По оценкам ; иецналистов, нз добываемого природного щ-ще- 
С7В.1 .:илезно иснильдуются только до 10%. остальная часть возвращается природе, 
ко уж.: в минее организованном . более токсичном виде. Эти отходы загрязняют 
атмос<{чру, почв\ и золу. За истекшие 100 лет запыленность атмосферы возросла 
н 2() рл II отходов нрон.шодсгв стран членов Енропейского экономн чески; о еооб 
шесгна за год вырастает гора, которая может соперничать с Монбланом—1500 млн 7. 
[3]. В прошлые 1шка при малых ковш нгракиях отходов прпр՛ . ••.՛■ . лась с ней 
пел՛ •лп-.чн;сй и успевала ՛.՛ у |;.>.сс:аядвляваться. Соврсмен: -н՛ же человеке ио 
сомкнулось с самым большим испытанием резервов экстенсивного природопользова
ния : плане;.|ркь’Х Масштабах;

ржш; !ис » гения В I! Вернадского о коосфсрогеяезе способствует ствноялеипю 
эко ю пн человека кик науки и легло п основу теоретического футп.'.мщггя згой 
науки

Че.кшг .՛ .но все ..;1к<"сшк^- начинает сознавать, что созданаемая нм «вторая 
прпр..ла> не сможет полностью -амишыь собой природу естосгнеииую. Именно по- 
<|»5!> пос.п-ННс годы принципиально изменились подходы к изучению качества 
окружающей среды человека- Под необходимостью охраны и воспроизводства при
род-; а среды мы преж ш всего подразумеваем обязательное выполнение экономн- 
ЧССЕГ-.1 и бцо.к.-нческо" ф>нкц1Ш Природная среда, с одной стороны, пнтщ.ч наши 
матера.,.-.ь.. прои ни.՝АС"оо. даюшее челоишл пишу, одежду, жилище и уют, с дру
гой 1вс1 :м;.՛ здоропье фиты-ем к» и духовную красоту. 13 самом попятил «При- 
риднаи среда» выявилась ирглня'.есхл присущая ей аптропоиентрнчиссть. Однако 
при .ом ьастс недооценив.-։ю: социальную функцию природы, се важную роль а ду
ховном п н:>. 1зс I венном раззкгян человечества.

;\к'гидол<|гнн лк алогических исследований человека должна включал. тсорсгич.-скр.Й 
аспект, и нм-шю изучение физиологических механизмов адаптации к различным при- 
родш'-климтии'шскнм и произвола ненным условиям среды обитания, моделирован и՛՛ 
проц-.гл - . ним.;.ы-!‘сг1И1й .-пгини,.м.ч человека и факторов среды и практический ас-
пск! "1"П и ՛ управ ения гру.юьымп ресурсами па основе максимального сниже
ния зрудолог.-оь. обусловленных юшянием на организм факторов окружзюиь й среды

Сфера экологии человека очень широка и понять смысл ангропоэкологнческнх 
нроасессв. можно только на осяонс знания явлений, возникающих н окружающей 
среде г. рез;. . те -..тпяния «юеледсгвий индустриализации, урбанизации на разля՛֊- 
юге стороны и-и иНтиоп-е.н-нос!։! населения (рис. I).

Поскольку человек ио своим физиологическим потребностям остается био
логическим видом, неверно категорически утверждать, что эколопы человека явля
ется ю!с.о социальной наукой Экология человека рассматривай г многогранные свя
зи современной человека-нбеп зля социобколегпчееккх свойств с окружающим ми
ром. Порой именно шиорнроваиис биологических особенностей человека, недооиен 
|-.а че озе՛п.--кого фактора приводила и разных сферах человеческой деятельности к 
иепрелпи '•? •и.им поелрдг! пням. Сс-гадня ясно видно, что взаимоотношения обще
ств с -л юше: природой нс-сбходимо поставить под контроль человека. Целе
направленно формируя на основе научных знании эти взаимоотношения, человек 
будет руковолствоват’.гя строго определенными социально-экономическими, мораль
ными, тсхетнчгскнмн и правовыми нормами.

В соврем11.НОМ сложном, мире для достижения гармонических отношений между 
общ-зегаом и природой г целью сохранения биосферы необходима разработке тео
рии устойчивости и резервов био.догнческкх, экологических и географических систем 
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от локального до глобального урезая. Исследуя вопросы стабилизации и улучше
ния состояния окружающей среды, ликвидации ■։ предотвращения региоязльяых и 
।лобалглых экологических кризисов; сохранения генетических ресурсов и сомовое- 
стпновнтельшир потенциала биосферы, следует все проблемы рассматривать повер
нувшись к человеку, его прошлому, настоящему и будущему. При этом важное 
мисто должно отводиться совокупному анализу факторов загрязнения окружающей 
среды и разработке теории и методез адаптации человека п различных природио- 
климатичееких и производственных условиях (рис. 2).

Рис. I Экология человека -дерево целей.

Разрабатывая классификацию процессов адаптации следует учитывать: I. фак
торы среды (физико-химические, биологические и социально-психические); 2. факто
ры и свойстна самого организма, ь зависимости от половозрастных, конституцион
ных, национальных особенностей и др.; 3. харзкюр адаптационных перестроек и раз
ных системах биорегуляцнй и гомеостатических систем; 4. уровень организации био
системы, начинай от молекулярно-клстописи о уровня организации до целостного ор
ганизма.

451



В настоящее время выявлены многочисленные формы адаптации человека к раз
нообразным природным условиям, влияние из здоровье природных заболеваний, био
геохимических аномалий, колебаний погоды, бактериального загрязнения Однако 
исследование связей челонёка со средой велось фрагментарно, часто по мере возник
новения тех или иных неблагоприятных для здоровья ситуаций.

и последние десятилетия в связи с осмыслением роли человека в биосфе
ре, н.и։1иигм на него космических воздействий, в связи с общим осложнением антро- 
ПОЭКОЛО1НЧСС-.ОЙ обстановки. большой миграционном подвижностью населения встал 
вопрос сб экологии человека, вопрос о формировании общей концепции и единой 
программы исследований

л а г р р з я е к и е

Гис. 2. Пути загрязнения экзогенной и эндогенной экологической среды.

Хотя существует рях глобальных протезов заболеваемости смертности насе
ления а изменения демографической ситуации, однако до сего времени пет комплекс
ных прогнозов, охватывающих всю совокупность изменений в состоянии здоровья 
людей под влиянием изменений в окружающей среде. Между тем здоровье человека 

звисит от здоровья биосферы.
Важнейшими проблемами теории экологии человека в области изучения проявле

нии л ростр я не։ ценной и временной аитропо(демо)-экологической организованности 
биосферы—ноосферы следует признать:

эволюцию механизмов адаптации на индивидуальном, групповом, организмен
ном а популяционном уровнях;

выявление специфических, несненифических и конституцинальных реакций на 
воздействие среды.

■ снезис типологического разнообразия антропо(дсмо)-экологических гнетем;
— роль фактора времени н формировании адекватных реакций;
— роль космических, темных и социальных факторов и их ритмов в генезисе я 

функционировании акт ропо(дсмо)-экологических систем, отражающихся в формиро
вании уровня и состояния здоровья, в возникновении нарушений алзптапнонных ме
ханизмов;

— роль сильных н слабых воздействий среды в эволюции человека;
—изучение эволюционно-генетической гипологин и особенностей адаптационных 

механизмов- экологических портретов различных групп населения.
Поя экологическими проблемами человечества подразумеваются ситуации, воз

никающие при взаимодействия общества и природы а связи с изменением окружаю
щей природной среды, и воспринимаемые обществом как ситуации, порождающие 
опасность для здоровья современны՝ и будущих поколоти.

Изменяющаяся в ходе научно-технической революции среда антропоэкосистем, 
в том числе изменяющаяся сознательно, вынуждает человека испытывать нагруз
ки и перегрузки, к которым эволюционно он не подготовлен. На организменном.
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групповом и популяционном уровнях последствия этого влияния во множестве раз
нообразных проявлений (от функциональных и изменения ритмов н характера дся- 
телыюсти до нарушения репродуктивных функций, изменения подвижности населения, 
обрз :0Ва1ШЯ «проточных» популяций л т. д.),

Г’ассмзтрнвая комплексную науку о человеке в качестве идеала, мы можем на 
этой основе размышлять о самых злободневных глобальных проблемах, возникаю
щих в связи с развитием научно-технической революции. Эти проблемы неразрыв
но сяязаиы между собой Каковы же причины возникновения экологических проблем? 
Первая ты инх—ограниченность природных ресурсов Земли. Мы вынуждены сегод
ня считаться с уменьшением содержания свободного кислорода и атмосфере, запасы 
которого еще недавно казались неисчерпаемыми Ученые подсчитали, что вследствие 
՛ еловечсской деятельности потерн кислорода составляют примерно 10 12 млрд гони 
в год [2].

Вторая причина -многофункциональность использования природных ресурсов.
тало ясно, что проблемы нианмоотношения человека с окружающей средой 

нельзя рассматривать вне связи с социальногэкономическнмн Загрязнение окру
жающей среды, опустынивание к другие отрицательные явления в биосфере—глав
ным -образом результат социально-экономических кризисов развитых и развиваю
щихся стран.

Сложность прямых и обратных связей человека с быстро изменяющейся сре
дой настоятельно требует привлечения широкого круга паук для их решения. При 
тгом если при экосистемно.՛.! эволюционном подходе изучаются главным образам 
различные аспекты воздействия человеческой деятельности на природу, то псследо- 
влння ученых, разрабатывающих проблему экологии человека, должны быть нацеле
ны на изучение последствий этих изменений на состояние здоровья и качество жиз
ни, функциональные резервы н адантатгОнные возможности организма (популяции). 
В конечном итоге последствия этих изменений скажутся на социально-трудовом и 
оборонном потенциале страны. Отсюда возникает реальная возможность решения 
важной научно-практической проблемы управление здоровьем и трудовыми ре
сурсами.

Вот почему мы считаем, что в комплексе биосферных к экологических исследо
ваний проблема экологии человека должна занять центральное место. Комплекс
ными исследованиями должны быть охвачены все уропни категории «человек» как 
биосоциальное существо и его и таимся >: ношения со средой различного происхожде
ния: природной, социальной, вром.щодственной.

В настоящее время основными программами, которые направлены па удовлетво
рение глобальных нужд келонечс'стза. являются: 1 Снабжение человечества пищей; 
2) энергетическая программа; 3) программа обеспечения сырьем; П охрана окружаю
щей среды. Практически все эти программы лежат в основе такой фундаменталь
ной проблемы как экологии человека.

Сегодня в мире ежегодно публикуется около 20 тысяч работ по экологии. Ка
залось бы такой информационной лавины более чем достаточно для ликвидации эко
логического невежества всего человечес։ва. Однако эта информация часто попадает 
не по назначению, а лишь к узким научным специалистам.

■ Человечество не может разливаться дальше, не экологизируя все области своей 
жизни—ог экономики до общественного сознания и культуры Именно поэтому эко
логическую ориентацию надо дать всей системе общест пенного образования и воспи
тания Чем сложнее экосистема, чем богаче н многограннее проявляется в ней жизнь, 
тем она устойчивее. Палитра жизни теряет сегодня многие свои краски. Вредное 
воздействие нашей хозяйстве иной деятельности добирается 'до генетического аппара
та живых существ.

Генетика является стержнем наиболее общих биологических концепций, в част
ности, современного эволюционного учения. С опорой на знание генетических меха
низмов, играющих ключевую р« :ь в во чнкновенни и существовании биосферы, реша
ются сегодня проблемы экологии, здравоохранении, демографии.

Проблема генетики и экологии человека особую остроту приобрела я связи с 
интенсификацией общественной жизни и все возрастающей ролью человеческого фак- 
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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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15. 16]. социальная иерархия [7. 12—14]. Показано, что факторы 
такого рола влияют на морфологию и функцию различных органов жп- 
витных. в первую очередь эндокринных желез [5]. которые в этом от
ношении являются чувствительным индикатором изменений в соци
альной жизни популяций.

В качестве объекта исследования был выбран надпочечник, игра
ющий важную роль в адаптивных реакциях и изменяющий свою функ
циональную активность при стрессе [9 17]. Установление социальной 
иерархии в популяции процесс весьма сложный, животные испытыва
ют стресс в разной степени и ответная реакция на него у высоко- и 
инзкоранговых животных может быть неодинаковой. В настоя
щей работе- представлены результаты изучения гистострукгурных пре
образовании и изменений морфометрических показателей надпочечни- 
ков полевок, занявших разные ступени иерархии во вновь образован
ной популяции.

Материал и методика. Исследования проводили на двух нядзх поденок из ла
бораторных популяций: обыкновенной — .И.чгх йггчЦ$ ։ идо к<п •< ней —
М:сгощ$ §иешЬеП. $ск1й1бЪ$СН Аг£.

Ссаживали вместе 5—6 разнополых особен и на протяжении 2—3 суток нзблю- 
лолл формирующуюся популяцию с целью определения социального ранга каждого 
животного. Исследовали надпочечники самцов высокого и низкого рангов (домя- 
!|Ш1т и подчиненный). Доминантой считался самец, имеющий наибольшее число по
бед. контролирующий кормушку и наиболее удобные убежища, л подчиненными— 
особи, подвергающиеся постоянной агрессии со стороны практически всех членов 
группи и вследствие этого лишенные возможности нормально питаться и пользовать
ся убежищем [I]. Надпочечники самок не исследовали, гак как их структура мо
жет зависеть от ряда дополнительных факторов (овариальные циклы. беременность и 
>’Р) [8].

Животных усыпляли и взвешивали, затем извлекали надпочечники и определяли 
их вес с течмоегью до I мг. На основании этих данных вычисляли морфофнзнило- 
гнчсскнй индекс органа [6]. Ткань фиксировали п растворах ФСУ Бу :ь: г. Ю.-нм 
растворе формалина. Изготовляли парафиновые срезы толщиной 7 мк. к .. ;рые 
окрашивали гсматоксилин-эозином, азаном н железным гематоксилином по Гейден
гайну.

Индекс митотической активности определяли путем подсчета мнтотнрукицих кле
ток в 3000 клеток и коры и медуллы у высоко- и инзкоранговых особен Козффи- 
циигг митотической активности вычисляли в промилле.

Размеры клеток, ядер н цитоплазмы определяли по весу снятых на стандартный 
лист бумаги их сечений. Показатели ядерно-плазмспных отношений определяли по 

формуле р — я—° ■ , где 8и—размеры ядра. $ — размеры клеток. Морфомстриче- 
—Оп

окне данные клетки надпочечника приводятся в условных единицах. На каждый 
исследуемый случай проведены промеры 100 клегок. Полученные данные подверг
нуты статистической обработке. Количество исследованных животных обыкновен
ные полевки—з^сокорапгоныс, 5, низкоранговые 8; плоскогорные полевки—высоко- 
ранговые 3, низкоранговые 7.

Результаты и обсуждение. Морфология надпочечника плоскогор
ной полевки детально описана нами ранет [3]. Общее строение орга
на у обыкиовенныых полевок таково: корковый слой надпочечников 
образован тремя зонами—клубочковой (слабо выраженной), пучко
вой н сетчатой. Резкого разграничения между этими зонами нет; в 
корковом слое обнаруживаются «светлые» и «темные» клетки, морфо- 
структура которых находится в зависимости от функционального со- 
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•стояния органа; медулла представлена хромаффинными клетками. । 
собранными в отдельные капсулы, отделенными друг от друга соедини- ' 
тельноткапнымн волокнами, каждая капсула ответственна за образе-1 
ванне адреналина или норадреналина.

Гнстоструктурный анализ надпочечников обоих видов полевок об
наружил, что у низкоранговых самцов пучково-сетчатый слон коры 
Шаре, чем у высокоранговых. У низкоранговых особей при стрес- ] 
се резко увеличивается корковый слой. У этих же самцов обнаружи
ваются гигантские клетки с огромными ядрами и многочисленными 
ядрышками. Такие клетки отсутствуют у самцов высокого ранга.

Принято считать, что .митозы в надпочечниках выявляются толь
ко в самых верхних слоях коры (клубочковом слое) [4]. Однако 
нами митозы были обнаружены но всей ширине клубочкови-пучковой 
зоны, причем у ннзкораиговых они встречаются с большей частотой, 
чем у высокоранговых. Такая Закономерность характерна для обоих 
видов полевок. Как видно из гистограммы, митозы выявляются не 
только в клетках коры, но и в клетках медуллы. В полом, при более 
низком уровне митотической активности медуллярных клеток у низко- 
ранговых самцов количество митотических клеток возрастает и в ко
ре и в медулле «4-5 раз. По-видимому, увеличение числа кортико- 
шпон необходимо для выполнения возросшей функциональной нагруз
ки в процессе становления социальной иерархии.

Сравнительный анализ относительного веса надпочечников высо
ко- и низкоранговых особей обоих видов выявил статистически досто
верное двукратное превышение массы органа у низкораиговых полевок 
обоих видов Даблина).
Морфометрия 
полевок

клеток коры и медуллы надпочечника обыкновенной и плоскогории»

Вид Ранг Зона
Ялерн1)-нн. От։։осцгсль.

Клетка Ядро Цитоплазма иый нес
шея"» °Рган։ 1

во
ен

на
я 

ев
ка

•л С
Кора

Медулла

4.8±0.Л 1.55+0.03

4.2+0.1 1 83+0.04
3.36*0.1 0.51+0.02 0 24±0й

2.6+0.05 0.70+0.02

О
би

 кн
 

ио
л -—

•Лл
П
X

Корл

Мслу.'ыа

11 0+0.25 1.56+0.01

6.02+0.14 1.5*+0.0՛-5

7 4.+0.1 У 0.27+0.01 л .
“ 0.40+0.05

4.25±0.2 0.50+0.01

го
рн

ая
 

пк
.ч

Вы
со

ки
й

1

Кирй

Медулла

5.93+0 12 1.6±֊).ОО4

5 0-1+0.11 2.2+0.03

4.41+0.1 0.41+0.01 л „л „ А,
- 0.30+0.07

2.61+0.08 0.78+0.03

о 2 о -
Е 11

из
кп

й Кира

Медулла

12.26+0.29 2.79+0.05

7.57^0.038 2.43+0.09

Ю.Й+0.75 0.26+0.01 0 б1+0.в

5.22+0.16 0.63±0.01

Морфометрия клеток и их компонентов в надпочечниках низкораы- 
говых животных показала, что размеры клеток коры у нах больше 
вдвое, а медуллы- в полтора раза, чем у высокоранговых. Ядра этих 
кортикоиитов также больших размеров Указанные выше изменения 
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размеров клеток и ядер в надпочечниках подчиненных особей естест
венно отражаются на коэффициенте ядерно-плазменкых отношений. 
При высоком напряжении функции органа цитоплазма значительно 
превосходит размеры ядра, что влечет за собой изменение ядерно-нлаз- 
менных отношений и в клетках коры, и в клетках медуллы.

Гистограммы митотической активности клеток коры и медуллы домина;-- 
'.о» (нс заштриховано) к подчиненных (заштриховано) самцов обыкно

венной (I) и плоскогорной (2) полевок.

У низкоранговых животных, находящихся в состоянии стресса, в 
медуллярных клетках обнаруживаются множественные секреторные 
гранулы, свидетельствующие о большом выбросе в кровь адреналина.

Таким образом, увеличение веса органа и изменение морфострук- 
туры надпочечника у низкоранговых самцов является результатом двух 
параллельно протекающих процессов: нарастания объема самих кор- 
тнкоцнтов и пролиферации клеток коры и медуллы. Все изложенное 
говорит о наличии у обыкновенных и плоскогорных полевок корреля
ции между социальным рангом и некоторыми морфометрическими по
казателями надпочечника.
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о состоянии почвенной фауны беспозвоночных 
ЖИВОТНЫХ В ЗОНЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

окружающей среды

.4. Г. АРАКЕЛЯН. Л. В. ЕЛИЗАРОВА. 3. Г. АКРАМОВСКАЯ

Сзнитарно-эпидемиологическая станция г. Горясй. 
Головной государственный территориальный проектный 

институт «Армгоспроскт*. Ереван

Выявлено загрнзкенис приземных слоев агмосфернрго воздуха, i также 
снижение численности почвенной фауны беспозвоночных животных вслед
ствие выброса вредных веществ заводом резиновой обуви.

Jf.hinifrftunujfib <,>](< т/уппич] «>д|Г»/?уя|?</т 

b n>.<fbbL >}>Ч՝^"и1՝,и^‘1' iptuiuuitfinp bipunubLinriuibl.ii/i i֊tqi}L yni ,’>

:u}inrp/u2ut/ii։ii^։i(iblriT/t ^nintUiUjb tu'blfiu л/ч

'.he poiluj;O:i ol i!ie near gro ind layers .՝ aunosphere air. and de. reasfi in 
Гис number of inversebrates ՝o:l launa owing to ihe burst oi damage 
s-. bsiances l:pm ihe rubber shoes factory are revealed

иязнечие окружающей сред^л о иоинс: user op

В свете разработки территориальных коу.плексиых схем охраны при 
роды (ТерКСОП) ранее нами 11,2] был исследован состав почвен 
ных бее позвоночных животных .-• Квровакаиа 1. Раздана, служат;:.՝ 
биоиндикаторами загрязнения окружающей среды промышленных го 
родов.

При разработке схемы охраны природы г. Кировакана территори 
а.юное распространение Беспозвоночных в почве города н его окрест 
востер полностью совпало с ареалами загрязнения других природны? 
сред, и частности, приземных слоев атмосферного воздуха, что подтвер 
дило репрезентативность исследований. Разработка ТерКСОП г. Раз 
дана дала возможность с большей уверенностью применить метод био
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индикации. В данном случае именно р.езу.тыаты исследования почвен
ных беспозвоночных позволили предположить, что границы шгрязне- 
пил атмосферного воздуха, почв и растении выхолят далеко за преде
лы города, что и было установлено гальнейшимп исследованиями.

Беспозвоночные животные являю։ся одним из важнейших звеньев 
в жизнедеятельности биогеоценозов. Способствуя развитию раститель
ного покрова и участвуя в повышении плодородия почвы, они в то же 
время служат хорошим индикагорем загрязнения не только почвы, но 
и всей окружающей среды,

Стандартные трудоемкие методы определения уровня загрязнения 
окружающей среды путем замеров содержания примесей в приземном 
слое атмосферного воздуха, почвы, воды, растении и т. д. проводятся 
и основном в крупных промышленных центрах со значительным уров
нем загрязнения, а выбросы отдельных промышленных предприятий 
в сельской местности остаются неучтенными. Получается парадок- 
сальиая ситуация: в крупных промышленных районах может быть оп 
ределен уровень загрязнения н разработаны природоохранные меро
приятия, а в районах, где еще можно предотврати:ь критические урсв 
ни загрязнения, отсутствует необходимый инструментарий. В данном 
случае метод биоинднкации может быть особенно целесообразен, так 
как'и՛. требует значительных капита юиложений и затрат времени, как 
прочие методы.

В соответствии со сказанным нашей задачей являлось при помощи 
взятия почвенных проб на различных расстояниях от промышленного 
объекта определи!ь наличие беспозвоночных животных 1: их биомассу 
в каждой конкретной анализируемой точке, что может служить пока
зателем уровня загрязнения окружающей среды в районе исследова
ния.

Материал и методики. Исследования проводили на территории, расположенной в 
непосредственной близости о։ завода рези ноной обуви Этот объект выбран к связи 
с тем, 'по имелась возможность комплексного исследования загрязнения окружающей 
среды: расист загрязнения приземных слоек атмосферного воздуха в соогветстнни с 
технологическими процессами, определение биомассы беспозвоночных в почве и ни 
явление влияния объекта на здоровье населения (изучение анкетных данных поли- 
клиники н больницы).

Пункты отбора проб были выбраны в соотн-.-;сгвн1( с целью исследования- опре
деления: зоны влияния объекта Две точки на территории завода и точки на расстоя
нии 0,5; 1; 1,5; 2 и более километров, Пункта Гаянддор и Лрджйс—контрольные

Взятие проб проводили по общепринятой методике Гилярова |3] Проб) ։и каждой 
точки брали в пят։։ различных местах общей площадью 50 см2 *։а глубине 20 
30см, в среднем раз » 10 дней. Из каждой пробы выделяли крупных животных, ви
димых, простым. глазом, ко.՛орк* затем по .вергали принятой в знтомологнн камераль- 
։։ой обработке. Далее пробы ночи помешали в эклекторы для извлечения из них 
мелких беспозвоночных животных [։. 2]. Полученные из каждой пробы беспозпо- 
почин՛֊ (жуки, ногохвостки, клещи, муравьи, пауки, кольчатые черви, моллюски, тли, 
многоножки, дождевые черви, двукрылые, личинки и куколю։ отдельных групп п 
т. д.) разбирал։։ по Систематическим группам и взвешивали на торзионных весах. 
Затеи определяли среднюю массу беспозвоночных каждой группы Сложением мас
сы всех беспозвоночных определяли общую биомассу одной пробы (я м: ? Затем био
массу всех проб одной точки за весь период наблюдений суммировали.

Параллельно с анализом беспозвоночных э почвенной среде проводили анализ ип 
.распространения приземных концентраций вредных выбросов завода.
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Укрупненные расчеты по удельным показателям выделений вредных иицеств на 
различных стадиях технологического процесса сделаны нз основании исходной инфор
мации согласно данным, представленным заводом

Результаты и обсуждение. В табл. I и на рис. 1 представлена био
масса беспозвоночных животных на территории п в окрестностях за
вода резиновой обуви.
Таблица 1. Биомасса беспозвоночных животных на территории и в окрестностях 
лаво.ча резиновой обуви ___________________

Порядковый но- , ,д Расстоинне до ис-
Пункты ясследояання мер. точки взя- • •ном՛111-* ■ -ЭЧ11Ика зягрязне- 

тня пробы м: НИЯ. м (см. Р“С>

Завод резиновой обуви 1 3.7 0
2 0 0

Шину аир 3 9 500
4 129 500

Хи 5 97 1000
б 330 1500
7 834 2000

Гали дзор—контроль 8 4663 3800
А рлжис—конт роль 9 170555 9500

Рис. 1. Схема мест взятия проб биомассы беспозвоночных животных на 
территории и в окрестностях завода резиновой обуви. Условные обозна
чения: 1֊ места взятия проб; 2—езды; 3—населенные пункты; 4- местопо
ложение завода резиновой обуви. Зоны загрязнения почвы: 5—умеренного: 

6—сильного: 7—чрезвычайно сильного.

Данные таблицы 1 и рис. 1 дают наглядное представление о ха 
рактере влияния выбросов завода на биомассу беспозвоночных в поч 
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ве, которая возрастает по мере увеличения расстояния от источника за
грязнения, с учетом преобладающей повторяемости направлений ветра.

Для сопоставления уровня загрязнения приземных слоев атмос
ферного воздуха с данными пи биомассе и медицинскими показа геля
ми приводятся табл. 2 и рис 2

Та б III и л 2. Содержание сернистого ангидрида и окислоа азота (суммация) з 
приземном слое атмосферного воздуха населенных пунктов. расположенных а непо- 

■срсдсгаенной близости ог ЗРО (мг/мЗ). пдк $0,—0.5 мг.'м՛, NO.,—0,085 мг/3

Количество понмесей, 
мг/м

Пункты исследования Расстояние м------------------------------------
ЗОЭ NO,

Завод резиновой обунн 0 1.5 2
Шннузнр 501.) 0.5—0.8
Хо , 1200-1800 0.25-0.3
Галидзор (контроль) 3500—4000 0
Арджис (контроль) 9500 0

0.3-0.4
0 09-0.1
0.04 0.05

0
0

Рис. 2. Схема зон загрязнения приземных слоев атмосферного воздуха 
выбросами завода резиновой ®буни Условные обозначения. 1 населенные 
пункты; 2—сады. 3—местоположение зав» да резиновой обуви Зоны .ш- 
гряаненкя приземных слоев атмосферного воздуха: 4—зона превышения

ПДК>1; зона превышения ПДК>2—2,5
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На территории завода с учетом неорганизованных выбросов в воз՛ 
.■’.хе, кроме названных ингредиентов, содержатся пыль, углеводороды) 
этилен, изобутилен и в незначительных количествах изопрен, стирол, 
дибуталфталат.

Таким образом, высокий уровень загрязнения отмечается на терри
тории завода и в пос. Шинуайр. Зона среднего и умеренного загряз
нения охватывает с. Хот и территорию в радиусе до 1—1,5 м. Чистыми, 
являются контрольные населенные пункты Галидзор и Арджйс.
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭРЕБУН И ИСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА АРМЯНСКОЙ ССР

В. Е. ВОСКАНЯН. А С. АРУТЮНЯН

Институт земледелия Госзгропрома АрмССР. Эчмнздзнп. 
О:дел охраны природы Армении, Ереван—Джрае ж

Флора Эребуипйского заповедника включает 292 вида цветковых расте
ний, относящихся к 196 ролам и 46 семействам. В составе флоры 272 вида 
(■93,2%) травянистых растений (из них 146 однолетников и двулетников) 
и 20—кустарников, кустарничков и полукустарничков. Общее число ох
раняемых видов 15.

tpifnib/. ( •> 232 ։.•> I,и и,//рЦ.
ЛргИгр UfUJUritilA/n^J hit 4f> It 13f> Slt/ip/Up. 272 inLuiutjiil.pfr
(33 ,2% • p ) funinwpnijol.p Lb 1-tG-p J(iuiJ]Ui II tlplfiujpu)t 20-p'
fil/iLp, рфр^Ы.-п ni 1{{ич։։р/{1 [ilpii.pt UlLuu։^Htiip[i pbrj-'tuAi/itp 15

Thu flora of the E retain I reserve includes 292 species of flower plants, 
belonging to 196 genera and 46 families. 272 species (93.2 per cent) of 
them are herbaceous plants (116 of them are annual or biennial plants). 
20 are shrubs, dwarf shrubs and semishrubs. The general number of pre
served species is 15.
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Заповедник Эребунийский. состав флоры

Эребуиийский заповедник организован для охраны диких видов пше
ницы в условиях их естественного местообитания в 1981 г. Необходи
мость выделения и охраны указанного местообитания впервые была 
высказана Вавиловым в 1934 г. [I]. В ботаническом отношении это 
местообитание изучено недостаточно. Подробной ботанической харак
теристике посвящена специальная статья Троицкого [6]. 3 1932г. нм 
было отмечено 60 видов растений, сопутствующих диким пшеницам, 
при этом указывалось [1а значительно более широкое распространение 
зарослей диких пшениц. За прошедший период площадь фнтоцемозов 
с участием диких видов пшеницы резко сократилась, и результате ко
рейцы?: преобразовании ландшафтов । мелиоративных рабо;.

Растительный мир Эребунийского «анопедника, несмотря на огрэ- 
ннченн< е гь территории (89 га). отличается своеобразием и богат- 

: -ством [2, 3].
По состоянию и условиям развития растительных сообществ на 

территории заповедника можно различить две основные группы экого- 
»пов: коренной ненарушенный <? клвмаксовой нлакорной растнтель- 

костью и залежь со вторичной сериальной растительностью. Пестрота 
почвенных условий и сложность рельефа обусловили существование на 
небольшой территории заповедника болыпо:ч.1 разнообразия экомирф 
отмезогигрофптов до ксерофитов Коренная растительность прет- 

[ сгавляет комплекс гориостепной, фрпганоидиой и полупустынной рас
тительности, развиваемо;: на нлакорах Заросли же мезофитов, тшчт- 
теюти.\ к балкам и понижениям, встречаются отдельными фрагмен
тами.

Флора заповедника предс; пилен:։ 292 видами цветковых растений, 
|-отиося1''1Гхся к 196 родам и 46 семействам. что составляет более чем 

20% флоры Еревана (Арара1ской котловины), насчитывающей ! 152 
вида [5].
I Ниже (табл. 1) приводится таксономический состав флоры Эребу- 

иийсхого заповедника (семейства расположены в алфавитном поряд
ке) Однодольных—14 вида, или 15% от общего числа видов.

Наибольшее участие в образовании флоры принимает семейство 
Лхигасеае— 57 видов (19.5 о общей флоры), затем следуют семейства 
ГаЬмеие (32), Роасеие (39), /ЗгаЫсасеае (26) и др. (табл. 2.).

Десять наиболее крупных семейств включают 219 видов (75.0%) 
из Г37 родов.

Во флоре заповедника 272 вида (93.2%) травянистых растений, в 
том числе—146 видов (53,7%) однолетников и твулетнпков. ч;о со 
ставляет 50% общей флоры заповедника В растительном покрове, зна- 
чнтельную роль играют также кустарники и полукустарники, число ко- 
торых достигает 20 видов (6,8%).
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Таблица J. Таксономический состав цветковых растений Эрсбумайского 
заповедника

Alliaceae

Allium fuseoviolaceum Fomin 
A. stamineum Boiss.

Amaryllidaceae

Ixiolirion. montanum (Labill.) Herb.

Apiaceae

Aetinolema macrolema Boiss.
Bifora. radians Bleb.
Bilacunaria microcar pa (Biel։.) M.

Pimen, ct V. Tlchoniirdv 
Bupleurum exaltdium Bleb.
B. falcatum L.
B. rolundlfoUum L.
Echinophora orien tails Hedge ct

Lamond
E. slbtfiorprana Guss.
Erynpium campestre L.
Fa Icaria vulgaris Bernh.
l.isaea pdpyracea IV'iss.
Szovitsia eallicarpa Fisch, et C. A .

Mey.
Tur penta latifolia (L.) Hoffm.
Zosima c.rienta!is Hoffni.

Лросупассаc
Track miiittm. armenani (Bribed.) 

Pobed.

Asparagaceae

Asparagus officinalis I,. 
.4. verticillatus L.

Asteraceac

Achillea biebersteinii Afan.
A. nobilis L.
.4. te mil folia. Lam.
Acroptilon repent (L.) DC.
Amber boa moschata (L.) DC.
-4. папа (Boiss.) Il jin.
Anthemis caudidisslma Willd. ex

Spreng.
Artemisia fra grans Willd.
Cardans albidus Bieb.

Carthamus gypsicola lljin.
C. lanatus L.
C. oxyacanthus Bieb.
Centaurea carduiformis DC.
C. depressa Bieb.
C. erivanensis (Lipsky) Bordz.
C. solstilia Ils L.
C. stjuarrosa Willd.
Chardinia macrocar pa C. Koch
Ch. orientalls (L.) O. Kuntze
Cichorium plandulosum Boiss. et

Huet
C. intybiis L.
Cnieus ben edict us L.
Cousinia armena Takht.
C. chloroccphala C. A. Mey.
C. purpurea C. A. Mey. ex DC.
Crepis al pin a 1..
Cr. foe l id a L.
C.r. pule hr a L.
Crinitaria villosa iL.) Grossh.
Crupina vuInaris Cass.
Echinops leiopulyce.ras Bornm.
E. oriental is Trautv.
Ctarhadiftlus anguiosus .laub. et

Spach
Ciundelia toiirneforiii L.
/lelydirysum rubicund am (C. Koch) 

Bornm.
Кое I pi n i <7 I in e.a r i s Pall.
Lacluca serriola L.
L. takhiadzhianii Sosn.
Lagaseris sancta (L.) K. Maly 
Picnomon. acarna (L.) Cass.
Scorzonera armeniaca (Boiss. et 

Huet) Boiss.
.S. bicolor Frcyn et Sint.
.S', сапа (C. A. Mey.) 0. Hoifm.
5. I acini at a L.
S. lepfophylla (DC.) Grossh.
S. popposa. DC.
5. suberosa C. Koch.
Seneeio vernalis Waldst. et Kit.
Ser rata la haussknechtii Boiss.
Sonebus a spec (L.) Hill.
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Stizolophus balsamita (Lam.) Cass, 
et Takht.

Tanacehirn iamrutense (Sosn.)
Sosn.

Taraxacum officinale Wigg 
Tragopogon color at us C. A. A\ey. 
T. krascheninnikovli S. Nik it.
T. latifolius Bolss.
Xeranthemum squarrosum Boiss.

Boraginaceae

.4/.\ iuisa italica Retz.
Cacclnii: macraniheru (Benks et

Sol and) Brand
Heliotropium elliptic tint Ledeb.
Heterocar yum szovitsiaiium (!-՝;>• h.

et Mey.) A. DC.
Lappula sp.
Lycopsia arvertsis L.
Myosotis micrantha Pall. ex Lehm.
Myoson՜. sp.
Honea armeniaia (Kusn. Gross?!.
N. caspiea (Willd.) G. Don hi.
•Qnosma sericea Willd.
0. setosa Ledeb.

Brasstcaceae

Actldqnema arabicum (L.) Lipsky 
Alyssum hirsutum Bleb.
A. par t‘iflor uni Bieb.
A. szobltsianum Fisch, et Mey.
A. tortuosum Waldst. et Kit. ex 

Willd.
A. turkestanlcuni Regel et Schmalh. 
Arabis auriculata Lam.
Camelina rumeliea Vekm.
Camelim. sp.
Chori spur a tenet I a (Pall.) DC.
Conringia clauata Boiss.
C. orientalis (L.) Dumort.
Crambe orientalis L.
Descurainia sopftia (L.) Webb ex

Prantl
Erucastrum armoracioides (Czern. 

ex TurczJCruchet
Erysimum leptophyllum (Bleb.) 

Andrz.

(loldbqchiti torulosa DC.
Meniocus linifolius (Steph.) DC.
Mie rot hluspi perfoliatum (L.) F. K.

Mey.
Neslia apiculata Fisch, el Mey.
Sinapis an-ensis I..
Sisymbrium aUissimuni L.
5. irio L.
Sirigosella africana (L.) Botsch.
5. intermedia (C. A. Mey.) Botsch.
Torularia torulosa (Desf.) O. E.

Sclnilz

Capparaceae

Capparis herbacea Willd. 
Cl come iberica I C.

Caryophyllaceae

Aeon! hophyl him mucronatunt C. A. 
Mey.

Areituria serpylUfolia I..
Cera st him dicho iomum L
Dianthus եէշօէշր Adam
D. crinitus Smith
D. jioribiindus Bolss.
Dichodon viscidum (Bieb.) Holub
Gypsophila bicolor (Freyn et Sint.) 

Grossh.
Hohisteum marginatum. C. A. Mey.
/7 umbellatum L.
Melandrium album (Mill.) Garcke 
Seleranlhtis nncinatus Schur 
Sitene chlorifolia Smith.
5. ruprechiii Schlschk.
5. spergulifotia (Desf.) Bieb.
\dccaria hispanica (Mill.) Rauscher

Chenopodiaceae

Atriplex tureoniuniia (Mog.) Boiss 
Ceratoulespapposa Botsch. et Ikonn. 
Chenopodium album I..
Halanthium rarifolium C. Koch 
.\-oaen mucronata (For.ssk.) Aschers 

el Schwclnf.

Cistaceae

Helianthemum ledifolinm (L.) Mill.
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Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.
C. comnuitatus Ikdss.
C. lineatus I..

Cucurbitaceae

Bryonia alba I..

Cyperaceae

Carex pachystylis J. (jay.
Carex sp.

Dipsacaceae

Capita la riu syriaca (I..) Roeni. el 
Schult.

Sea biosa rot ala Bleb.

Ephedraceae

Ephedra procera Fisch, et Mey.

E’.ipliOrblaceac

ChrozophOru iincilria (L.) Adr. 
.hi$s.

Euphorbia orient alls.

Fabaceae

Alhagi pseudaihugi (Bieb.) Fisch.
Ast ruga las bunpei C. Wink I. et

B. FedtSch.
.4. campylorrhyit: has Fisch ct Mey.
.4. cancellotus Bunge
.4. caraganae Fisch, et Mey.
.4. cun mi xi us Bunge
.4. dictyophysus Renter ft Bunge
.4. finitimus Bunge
.4. mesites Byiss. et Buhse
/1. microeephalus Willd.
.4. ornithopodioldes [.am.
.4. robust us Bunge
.4. st event anus DC.
-i. striate Ilus Pall, ex Bleb.
.4. strict ifolius Boiss.
.4. viridis Bunge 
(ilyeyrrhiza glabra L.
Hedysarum fonnosuni Fisch, et 

Mey. ex Basin.
Laihyrus cicera [,.
/. iticortspirt us L.

Medicago rigidula (L.) All.
Af. saliva L.
Meliiotits officinalis (L.) Pall.
Oti-obrychis michaaxii DC.
Pisiun sativum I..
Crifolium arvense I..
Triponella monantka C. A. Mey.
Vexibia alopecuroides (!.. ) Yakovl.
Vicla cracca L.
Vicla hircahica Fisch, ct Mey.
V. peregrina I..
V. saliva L.

Fumariaceae

Fumaria Schleicheri .S’oy. Wcllcm. 
f . vaiilantii l.oisel.

Geraniaceae

Er odium cicutarium (L.) LHer.
Geranium tuberosum L.

Hypericaceae

Hypericum scubrum L.

Iridaceae

Gladiolus atrovinlaceus Boiss.
Ir id adicryum re t tea I a t u m (B i e b.) 

Rodionenku
Iris elcganiissima Sosn.

Lamiaceae

Acinus rotundifdlius Pers.
Arischrada draeuvepfialoiaes (Boiss.) 

Pnbed.
Eremostachys iaciniald (1..) Bunge
Lallemamia iherica (Bleb.) Fisch.

et Mey.
La mi um umplexienule 1..
Phlomis pungens Willd.
Salvia netnorosa I..

syriaca L.
Scutellaria orientails L.
Stachys inflata Benth.
Tetterium polium L.
Thymus kofschyanus Bolss. et Ho- 

hen.
Ziziphora capitata L.
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Liliaceae

Gagea reticulata Pail. Schult, et 
! Schult, ill.
Leopoldia caucasica (Orlsed.) l.o- 

sinsk.
.Werendera trlgyna (Adam) Woro- 

now
Muscari leucostomiim Wurunow ex

Czerniak.

Limoniaceae

Acantholimon arnieuum Bobs, et
Huet

Linaceae
Lbiuih austriacum L.
L nwiiflontm L.

Orobanchaceae

Orobanche ciltcica G. Beck

Papaveraceae

(jlauciuni corniculatuni (L.) J. Ru
dolph

Papaver argemone L.
P. commutatiun Fisch, et Mey.
Roemeria hybrida (1..) DC.

Plantaginaceac

Planta go lanceolata L.

Poaceae
.•It՛;Hops columnar։ s Zhuk.
Ae. cylindrica Host.
Ae. tauschii Coss.
Ac. triunCialis L.
Atnblyopyritm muticum (Boiss.) Eig 
Anisaniha t ectorum (L.l Nevski 
Botriochloa ischaemum (1..) Kc-mg. 
Bromus comm-i tat us Sc head.
B. Iupon icus Thanh.
B. squarrosus L.
Colpodium versicolor (Stev.) 

Schmalh.
Cynodon dactyl on (L.) Pers.
Dactyli's glomerat a L.
Eremopyrum bonaepartis (Spreng.)

N’evski
Dor de urn btilbosum L.

geniculattim All.

//. mu ri num L.
;7. spontaneam C. Koch
Koeleria cristata (L.) Pers.
Koeleria sp.
Xardurus krausei (Regel) V. Krecsz.

et Bohr.
Pha laris pa rad oxa L.
Phragmites australis (Cav.) Trln.

ex Steud.
Pou uulbosa L.
Secalc vaviluvii Grossh.
Siipa hoheuackerana Trln. et Rupr.
Taenia I her urn crinitum (Schreb.) 

\’t?vski
Tritieurn uraraticum Jakubz.
Tr. boeaiicum Boiss.
Tr. urartn Thum, ex Gandil

Polygalaceae

Polygala hohenaeheruna Fisch, et 
.Mey.

Polygonaceae

Airaphaxis spinosa L.
Prirnulaceae

Ana grills nr oen sis L.

Ranunculaceae

Adonis aestivalis 1..
Ceratocephula fa leaf a (I..) Pers.
Consol Ida oriental is (.1 Gay.)

Schrddlng.
C. gersica 'B u’s՝.) Sdnodin-,;.
Delphinium cyphoplectrum Boiss.
XigeHa oxy petala Boiss.
.V segetiilis Bleb.
Ranunculus ar vends L.
R. illyrtcus L.
R. oxyspermits Wlild.
R. polyanihetnos I...

Rhamnaceae

Rhamnus pallasii Fisch, et Mey.

Rosacese
Amypdalus fenzlima (Fritsch.) 

Lipsky
Crataegus pseuduheterophyllu Po- 

jark.
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Potentilla reptans L.
Pnterium polygamum Waidst. et 

Kit.
Posa can in a L.

Rubiaceae

Asperula glomcraia (Bieb.) Griseb.
/1. setosa Jaub. ct Spach.
Callipeliis cucullaris (I..) Rothni.
Galium tenuissimum Bicb.
G. trliornutum Dandy
G. verticil latum Danth.
G. ver urn L.
l.eptunls trichodes (J. Gay.)

Schisch k.

Santaiaceae

Thesium arvense Horvatovszky

Scropliulariaceae

Pangea trlfida (Vah!) C. A. Mey.
Lagotis stulonifera (C. Koch) 

Maxim.
Linar la simplex (\V ilkl.) DC.
Odontites aucheri Boiss.

O. vulgaris Moench
Verba scum saccatum C. Koch 
Veronica mult if id a I..
V'. oriental is .Mill.

Solanaceae
i/yoscyamus niger L.
/7. reticula ins i..

Tamaricaceae

peaumuria alternifolia (Lablll.) 
Britten

Tamarix smirnensis Runge

Thyrnelaeaceac

Diarthron veslculosum C. A. Mey

Valerianaceae

Valeriunellu cymbocarpa C. A..Mey
I’. dufresnia Bunge

Violaceae

Viola occulta Le.hni.

7 ygophyllaceae

Zygophyllum fa ba go L.

Ta 6.>iin.։ 2. Ведущие семейства флоры Эрсбуш1Йск։>го заповедника

Семейона
Число иидои Число родов

лЛсолкнное % от всей 
флоры абсолютное % от всей 

флорй <

1. Asteracene 57 19.5 32 16.3
2. Fahr. e.eat- 32 11 0 13 6.6
3. Poacfiae 30 10.3 19 9.6
՛. .'trassicace^c 26 8.9 18 9.2

Car yof.h \<՝l [acene 16 5.5 И 5.6
6. Aaiaceae 14 4.8 Н 5.6
7 !.an-<iaa՝ac 13 4.4 1'2 6.1
8. Horaginaceae 12 4.1 9 4.6
9. paniinruiDceat' 11 3.8 6 3.1

ll). 11 Scrophu'arlacca-- 8 •2.7 6 3.1
JO. 11 Ruh(acca^ 8 2.77 4 2.0

Итого: 227 47 7 141 71.8

Кроме диких видов пшеницы [4] на территории заповедника про
израстает ряд редких и исчезающих видон, вошедших в Красную кни

гу СССР’ п Армянской ССР (АсИпо!ета тасго1ета, е1е^ап1^ 

472



sima, Gundelia tournefortii, Lacfiica takfitadzhianii, Serrafula kaus- 
sknechtll, Phalaris paradox^. Amberboa moschata, Cdycyrrhiza glab- 
a, Astragalus strlatellus. Cichorium glandulosum. Lepiunis tricho- 
des, Odontites aacheri и др.).

Таким образом. Эрсбуннйский заповедник представляет собой цен
ный флористический очаг с ценотически.м своеобразием, где сосредо
точен ряд редких, исчезающих и полезных видов растений, охрана ко
торых обеспечит их перманентное возобновление, долговечность.
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К ИЗУЧЕНИЮ ГЕНОФОНДА ДИКОРАСТУЩИХ ВИДОВ 
ЯЧМЕНЯ в АРМЕНИИ

//. Л. ГАНДИЛЯН. И Г. АВАКЯН

Армянский сельскохозяйственный институт, Ереван
Институт земледелия Госагронрома АрмССР. Отдел охраны природы Армении. 

Ереван—Джрвеж

На основании цитологического анализа и электрофоретического анализа 
и-иферментов подтверждено наличие Hardeum marittum Hntls. ил тер
ритории Армении. Дасгсн краткая морфологическая характеристика близ- 
короле таенных видов I/ marluurn и //. geniculatum АП., лриводя гея све
дения о новом местонахождении !>. marittum и полой для флоры Армс 
ник форме //. bulbosum L /. sugittaits V. Kob.
է-՚րոմհսւէս ների /• yyա[՛ասակաԼ ե իղոֆերմենտների կչեկսէրս՚ֆսրնտիկ վերյու-ծու 

թյսւն Հիմ ան վրա Հասսէասրվաձ ( Hcfdi'iim ГТТаг1пИТП HttdS ֊ի սէւէյա յությունր 
Հայաստանի տերիտօրիայօւմ ճրվաձ է, Ц, marinnm !• ft g PKtC:! 1.1 IflHt A 11. tfuu> 

կիր uibuwlptbiip Հսւմասուք» յո[ւֆո/Ո4('ական բնւքէթաէքիրր. րհրւ(ս>ծ 
էովյսւ/նհր li. nitin UUf/l'p կենա՚իայրի և Հայասսւանի ֆքորւսյի Համար

H. bulb -Slttn . ք iagttta/is V, Kob. Ьнг ձեի վԼրաբԼրյա,

The presence օ( Hprdeitm martnum Hud> <>n the lernlory nf Armenia 
has been establisheJ <՝n ’he basis o: cy’ological .ni.ilysi= of lirojnosorres 
and eic. ir p.iorcilc analysis of Isoenzymes. Shod morphological diaractc- 
ribiksoj closely relative spe les // marincm ami it. gcnicuiatum AH. has 
been given, data on the new location of /7. тагшнтп and new form of 
H. bulbosum L./. s.igutuhs V. Kor> for ihe floia n: Armenia have been 
stated.

•b.iopa Армении—дикие виды ячменя—н-г-Ния форма
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Уточнение ботанического состава рода Hordeum. L. в различных реги
онах имеет важнее научно-практическое значение, в частности, при ре
шении вопросов происхождения, филогении, генетики и практический 
селекции.

Разнообразие природно-климатических условий Армении явилось 
главной причиной обособления радиоэкологических форм ячменя на ее 
территории Несмотря на многочисленность исследований. касакицих՝- 
ся рола Hordrum I , данные о видовом и особенно внутривидовом ио- 
диморфизме недостач чно полностью характеризую! богатство генофон
да этого роди в Армении [1|

Мме/пии и методика Объектами псслсдокдккй служили ликорлстущнс ЙКШ 
серин .Мш/тш Л’грШ и if bulboiu.m. Проанализированы I! обратим них ВИДОВ. сф 
бранны’, кспе.тнциинпг. M.ipnip чним методом hi центральных и южных районов Лр? 
ЙС11П11

Л..՛ ум-пт ■.1«лц;..: лп хримосом лпдов серин Маппп семена собринных образцов 
iipupsiiuiii.j.in при ։ 2՜’ '.’6՜-՜ 11<клг ироращннанпи семян копчики первичных кореш՛ I 
t.uti пи дос: юнел ин ID J.'i мм срс.млн и помещали и пробирки с иодным 
рост пором, насыщенный бромо-иафталином, на 2,5 " При комнатной таи- 
пературе. В процессе j:oft процедуры происходи укорзчиланмс хромосом а не- 
тафаэИмх плиггпнхи; окрашнгаике корешков проводили ни Фелы՛, ну (резкгипбй 
Шиффа։ Длину ш негде..угмич растений определяли согласно методике Меж՛
дуии|'<.дц,>:и ы.непфпкатпр.-» СЭН ролл Hordeum I. |Н| Эд. мрофорс*пчсский дна* 
ли и .'.р-рмлн । г ՛<.՛■•.;• I: пи «՛. ...hr.-- приз.ленной и [13] О испит ант кости фор
мы Н I i'.'.'.j/j су.МЛН Hit ПОИсдеНИК» ГПКОМСТВД Н ПОЛИПЫ» ППЫТЯХ 1Ш
опытном участке Омела охрани природы Армении

Результаты н Ниже приводим i’uu՝:u՛ сведения 41
//. murlnum и //. ЬиНюьшп.

I. //'. mannum И. S—ячмень приморский (рис. I i Этот вид, 
морфологически мало чем ■сличается от близкородственного с ним ви
да ячменя коленчатого Н. geniculatum (рис. 2 а). Имеющиеся ралли- 
чйя носят лишь и а Сю выраженный количественный характер: ширина 
ко." сч: новых чешуи ячменя приморского внутренняя колосковая че
шуи боковых колосков всегда шире внешней, а у ячменя коленчатого 
они одинаковые или внутренняя лишь немного шире внешней), длина 
колоса, величина зерна [5—7. 10].

Цвелей [12] ян два таксона принимает за один вид, именуемый 
им //. marinum >. I и делит его на два подвида (tubsp. marinum п 
subsp. gussoneara/rn). исходя из собственных данных о ширило ко
лосковых чешуи боковых колосков.

Однако эти виды, несколько различаясь морфологически, имеют 
также различное числ-i хромосом (у ячменя приморскою 2п=14, а у 
ячменя коленчатого 2п=28| Имеются данные и о том, что ячмень 
колепчатый является не авто՛, а ЛЛлотетраплоИдйм [5. И. I I].

Ячмень приморский и рн.к публикаций, касающихся флоры Армс 
нип, не указан |2— I]. Правда, но «Флоре Еревана» имеется указа
ние на наличие этого вида в Ереванском флористическом районе, од
нако морфологические данные не подкреплены цктпли|нчесК|(ми [10]

Цитологический ана.тиг образцов серин А!ап\'« а также электро
форетический анализ изоферментов. ныпг»лнс‘нный по нашей просьбе 
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В. Э. Яаска (Институт зоологии и ботаники АН Эстонской ССР, г Тар
ту), показали, что среди образцов, собранных из Масксского и Октем- 
берянского районов Армении, наряду с тетраплоидными (Н. кеплси1а- 
!ит), есть и диплоидные растения (//. таг'тит).

Рис .! т-:’Н։ пили яч".ен>: I Н. Ьи1Ьоаипг, 2. Н ”։-՝п1с(:!а1мт;
3, /՛/. тес г1пит.

Установлено также, что промежуточная форма (имеются в виду 
размеры внутренних колосковых чешуи боковых колосков) серии ЛГ«- 
гти имеет диплоидный набор хромосом, т. е представляет Собой яч
мень приморский. Следователей), по нашим данным, четких разгра
ничений но указанным выше морфологическим признакам нет.

Таким образом, подтверждено наличие ячменя приморского на тер
ритории Армении Уместно отметить, что позднее нами были найдены 
новые места произрастания этого вида в Мегрпнском флористическом 
районе Армении.

Нами проведен детальный сравнительный анализ колосьев армян
ских образно» ячменя приморского и ячменя коленчатого (табл.).

Полученные результаты свилсдельстнуют о незначительных разли
чиях меж.15 этими вилами.

2. //. Ьи1Ьо$ип /. Ь. — стреловидная форма ячменя
луковичного.
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Стреловидная форма от типичной формы луковичного ячменя от
личается в основном тем, что у первой колосковые чешуи срединного 
колоска снизу еднобоко-стреловидные. а у второй линейно-ланцетные 
(рис. 2 6). Эта форма впервые была найдена и описана Кобылянским.

Рис. 2 А. //. ке!г.си1а1ит—тройка колосков (1) и колосковые чешуи боко
вого колоска (2): //. тагишт—чройка колосков (3) и колосковые чешуи 
бокового колоска (4) Б—//. ЬиМохиет. ! тройка колоскоа (типична^
форма), 2—колосковые чешуи срединного колоска, 3- тройка колосков 

(стреловидная форма]. 4—колосковые чешуи срединного колоска.

Морфологические признаки колосьев диких видов ячменя

Длина колоса, см 1.5 5.0 (короткий) 2.5—2.8 (очень короткий)՛
Масса 100 зерен, г 4.$֊-5.3 1.9—2.4
Форма поперечного разреза зерновки поч-.п ՛ круглая ова..оиидная 
Соотношении боковой и лицевой

сторон зерноикн. мм 10 1.3 0.2:1.1

ври анализе сборов в граничащем с Арменией районе. Шахбуз Нахи
чеванской АССР [6].

Впервые на территории Армении //. ЬиНЯХит ). за&ИаИз была; 
найдена нами в Сиснанском, а затем в Араратском. Аштаракском и. 
А б ов я яс ко м районах.
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Посевом семян собранных нами образцов установлена констант
ность этой формы.

Таким образом, выяснилось не только наличие Н. ЬиНюзит [. за- 
оШаНз, но и довольно широкое распространение этой формы на тер
ритории Армении.

Новые находки еще раз свидетельствуют о недостаточной изучен
ности богатого генофонда диких видов ячменя в Армении, охрана и 
дальнейшее исследование которых имеет важное научно-практическое 
значение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гандилян П. А., Авакян И. Г Биолог, ж Армении, 39, I, 1986.
2, Гакдилян П. .4. Биолог. ж. Армелин, 33, 15, 480—484. 1980.
3. Гакдил.чк 11. А. Авторсф, докт, днсс, Ереван, 1973
4. Грассейм А А Определигель растений Кавказа. А!.. 1949.
5- Кобылянский В. II Биолог ж. Армении. 21), 10. И >1, 1967
6. Кобылянский В Д. Тр. по прикл бот., ген. и сёлехн., 38. 144 151. Л.. 1966.
7. Кобылянский В. Д. Авторсф. канд. лисе.. Л 1964.
8. Международный классификатор СЭВ полз Ногдешп /_ 1983.
9. Невский С. А. Флора и систематика кысших растении, 5, 1. 210—219, М -Л., 1911.

10. Тахтаджян А Л.. Федорова 4. А Флора Еревана. Л.. 1972.
II Трофимовскля А. Я. Ячмень. Л.. 1972.
12. Цвелев И. И Злаки СССР. Л.. 1976.
13. Васка В. Э. Изя АП Эс՜.ССР Биология, 26. I. 292 -300, 1977.
14. Васка В. 3. Изз. АН Эст.ССР. Биология, 36. 4. 281—295. 1987.

Поступила 9. III. 1987 г.

Биолог ж. Армении, ։ 41, № 6, 1988 г. УДК 575.1:633.11

ДЕЙСТВИЕ АСКОРБ1-ПОВОИ КИСЛОТЫ НА 
СПОНТАННЫЙ МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

А. А. МУРАДДН. В. А. АВАКЯН

Институт земледелия Госягропрома АрмССР, Отдел охраны природы 
Армении, Ереван—Джрвеж

Выявлено янти.чутагенное действно низких копией грации аскорбиновой 
кислоты на дикие виды пшеницы Эре бунинского заповедника.

Բւսցս՚հսւյտվՅք I ասկորրիՆաթթվ/՛ ցա^ր խտություններ/' հակսւմ miziu. /jib
'Н‘Я"1/'Г'։։Ч՞ 1ր1.րունթ արէ]Լյ*ր/է ցորեն/՛ վայրի տեսակների վրա/

rniiiagen ՜ influence of low concentraton'. of ascorbic acid on the 
wild species o. wheat of Erebunt reserve has been revealed.

Эрсбинийскцр. заповедник- дикие виды пшеницы—аекордин/^ия кислота—.чугаци- 
онный процесс

В пг.следнее десятилетие применение агрсхнм..катов в сельском хозяй
стве развитие промышленности и атомной энергетики привели к повы-

Г..краше.ля: АК-дскррби.човая кислота 
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шепию мутагенных факторов в окружающей среде. Нарушаются тем
пы естественного мутационного процесса. Для зашиты генетических 
структур от действия мутагенов окружающей среды наиболее перспек
тивно применение антимутагенов, способствующих снижению частоты 
спонтанных и индуцированных мутаций. В этой связи представляют 
интерес многие витамины, ферменты окислительно-врсстановителыюй 
спс гемы.

Реальная угроза исчезновения генетического фонда диких сороди
чей культурных растений вызывает необходимость проведения ком
плекса экологических исследований но сохранению генофонда. Ранее 
нами были изучены особенности спонтанной мутационной изменчиво- 
ст и диких видов пшеницы в зависимости от плондностн н экологиче
ских условий их местообитаний [I, 6].

В данной работе приводятся результаты изучения действия разных 
концентраций АК на частоту перестроек хромосом у старых и свежих 
семян диких видов пшеницы Эребунийского заповедника.

А К обладает высокой генетической активностью и является одним 
из наиболее распространенных витаминов, участвующих в окислитель* 
но-носстановительных процессах [3]. Впервые его цитогенетическое 
действие было изучено Брейером, показавшим, что в 2%-ной концен
трации препарат вызывает увеличение спонтанной мутабильностн хро
мосом в клетках .4. сера. Вовлечение и опыты другого объекта—Р. ха- 
Г:аит позволило подтвердить мутационную активность А К (ЦИТ. по 
Щербакову).

Болес низкие концентрации этого витамина снижают частоту слон- 
тайных и индуцированных аберрации хромосом [7|. Универсальность 
антимутагенного действия его обнаружена Шамбергсром с сотр . не
смотря на неодинаковость объектов, А К оказывала защитное действие 
с весьма близкой эффективностью [8J.

Материи.: и методика. Опыты постанлгиы ца снежнх (ур 198-1 г.) и хранившихся 
(ур. 1981 г.) отменах диких видов пшеницы, имеющих сравнительно высокую частоту 
мутаций хромосом: дикол однозернянки (Г bteoticum Boiss.), пшеницы Урарту 
(՛՛ urartti Thun: ) и дикой араратской двузернянки (Т arafotimm Jakubs.). Обрз- 
Ьо.ку семян проводили 1.10 1, 1-10-2 г мл и 1.10 з—1. |<1֊ •» мкг.'мл водными рас
творами АК н течение 6 часов. После промывания семена проращивали в чашках 
lleipn. Корешки длиной 0.7—1.0 ем фиксировали смесью Бо. «альн (спирт, уксусная 
кислота, хлороформ, формалин в соотношении 5:1 1:1) и окрашивали реактивом Шиф- 
Ф-։ по Фельгену Структурные изменения хромосом (хромосомные мосты, фрагмен
ты) анализировали анифазным методом уч՛ та перестроек хромосом. Полученные 
данные подвергнуты статистической обработке

Результаты и обсуждение. Данные исследования выявили новы՛ 
шепие уровня мутирования у семян диких видов пшеницы, хранивших
ся в течение 5 лет (рис. I). Уликой однозернянки процент перестроек 
хромосом с 1.37 повысился до 2,93%, у пшеницы Урарту с 2,15 до 
2,19%, а у дикой араратской двузернянки с 2,53 до 3,83%.
что изменения, происходящие в семенах при хранении, связаны с ауто՛ 
мутагенами, возникающими из-за нарушения метаболизма клеток.

11звестно,
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На рис. 2 и 3 представлены данные о влиянии разных концентра
ций ЛК на спонтанный мутационный процесс семян диких видов пше
ницы ур. 1981 г. и 1985 г. При концентрациях 1-10 3 и 1-10 '• мкг^мл 
выявлен антимутагеннып эффект Частота перестроек хромосом у ста-

Рис. 1. Спонтанный мутационный процесс диких видов ши инны. I ур. 
1981 ։՛., 2. 1985 г.

Рис. 2. Действие ЛК на спонтанный мутационный процесс диких видов 
пшеницы, ур. 1981 г. I. дикая однозернянка. 2. пшеница Урарту, 3. ара*

двузернянка.ратская

Рис 3 Действие ЛК на спонтанный му
тационный процесс диких видон пшеницы, 
ур. 1985 г. 1. дикая однозернянка, 2. пше
ница Урарту, 3. араратская даучернянка.

рых семян дикой однозернянки, пшеницы Урарту н дикой араратской 
двузернянки в контроле составляет 2.93; 2.18 и 3,83. а при воздействии 
ЛК—1,09; 1,34 и 1,82% соответственно У свежих семян этот показа
тель был равен 1,37; 2,15 и 2.55% и 1,10; 1.12 и 1,52% соответственно. 
При обработке семян более высокими концентрациями (110՜= и I- 
10 - г.՛мл) количество структурных нарушений равно контрольному.

Результаты анализа типов перестроек хромосом при спонтанном. 
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уровне мутирования не приводятся, поскольку выявленные нарушения 
.хромосом в основном фрагментационною типа, а количество хромосом
ных и хроматидных мостов незначительно. Во всех вариантах опыта 
индуцировались те же самые перестройки, что и в контроле.

Таким образом. ЛК в зависимости от концентрации вызывает сни
жение частоты перестроек хромосом у диких видов пшеницы, чго по
зволяет судить о ее анти мутагенной активности. Аналогичные данные 
получены Алекперовым [2—5]. До настоящего времени делались лишь 
попытю изучения механизма действия АК. Однако полученные ре
зультат!;. не позволяли делать каких-либо конкретных выводов. Фор
мирование мутаций проходит сложный путь, состоящий из ряда эта
пов, в частности, взаимодействия между мутагеном к ДНК, приводя
щего к нарушению репликации, репарации, рекомбинации в т. д. 
довательио, теоретически можно ожидать, чго эффект антнмутагенов 
может осуществляться на любим этапе мутацно.чяо.-.? процесса;
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СКРЕЩИВАЕМОСТЬ КУЛЬТУРНОГО ТОМАТА L7COPEPSICON 
ESCULENTUM MILL. С L. HIRSUTUM IIUMB. et BOXPL.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ САМОНЕСОВМЕСТИМОСТН 
ДИКОГО ВИДА

.4. ЛГ. АГАДЖАНЯН, Е. Л1 НАВАС АРЛЯН 

11ис:н:у: земледелия Госзгроорома АрмССР. г Эямиадзин

Рассматриваются результат ы скрещиваемости зысокосамосовмесгимого 
культурного томата esculent шп с автоферт илькой (glabratum) и авто- 
стерильной (hirsutum) формами дикого вида I., htrsutum, а также с са- 
мосовмеегнмым и самонссовместимым растениями линии 2970 (glabra- 
turn). Отмечена более высокая продуктивная скрещиваемость культигена 
с автофертнльной формой и азтоферткльнымн растениями смешанной 
линии дикаря. Предполагается, что различия а скрещиваемости преиму
щественно связаны с действием разных типов аллелей гена S.
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Քննարկվում են րարձր ինք>նաՀամատ!,ղI,(ի կուլտուրական տոմատի Լ. USCUlirit НГП 
ձ վայրի Լ. hirSHttim տեսակի ինրնաֆերտիչ ^1аЬг^ит) ոէ ինրնաստերխ 
filrsutuin ձեերի, ինչպես ն/սե ИЦ/О դեի ինրնաՀամատեզեչի և ինքնաան ՝,ա- 
մսւսէեղե/ի րՈէյսերի խաչաձևումիդ ԱԱւարված արքքյունրներրւ ( սւրմում.
որ խաչսւձ1ւ!>[իոէ1քյ")ն արդյունրր նկատելիորեն ршрЛр է այն դեպքում, երր 
ոդսւադորձվում են վայրի ինրնաֆերտիլ •‘■եր և 2Տ70 դծի ինրնս/էիերտիլ րոււսերրւ 
Ենթադրվում Լ. որ դիտվոդ տարրերություններր Հիմնականում կապվաձ են 
Տ-դեների տարրեր տիպերի Աղելէ/երի դորեունեուքէյան ‘,ետւ

The results oi cro-sabiaty of high self-compatible cultivated tomato 
I., esxulenium with autofertllc (glabratum} and auiosterile ( hirsuium) 
forms o; tvlld species I. liirsutunt and with self-compatible and sclf- 
Inconipatil’lv plant:; of line 247 i (^п.'/'га.'.-лтг), too have been considered. 
The prodnciivc crossabiliiy of cuhlgenc with sell-fertile lorm and self- 
tcrlllc plants of wild mixed line prove io be perceptibly higher. It has 
been suppose > <i: the diffe^li •••> n :<i’ul։։y are mainly connected 
will։ the action oi JlllCicut yn.s of S gem՜ и'.к'ез.

Растения томата—мемскбо&ш скрещивания—цистеамная несовмес: имостъ.

Комплекс вида L. hirsute tn включает в себя две формы— автостсриль- 
;ную (SI) [. hirsutum (typicum) и зитофертильную (SF) f. glabratum. 
Обе формы вида в качестве женских компонентов изолированы от ти
пичных самосовместимых (SC) видов подрода EulycopersiCPit сильны
ми барьерами программной несовместимое։г 13 случае с ; hirsutum 
stot барьер абсолютен. При использовании же формы glabralwn. 
точнее наиболее самое։-нмее։ им։>й ;•* изученных ее линий—LA 128 . < 
Banos (Эквадор), иногда удается получать семена после опыле ны 
пыльной SC-видов

Раздели: ельные барьеры обнаруживаются и при изменении на
правления скрещивания Когда самосовмеешмые виды выступают в 
качестве к՛ тнчного родителя, a L. hirsutuni— пыльцевого, скрещива
ния, хотя и становятся возможными, но осемененность завязавшихся 
плодов оказывается в достаточной степени ослабленной. При этом 
относительная продуктивноеп> скрещивания с /՝. glabratum неизменно 
выше, чем с /. hirstdtim [6, 12, 13]. Полученные гибриды также харак
теризуются определенной неполноценностью, особенно те из них, кото
рые образованы с участием типичной формы hirsutum [1, 2. 4, 5, 13].

Возникает вопрос, чем обусловлена отмеченная разница в скрещи
ваемости? Определяется ли она всем генотипом форм hirsutum и gtu- 
bratum или ло есть только результат действия различных аллелей ге
на S, т. е аллелей самонесов мести мости Տյ и аллелей самосовместкмо- 
сти Տք. В настоящем сообщении рассматриваются данные, которые, на 
наш взгляд, проливают определенный свет на этот вопрос.

Митериа.: .՛.■ г.,>годики. Объектом нсследо«а.чия служили 10 сортов культурного 
томата A. e\cule>ittim и 3 линии дикого вида Լ hirsiUu-n: знтостсрильняя (К-2021), 
нвтофертлльная (К-вр. 7924) и смешанная (К-2970). Первая >н эгв.\ линий с-гноенг- 
ся к /. hirsutum. остальные две—к f. f<ia՝:>rutum.

В 1975 г. раннеспелый сорта Ноблр. Минский ранний 74. Quedli'iburr:.:: Талали
хин 186 с продолжительностью периода or посева до начала цветения 55—61 дней н 
позднеспелые сорта Притчард, Юбилейный 261, Балтимора и Аргавандн 45 с соот
ветствующим периодом 66—72 дня гибридизировали (матерински-? формы) с линиями 
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2021 н 7924. Параллельно осуществляли контрольные внутривидовые скрещивания 
этих сортов с среднеспелым сортом Midseawn 427. Цветки для сбора пыльцы бра
ли накануне вечером. В день опыления, угром, пыльцу извлекали из пыльннкоа, 
тщательно перемешивали и наносили на рыльца кастрированных цветков с помощью 
стеклянной трубочки от пипетки.

В 1981 г. отдельные растения липин 2970 в качестве отцовской формы в надиви- 
дуальном порядке были скрещены с культнгекным видом (сорт Аргаванди 45). Опи- 
ление проводили пинцетом пыльцой из свежесобранных цветков. Самофертильность, i 
растений линия 2970 определяли путем искусственного самоопыления. Ацстокармийй 
вым методом определяли фертильность пыльцы каждого растения-опылителя.

11сл1хт1,.<онали изоляторы из кальки, для стерилизации—спирт. Для обеспечения 
чистоты работы цветки, предназначенные для сбора пыльны, на стадии бутонов бра- . 
ли под изолятор.

Результаты и обсуждение. Результаты скрещивания обеих групп 
сортов культурного томата (ранне- и позднеспелой) с автофертильной 
линией 792-1 вида L. rursutum и контрольных скрещиваний с среднеспе
лым сортом своего вида опубликованы ранее [7j. Данные о скрещи
ваемости этих сортов с с а хюнесов мостимой линией 2021 дикого вида 
приводятся в табл. I. Для оценки степени скрещиваемости сортов j 
L esculentuni с линиями 2021 (i. hirSutum) и 7924 (J. glabratuill)
представлены показатели завязываемостя плодов, числа семян на плод 
и цветок, выраженные в процентах к таковым при их сочетании с сор
том Midseasoi’ 427 (внуiрннндовые скрещивания) (табл. 2). Как вид
но из таблицы, скрещиваемость культурного томата с /. hirsutum ока
залась заметно ниже внутривидовой скрещиваемости в пределах L. е$- : 
culentum. Гибридизация культигена с /. glabraturn проходит более ус
пешно, хотя но результатам еще намного уступает контрольному ва
рианту. Разница становится особенно заметной, если брать только 
группу скороспелых сортов. Так. по признаку числа семян на цветок 
скрещиваемость с glabruiiun в целом более чем в три раза выше скре
щиваемости с lursuluin.

В группе позднеспелых сортов разница в скрещиваемости с авто- 
фертильной и автостерилыюй формами hirsutum не очень заметна. 
Правда, на общую картину здесь повлияли случайные, как нам пред- 
стйвляетси. результаты скрещивания с сортом Юбилейный 261, значи
тельно более низкие при сочетании с glabratuin, чем с Itirsulum. При
мечательно, что в других скрещиваниях этого сорта с Լ. hirfuturn, про
веденных примерно через месяц н том же году, результаты гибрвднза? 
ции с ). glabralurn (число семян на плод 102,0, число семян на цветок 
21,9) оказались гораздо выше таковых с /. Itirsiilum (число семян на 
плод и цветок—68,5 и 9,4 соответственно) Все же. даже с учетом ска
занного, совершенно очевидно, что поздние сорта культурного томата 
заметно меньше различаются по степени скрещиваемое! и с формами 
hirsufum и glabratuin, чем сорта раннеспелые. Важно вместе с тем 
подчеркнуть, что данная группа сортов характеризуется относительно 
более высокой общей скрещиваемостью с обеими ботаническими фор
мами L. hirsulutn. В литературе также имеются примеры того, что ге
нотипы родителей в пределах L. esculent нт оказывают достаточно 
сильное влияние на скрещиваемость с диким видом L. hirsuturn. В ра-
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Таблица ։. Скрещиваемость раннеспелых и позднеспелых сортов 7.-е$м1еп1нт с диким видом /.. 1иг*н։ит (липин 2021) и с сортом 
ЛШьеазоп 427 культурного томата

Наименование 
сорта

Период 
. посевцпе- 

теине", дни

Опыление пыльцой дикого вилл Опыление пыльцой культурнопУломата (контроль)

опылено 
цветков

за вялый ае- 
мОсп. пло

дов. %

чи< л.> семян ИИ
опылено 
цветков

злиялыпае-
MOCTIi ПЛО

ДОВ, %

число семян пл

1 плод 1 цветок 1 плод 1 цветок

1to бар 54.7+1.1
57.+F0.7

30 16.7 2.0 0.3 33 54 5 128.6 7(1.1
Минских ранний 71 ■2| 20 S 12.5 2.6 32 84.4 131.0 110.2
Quail inburger 58.3+0 ч 32 •՝7. 5 12 3 11.2 39 79 5 55.8 44 4
la.i.i.-ихпн lS(j 60.8+1.2 36 36.1 37 13.6 3' 71.9 196.9 1П.5

Среднее 57.9+1.3 122 40.3+16.3 16.2+7 5 6 9+3.3 13’> 72.61.6.6 128 1+28.8 91.5+21.4

Юбилейный 261 66,4+1.2 33 69.7 75.4 52.6 25 80 0 178,5 И2.8
Притчард 66.2+0.5 21 71.4 97.2 69,4 34 85.3 134.8 П5.0
Балтимора 67.7+1.7 33 72.7 135.8 ‘8.8 26 88.5 187.5 16 >.9
Лргиэапди 45 71.8+1 .6 25 76.0 88.3 67.1 2!) 93.1 135.3 144.6

Среднее 68.0+1.3 112 72.5+1.3 99.2± 13.0 72.0+9.7 114 86.7+3.0 164.0+’1.9 142.1+10.4

Общее — 234 56.4+9.7•••* 57.7+17.2 39.5+13.2Т— 250 79.7+4.2 146.1+1 9 116.8+14.6



Таблица 2. Относительная скрещиваемость рашых сортов культурного томата с 
формами Л.'гхлгг.'/я и ^!а11г(Пап! дикого вида £■ (в процентах к показа
телям внутривидовой скрещиваемости

Скрещивания с 
(линия

f. hirsutism 
2021)

Скрещивания с Հ. ц1аЬгй- 
turn (линия 7924)

! 1зименование 
сорта завязы

ваемое п« 
плодов

число

плод

семян на 1 

цветок

завязы- 
паем ос гь 
плотов.

%

числа семян на 1

ПЛОД цветок

Нобар 3'1.6 1.6 0.4 169.4 +Չ.Յ 67.9
Мински и ранний 71 2-1.6 9.5 2. 1 109.1 17.6 19.2

Талалихин |ьб
110.1 22.9 25.2 104.2 1.8 1.8
50.2 19.U 9.6 115.2 37.2 42.9

Среднее 53.9 13.3 9.4 124.5 24.2 32.3

Юбилейный 2:>1 87.1 42.2 36.8 83.4 •22.1 18.7
Притчард 83.7 72 1 6:1.3 99.4 -89,8 89.3
Балтимора 82.1 72.4 59.6 77.3 64.0 49.5
Аргавзн.тн 4< 56.9 46.4 92.6 83.7 77.5

Среднее 83.6 60.9 50.8 8-8.2 6 Հ0 53.8

Общее 68.8 37.1 ЗОЛ 106.3 44.6 45.9

боте Саваита [13] показало, «по н.< двух сортов—Pearson и San Маг- 
гам,— изученных в отношении скрещиваемое г и с автофертильной 
/. glabratum (линия Banos) и «звт остер ильной [. hirsutum (линия Chit- 
ion), лучшие результаты получены при использовании сорта Pearson. 
Лучшие же результаты ио скрещиваемости с L. csculenlurtt, как и в на
ших исследованиях, показала j. glabratum

Анализ данных показывает, что в общем сорта, хорошо скрещива
ющиеся и /. glabratum. сравнительно лучше гибридизируются и с f. Mr- 
sutun:. Параллелизм обнаружен также между внутривидовой скре
щиваемостью в пределах L esctilenlum и скрещиваемостью культигена 
с обеими формами дикого вида. Заметим, что параллелизм отмечен и 
в скрещиваемости Triticum aeslivum с различными видами семейства 
злаковых [8, 9. II. 14].

Рассмотрим теперь результаты скрещивания культурного томата 
с рас гениями линии 2970 hirsutum f. glabrarum. Последняя пред
ставляет собой уникальную линию, включающую в себя и автофер- 
тидьные и з вт ос тер ильные растения, причем примерно в равном соиг- 
ношении [3] В скрещиваниях в качестве опылите;։ей принимали уча
стие 10 звтифертильных и 12 ав тостер ильных растений. Как показыва
ют гапные табл. 3, от опыления кастрированных цветков сорта Арга- 
ванди 45 пыльцой автофертильных растений по всем изученным при
знакам ('Завязываемости плодов, числу семян на плод и цветок) в сред
нем получены заметно более высокие показатели, чем в случае опыле
ния пыльцой автостер ильных растений. Сразу заметим, что фертиль- 
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Таблица 3. Результаты скрещивания культурного томата (сорт Лргаваиди 45) с 
автофсртельнымн и автостерильнычи растениями линии 2970

Г охОлнаш и скрешкза - 
ник

Опылено 
цветков

Закралось 
плодов. %

Число семян ։։<։ 1 Фертиль
ность пыль

цы, %
ПЛОД цветок

Аргавандн 45 X $Е ра
стения линии 297с՛ 79 _8.7±ь.Ь 54.5±9.0 16.1 г5.4 8б,4±3.9

Аргатащш 45 X 51 ра
стении .֊иннн 2970 94 :б.9 ֊4.7 33.74-6.5 6.0-2 1 95.5-г 1.6

Лргаваиди 45 х Арга- 
плндн -15 34 23.5 105.а 24.9 —

ность пыльны отцовских рас।сини .ч этих вариантах опыления была 
примерно одинаковой н достаточно высокой (табл. 3). Вместе с тем 
следует отметить, что по своей успешности межвидовая гибридизация, 
дазке с участием автофертильных растений дикого томата, значитель
но уступает внутрисортоным скрещиваниям Лргаваиди 45.

Таким образом, литературные л собственные данные показывают 
существование дифференцированной скрещиваемости культурного то
мата £. 'в8Си1еп1цп1 и других самосовместнмых видов рода с формами 
1йг$и1ип1 и §1аЬ'га.1ит щКогс вида £. И1пш1и1П. Чем обусловлена ֊акая 
дифференциация? Определяется ли она веем генотипом разных форм 
дикого вида или исключительно связана с действием генов самоиесов- 
иестнмости типа и 8г? Иначе говоря, обязана ли лучшая скрещи
ваемость самосовместнмых видов Ьусорегйсоп с /. £1аЬга1ит но срав
нению с /. 111г$и1ит тому, что форма §1йЬга:и/п генетически ближе к 
ним, или она обусловлена ос с а несовместимостью? Определенную яс
ность н этот вопрос вносят результаты изучения скрещиваемости куль
турного томата с линией 2970. Подобно тому, как культурный томат 
относительно легче сочетается с .$Г? $1аЬга1ит, чем с 51 Шгзи^ип, его 
скрещиваемость с Бр-растениямн линии 2970 оказывается выше, чем 
с растениями Б1. Естественно допустить, что в противоположность фор
мам §1аЬгашт и 1йг$и{ит. 5Е- и 81- растения размножающейся в себе 
линии должны иметь единый генетический фон. А раз так, то разли
чия в скрещиваемости Б1- и БЕ- растении линии 2970 и, очевидно, 81-՜ 
$1аЬга1ит и $1 МгзиИип с культурным томатом преимущественно 
должны быть отнесены к аллелям типа Б» и Б։.

Л каков механизм несовместимости при скрещивании самосовме- 
стимых видов томата (8сБс) с формами £1аЬга'шп (БгБг) и lypicu.ni 
(8181) £. 1нгзй1ит? Если при опылении представителей последнего 
Вида, особенно типичной его формы, пыльной самосовместнмых видов 
межвидовая несовместимость проявляется рано и Очень сильно и вы
ражается в ингибировании пыльцевых трубок, т. е. до оплодотворения, 
то в реципрокных комбинациях скрещивания она начинаем проявлять
ся, по-видимому, только после сингамии. Известно ведь, что в пести
ках Sr.Sc конкурентоспособность пыльцевых трубок с аллелями Б„ Бг 
и 8С одинакова, так как на этих высокоса несовместимых генотипах 
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подавления активности 8-генов вообще не происходит. Если даже до-1 
пустить, :то и 5 8 юстиках пыльцевые трубки с разными типами ал
лелей Ч-геиз в действительности имеют неравную активность, то оче- 
видно, что селективным преимуществом будет обладать более конку* .4 
ренюспособная пыльца с фактором Яь Отсюда следует, что наблю
даемые различия н конечных результатах скрещивания в пользу авто* I 
фертильной поиуляцнн %1аЪгаШгп и аатофертильных растений смешан
ной линии 2970 не связаны с презитотимсским периодом. Основные со* I 
бытия, еле (оиательно, разворачиваются после процесса оплидотворс* 
пня. с реакция несовместимости протекает у <игог и зародышей кон* I 
гтитуиии ч։.ч, и ЧГЧ,. Ни хоти и в комбинациях ЧС иидыХд/адглй/Ш, I 
и в комбинациях $( -։и1дыХ/и><щ/мт мы имеем дело с ностгамной не- ] 
совместимостью, они. должно быть, различаются между собой по яре- | 
меня возникновения самой реакции несовместимости

Многое 1о|и>рит о том. что после опыления самосонместимых видов I 
пыльцой шпостсрнльной | /иг^иПип и .••нюсгсря.тьных растений линии 
2970 несовместимость наступает гораздо раньше, чем при опылении 
пыльцой шпофертильной популяции и автофертильных растений смс* I 
шаиной линии Об этом прежде всего свидетельствует то обстоятвЛЬ* 1 
с.тво. что опыления с а моиесов мостимой пыльцой, как показывают дан; I 
пые. в большей степени снижают завязываемое гь плодов, чем опыЛс? I 
ния автофер г ильной пыльцой. Низкая завязывасмисть' плодов в ком» I 
бмнацнях скрещивания культигена с самонсчгон мостимы ми генотипами I 
другою вида, по всей вероятности, есть следствие гибели значительно- I 
го количества зигот и ранних зародышей, приводящей к преждевремсн* 1 
ному опадению части завязей. Различия между гибридами с генотнпп- I 
ческими формулами и 8т$с заключаются и в том. что у первых! 
элиминирует значительно большее число тародышей, чем у вторых. Об I 
этом говорит тот факт, что я сочетаниях культигена с самонесовместн* 1 
ыымн генотипами дикого вида осемененность образовавшихся плодов I 
определенно оказывается ниже, чем в сочетаниях с автофертилышмн 1 
։ енотипами.

Завершая статью, повторим, что при скрещивании культурного Ю*1 
мата с Ы-формой /до/мешл и БЬрасгениями линии 2970 дикого вида I 
£. Ьйяшит постгамнзя несовместимость наступает раньше и проявляв 
ется сильнее, чем при использовании автофертялыюй популяции шик 
автофер । ильных растений смешанной линии Важно в этой связи з« 
метить, что на стадии взрослого растения в Г, и и дальнейших поко
лениях постзиготнческая репродуктивная изоляция проявляется ЗНАЧИ* 
только сильнее у гибридов первой группы [I. 3—5|.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ НА ЗАМЕДЛЕННУЮ 
ФЛЮОРЕСЦЕНЦИЮ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ

.4 Ь А НАК ЯН

Институт земледелия Госагроирома АрмССР, г. Эчмиаддлн

Показано, что ннтексивнисгь замедленной флюоресценции хлорофилла 
ЛПЙъев при выращивании проростков гороха в средах с различным со
держанием минеральных солей (СаС)2, Ca(NO3)2, КО, К\О3, КН2РО.5, 
NaCIi в основном зависят от влияния их компонентов на метаболизм 
растении.

^ЯЧИ 4 ւււրվաւՀ Uji ս։Լր1էն1.1</է դ։ս!պտղ1. ffp''/Л րէէւ/արձա!-։! ահ [■նահՆ-
էւ/ւվո^յունչ, Հ,„Նք,»յ(.ն ,.էղեէ.(. (C.tCL. C.lii (X-)•()•■. KCl. KNO-j, К Ի1 ■ 1ՂԼ. 
NaC!) ւոարքԼբ պա{41էնա<ւու(1 յ. и >1 (< / nrJ>i«y//b/?j?nn/ u[iul.n[i ծ[։(է.րն шЛ'.г-

"՛իմն ակ անում կաքսվաՅ Լ րյրանւյ էյ»մ:>/ռհԼնտնԼ{ւի wqijt-poiflрчЬрц /•r’lfitl./i/r 
մետարուիզմի վրա։

It has been shown that the niiens-tv of uelayed fluorescence oi the lea
ves chlorophyll during the :r?.s ger:innatiou in water solutions with va
rious concentrations о» шИщга! >al:> (C.iCb. Ca КС 1. KXO.,. 
KH֊PO,. NaCl) largely depended on tic :nflucnce of their components on 
the plants metabolism,

Растения гороха—зимеОленна9. iP uoopccueH-aiu хлорофилла лиспеj минера ՝.• ное 
кшание.

ЗФХ листьев растений обусловлена обратимостью процессов н реак
ционном центре фотосистемы 2 .хлоропластов [9. 16]. Возможность 
применении параметров этого свечения для оценки солеустойчивости 
растений впервые была предложена Тарусовым с corp. [-1. 11]. После 
ноцещенйя листьев в солевые растворы они отмечали изменение ЗФХ, 
которое зависело от состава солей и устойчивости растении Измеис-

Сокращелия ЗФХ—замедленная ф.иооресценцня хлорофилла. 1 максимальная
интенсивность ЗФХ.

487



ние уровня свечения связывалось с влиянием минеральных солей на 
время жизни метастабильных соединений [11]. Рассмотрена также 
зависимость различных параметров ЗФХ листьев от воздействия \'аС1 
[13]. Ранее нами было показано, что в экстремальных условиях при 
выращивании растений в полевых условиях уменьшение интенсивности 
свечения листьев коррелирует с нарушением уровня азотного метабо
лизма [1]. Однако полученные данные не позволяли полностью оце
нить вклад отдельных ионов в изменение ЗФХ листьев, что, очевидно, 
связано с вариабельностью неконтролируемых внешних факторов и их 
числом при выращивании растений в полевых условиях. Поэтому в 
настоящей работе изучен вклад отдельных ионов и их комплексного 
воздействия на изменение уровня свечения листьев растений, выращи
ваемых в факторостатных условиях.

Материал и методика. Объектом исследования служили листья пророегков го
роха сорта Победитель, выращиваемые при температуре 25°, освещении 5 тыс. люкс 
и фотопериоде 16 ч в водных растворах с различным содержанием минеральных со
лей. Контрольные растения выращивали на дистиллированной воде Перед помеще
нием семян в водные растворы их смачивали в течение 24 ч. и затем проращивали 
ПОД марлей в дистиллированной воде до достижения корешков 2—3 см.

Регистрацию ЗФХ проводили с одной и той же площади листьев на одзодиско- 
ьрм фосфороскопе (время между возбужденном в измерением свечения составляло 
7 мсек). Свечение листьев возбуждали светом лампы КГМ—200 через водный тепло
вой н красный светофильтр КС-14. Листья перед измерением ЗФХ инкубировали в 
темноте между листами бумаги в течение 1.5 ч. Повторность измерений 6-кратная.

Результаты обрабатывали стандартными методами дисперсионного и корреляци
онного анализа.

Результаты и обсуждение. Исследуемым параметром служила 
максимальная интенсивность свечения (1). которая увеличивается при 
возрастании величины электрохимического градиента хлоропластов 
[16] и повышении концентрации активных фотосистем 2 [1, 9].

На начальном этане выращивания проростков с увеличением со
держания з среде Са (ХО5)2 наблюдали достоверное возрастание 
уровня I листьев опытных растении по сравнению с контрольными 
(табл. 1, 2). Однако в последующем с увеличением сроков выращи-

Таблица I. Зависимость ЗФХ листьев от концентрации минеральных солей в вод
ной среде выращивания проростков гороха и различные сроки развития

Кон цент- - 
раппя.

мМ

1, итн. ед.

Са (.40^ СаС13

6 дн. 13 дн. 20 дн. 6 ди. 13 дн. 20 дн.

0 юэ.оз 102.5 6 84.01 100.СО 103.70 96.91
2 101.02 106.6 0 88.05 103.70 121.60 98.77
4 104.26 110.0 2 105.32 103.77 125.52 94.44
Я 118 31 110.4 4 91.47 — —

20 — —— — 105.77 юо.оо 84.57
НС֊* н.и 14.07 30.39 14.72 20.53 20.88

вания и при высоких концентрациях соли в растворе имело место суще
ственное уменьшение силы этой корреляционной связи (табл. 1, 2). В 
отличие от Са (ХО3)2. достоверное увеличение I листьев опытных ра< л> 
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ннн в средах с СаС12, по сравнению с контролем, отмечалось только при 
низких концентрациях соли в растворе на 13 день выращивания 
(табл 1). В этих условиях уровень свечения листьев в основном оп
ределялся повышением содержания (от 0 до 4 мМ) СаС12 в среде. 
Однако в случае с растворами обеих солей на 20 день выращивания 
достоверного увеличения I листьев опытных проростков относительно 
контроля не наблюдалось (табл. I) У листьев растений, выращивае
мых в растворах СаС12. отмечалось даже наличие отрицательной кор
реляционной связи между значениями I листьев и увеличением кон 
централин соли в растворе (табл 2).

Коэффициенты корреляции определяли по данным табл. 1. Критическая величина 
жоэффицнснта корреляции на 5%-ном уровне значимости для трех повторностей равап 
Ю.&97, и для четырех- 0,950.

Таблица 2. Зависимость между изменением 1 ЗФХ листьев и увеличением кон-
Пснтрацкн минеральных солей я среде выращивания проростков гороха в различные

■сроки

Концентра
ции солей.

мМ

Ко.-фч палеты корреляции., <ян. ед.
КсЛлч'Д тно 
повтори >- 
стен, шт.

Са (\'О3«г СаС1,

6 ли. 13 дн. 2п дн. 6 ли. 1 ) ли. 20 ли.

От 4 3 0.999 0.999 0.941 0.779 0.938 ֊0.559
0-8 4 0.959 0.794 0.402 —

0֊20 4 — — — 0.817 —0.530 -0.973

Зависимость уровня 1 листьев от сроков выращивания растений 
и : •ищентранни солей в рас։воре подтверждает ранее высказанное 
предположение, что в экстремальных условиях уровень свечения листь
ев на единице площади зависит от процессов метаболизма растений 
|1]. Действительно, при более длительном выращивании регистриро
вали дальнейшее понижение уровня ЗФХ проростков и их гибель. II >• 
этому можно заключить, что на 20 день выращивания более высокая 
интенсивность ЗФХ листьев растений, инкубируемых на средах с 
Са (ХО3)2, по сравнению г ее величиной։ у листьев растений, выращи
ваемых на растворе с СаСЬ (табл. 1. 2). в основном обусловлена на
личием анионов NO;՜, играющих, как известно, важную роль и азот
ам метаболизме растений [3]. Разница же в величинах 1 листьев у 
опытных я контрольных растений в различные периоды вырашнванил 
(табл. 1,2). вероятно, связана также с использованием проростками на 
начальных этапах запасов питательных элементов семян Последнее, 
очевидно, уменьшает неблагоприятное влияние эффекта засоления, об
условленного неполноценностью питательных сред н повышенными 
концентрациями в ней отдельных солей. Поэтому изучение в началь
ный период развития проростков влияния минеральных солей, очевид
но, в большей степени будет характеризовать как их непосредствен
ное влияние на механизмы, обуславливающие ЗФХ листьев, так и их 
участие в активации метаболизма растений. В этот период при выра- 
■щнванин проростков в растворах одновалентных минеральных солен 
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достоверное увеличение 1 листьев опытных растений, по сравнению с 
контрольными, наблюдалось только при наличии КС1 в растворе (табл. 
3) Однако при повышении в средах концентрации как КО. так и ЫаС1
Таблица 3. Зависимость I ЗФХ листьев от копнен фации минеральных солей на 
б-й день выращивания растений гороха

Концентра- 
ция солеи, - 

мМ

1. отн. ел.

ХаС1 КС1 КХОа КНаРО։ Са (ХОз):

0 100.со 100.00 100 0՜) 100.00 100.00
2 93.55 119.82 105.76 97.24 101.92
4 101.61 114.00 94.93 89.40 104.26

20 101.84 114.29 90.78 70.28 113.2.
НСРсе. 24.17 3.96 24 67 27.67 14.31

имело место лишь слабое коррелятивное увеличение 1 листьев пророст
ков (табл. 4). При возрастании же содержания 1<ХО;, в растворе отме
чалась уже тенденция к уменьшению I листьев» а в случае с КП2РО< 
выявлено достоверное коррелятивное снижение уровня ЗФХ листьев, 
но сравнению с контролем (табл. 4).

Проведенные эксперименты показали также, что в присутствии 
аннона С! в растворе на начальном этапе выращивания катионы К+ 
в большей степени, по сравнению с контролем, индуцировали увеличе
ние уровня свечения, чем катионы Са * и Ха՛ (табл. I—4). В этот 
период, однако, в присутствии анионов Х’Оз՜ при наличии катионов 
Са++ уровень ЗФХ листьев увеличивался более существенно, чем в слу
чае с катионами К՛ (табл. 4). В то же время н присутствии катионов 
К’ анионы Н2РО„ более значительно подавляли свечение, чем анионы 
О՜ и Х’О3 (табл. 4).

Коэффициенты корреляции определяли но данным табл 3.

Таблица 4. 
ральных солей

Зависимость между I ЗФХ листьев и увеличение концентрации мннс- 
на 6-й день выращивания

Пйпменоза- ^ИЧеЛ™ 
вне со ей "Ойг го

стей, шт.

Коэффи
циенты кор

реляции . 
отн. ед.

Х.тС! 4 0.467
КС1 4 0.295
КХОз 4 и. 775
КН-РО, 4 0.985
Са (МС>з)3 4 0.992

Известно, что в целом при увеличении содержания минеральных 
элементов в субстрате повышается их концентрация в растениях [5, 
17]. В го же время повышенные концентрации минеральных солей не
благоприятно влияют на развитие растений, что в основном связывает
ся с нарушением азотного метаболизма [10, 14]. Необходимо отме
рить. по в наших экспериментах повышенное содержание -лих солей 
в растворах не приводило к существенному увеличению ассимилирую
щей поверхности проростков. Ранее было показано, что в течение ве- 
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гетацни растений в экстремальных условиях уменьшение 1 листьев.- 
кс.ррелнрует с нарушением азотного метаболизма и, вероятно, связано 
со снижением концентрации активных фотосистем 2 в расчёте на еди
ницу площади листа [Г|. Следовательно, уменьшение I листьев, на- 
Смниаемоё в нашем эксперименте при увеличении сроков выращивания 
н повышенных концентрациях минеральных солей, связано, по-види- 
мрму, с неблагоприятным воздействием засоления (в условиях непол 
неценной питательной среды).

Катионы Са՛4, как известно, уменьшают неблагоприятное влияние 
засоления [2]. Однако на начальном этапе развития проростков ка
тионы 1\- уже в низких концентрациях в большей степени индуцирова
ли увеличение ЗФХ листьев, чем катионы Са՜ и \а в присутствии в 
растворах анионов С1՜. В то же время известно также, что растения 
обладают механизмами, снижающими неблагоприятное влияние повы
шенных концентраций С1 [б]. Поэтому можно предположить, что 
влияние катионов К՜ было обусловлено повышением уровня азотного 
метаболизма. Последнее, очевидно, объясняется положительным вли
янием тайного катиона на интенсивность реакций фотосинтетического 
усвоения СО2 [12, 13, 17]. которое, как известно, в свою очередь опти
мизирует азотный метаболизм растений |3] Об этом, в частности, 
свидетельствует тот факт, что повышение концентрации 1\С1 в среде не. 
приводило к достоверному увеличению уровня ЗФХ листьев (как и в 
•.лучас с №аС1) (табл. 4), что, по-видимому, позволяет исклю
чить н данном эффекте влияние катионов IV только на элек
трические свойства мембран хлоропластов Поэтому наблюдае
мое в полевых условиях увеличение I листьев растений при повы
шении дозы калийного удобрения [1], содержащего в основном ионы 
К՜ и СГ՜, вероятно, обусловлено влиянием катионов IV на активность 
реакций фотосинтетического усвоения СО2. Из нашей серии экспери
ментов с анионом С1“ в растворе следует также, что катионы Са44՜ ока
зывают менее значительное влияние на фотосинтетический показатель, 
чем катионы IV. Однако в присутствии анионов МО3՜ в растворах 
при возрастании концентрации солей до 4—8 мМ катионы Са ՛ в боль
шей степени индуцировали увеличение 1 листьев, чем катионы IV 
(табл. 3, 4). Это, по-видимому, объясняется том, что в среде с Са*4 
нитрзтредуктазная активность растений выше, чем в среде с катиона֊ 
ми К4՜, хотя и концентрация анионов \'О3 в растениях в последнем 
случае выше [15]. Поэтому очевидно, что суммарным благоприятным 
влиянием катионов Са*4՜ и аниона МО3~ на уровень азотного метабо
лизма растений обусловлены и различия в воздействии Са(МОз)2 и 
СаС12 на величину ЗФХ листьев при длительном выращивании про
ростков (табл. 1, 2, 4).

В присутствии катионов IV в растворе наиболее значительное 
■_ меньшение уровня I листьев наблюдалось в случае с анионами Н2РО~ 
(табл. 3. 4). Это, по-видимому, обусловлено известным неблагоприят
ным влиянием повышенных доз фосфорных соединений, которые умень- 
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ша։от концентрацию свободной воды в листьях, приводят к раннему 
отмиранию растений я снижению их продуктивности |7, 8). Последнее 
свидетельствует также о том. что благоприятное влияние К+ зависит 
от воздействия на реакции метаболизма растении и других элементов 
питательного субстрата, и подтверждает выводы о значении концентра
ций этого элемента в оптимизации фотосинтеза |1|.

Таким образом, уровень ЗФ'Х листьев при выращивании растений 
в средах с различным содержанием минеральных солей в большей сте
пени «аинснт от влияния ионов на метаболизм растений, чем на время 
жизни метас.табильных продуктов фотосинтеза. При этом влияние ка
тионов К' на I листьев в основном зависит от эффективности воздей
ствия на ак; явность фотосинтеза н совместного влияния других конов 
на метаболизм растений; воздействие повышенных доз фосфорных 
соединений—от степени ингибирования ими азотного метаболизма и. 
наконец, анионов ХОц —от комплексного участия в эффекте катионов 
металлов.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ ПЛАСТИДНЫХ ПИГ-МЕНТОВ 
РАСТЕНИИ КАК КРИТЕРИИ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

КАРАГАРДА И ЕГО .МЕТАБОЛИТОВ

Н В. БАЖАНОВА. Ж А. АРУТЮНЯН. М. Г. АЛТУНЯН

Институт зашиты растений ГосагропроМа АрмССР, пос. Мериавак

Идентифицировано шесть продуктов превращения карагзрда я листьях 
растении и почве. Показано действие карагзрда и его метаболитов на 
синтез фотосинтезирующих пигментов ('делан вывод, что характер де
токсикации гербицида и изменения в содержании хлорофиллов и каро
тиноидов могут служить своего рода индикатором для выявления устой 
чивости или чувствительности растений к атому препарату.

Օոէյւէերի Աէերևներոէմ ե Հողում հտյտածվս/J են փ՜ոխակերպման վ/iff
արգասիքներ՛ ձէւԱրացոտվււ։<: ( ֆոէոէւոինթետիկ պիգմենտների սինթեղման վրա 
կարաղարղի !ւ նրա մ ետարո/իտների աղգման Հնարավորություն/՛։ եզրակացված է. 
որ կարագարգի [հէէնս՚ւգրկմ ան րնոէյթն, ինչպես նաև պիգմենտների քանակական 
փոփոխությունները կարող են Հիմք ծաոայե/ տվյտյ պրեպարատի նկատմամր 
րօւյսի ղգայնոէթյսրն կամ կայունության քնրսյթր պսւրգե/Ու Համար։

Six tnetabol.ie products os karagard in plants leaves and soil were iden
tified. The influence of karagard and ns metabolites on the synthesis oi 
photosynthesizing pigments w.is shown.lt was concluded that the «liaiac- 
ter of herbicide detoxication and changes tn the content ot chlorophylls 
and carotenoids may be an indicator of Its way tor revealing resistance 
or susceptibility to this preparation.

Kapa: apt) и его метаболиты-—Пигменты: хлорофилл, каротиноиды.

Знание теоретических основ действия многих гербицидов на расте
ния отстает կ. практики: недостаточно изучены миграция, кумуляция 
и динамика количественных изменений гербицидов в почве, растениях, 
вопросы их метаболизма в окружающей среде с возможным образова
нием более токсичных продуктов, чем сам препарат [6], а также ме
ханизмы селективною действия на различные физиолого-биохимиче
ские процессы. Контроль в целях предотвращения ингибирующего 
действия гербицидов возможен только в том случае, когда известно хотя 
бы ориентировочное содержание этих веществ в почве, при котором начи
нает проявляться их фитотоксичность в растениях. Последние в то 
же время служат промежуточным или исходным звеном в миграции 
этих препаратов по трофическим путям.

Сфера действия гербицидов распространяется на многие биологи
ческие процессы. Одним из наиболее важных физиологических пока
зателей жизнедеятельности растений является состояние фотосинте
тической пигментной системы, во многом определяющее ход процесса 
обмена. Высокий гербицидный эффект производных триазннов обус
ловлен ингибированием первичных реакций фотосинтеза, скорость по
давления которых зависит от устойчивости или чувстви ւ слыюсти рас-

Сокращення: ТСХ—тонкослойная хроматография. 
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тений к гербициду. Для правильного использования гербицидов необ
ходимо знать пути разложения препарата в растении и не допускать 
скопления остатков их в мезофилле листа, где находятся хлоропласты, 
в съемном урожае, а также в почве после уборки культур. Путем ана
лиза и изучения кинетики адсорбции и распределения атразина в хло
ропластах шпината установлено [4], что одна молекула этого герби
цида ингибирует 2500 молекул хлорофилла и степень деградации пла
стид коррелирует с чувствительностью растения.

Учитывая вышеизложенное, мы исследовали повеление карагарда 
в почве, питательном растворе и растениях, воздействие его на накоп
ление фотосинтезирующих пигментов.

.И|?л?рь-<2.1 и методика. Опыты ставили п.ч культурных растениях (кукурузе, яч
мени) и сорняках (гумас, кнСлиис, щирице)

Силержиш!֊/ остатки^ в почяе и растениях определяли методом ГСХ |‘>| в диид- 
микс с интервалом в 2—5 суток между днем обработки и временем \ мсныш ним концентра
ции карагарда ниже порога чувствительности метода анализа (0.01—0 0025 иг'кг) 
для лого препарата

Разделение фотосинтезирующих пигментов проводили методом хроматографии на 
бумаге [3].

Для первых серий опытов, которке ставились и октябре—ноябре при естествен
ном освещении, кукурузу а ячмень выращивали н микрогидри’кжнчшккх установках 
(1|. Ишестнс [2. 7 -9]. что кукуруза устойчива к иимм-триазнийм. Однако об ус
тойчивее!;; ячменя к этим соединениям н литературе снедений не|. ш мы взяли тп 
е ориентацией на чувствительное растение. Проростки выращивали па растворе Кио- 
па г добавленными к нему микроэлементами

Понторност!. опыта—двукратная, повторность анализов в каждой на них—двух- 
трехкратная.

Iluc.ii; появления всходов в раствор одной на установок площадью 0.1 м? было 
внесено 50 мл чистого карагарда. Проростки в другой гидропонической установке 
служили контролем

Для второй серии опытов растения выращивали в зеплинзх. Карагард вносили 
п почву после появления всходов из расчета 10 кг/га по препарату. Необработанные 
кпр&гардо.м растения анализировались в качестве контроля

В динамике определяли микрокодячество кираг.чрла и содержание пластидных 
нкгм. нтов как биохимический показатель действия гербицида Имея чистые метчики 
метаболитов карагарда (ОН-карагард, ГС-П526. ГС-26379, метилгиокарлгард). мы 
смогли проследить за процессом разложения основного гербицида в почве и неодина
ково реагирующих на воздействие препарата растениях.

Результаты и обсуждение. Результаты изучения динамики легок- 
сикагши карагарда и кол ичес1 венного изменения пигментов в ячмене 
и кукурузе представлены в табл. I и на рисунке.

.Остановлено, что гербицид, вносимый а питательный раствор, по
ступает к проростки ячменя и кукурузы с различной интенсивностью 
и также неодинаково метаболизируется до нефмтотоксичных (реакция 
гидроксил кров а и ня) и токсичных соединений. Так, в листьях ячменя 
начиная со 2-;п дня после- внесения препарата обнаруживаются все 
метаболиты, в том числе и токсичные, которые в дальнейшем накап
ливаются в проростках (0,2 0.7 мг.кг), достигая максимума на 15-й 
день поел» обработки. Много остается и самого карагарда. По-вадп- 
мому. из-за большого количества остатков карагарда и его токсичных 
метаболитов 22-дневные проростки погибли.
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Гибли ца I. Динамика детоксикации карагарда я растениях кукурузы и ячменя

и

Концентрация остатков, иг кг

гЭ С- 
>.

8 = 
X ՝г- - С

Я ж 
>• *- •-/ и

Исслелуемь >■ обьек । кзрлгзр 1 о с-* л
“1 »-

с.
п 
о.Г5

1 5=*• 8 я С!՜՝ ОСН-, и 6 *х = £
•X ГТ О —* —

9•» 14 лист 0.70 0 СлеДЫ следы 0 0
корень {-зерно 0 0 следы следы 0 0

35
4 16 лист следы 0 0 Следы 0 0

корен:» 4- зерно 0 0 0 1.00 0 0
6 19 лист 0 0 0 0.10 0 0

корень -гзерно 0 0 0 0.10 0 0
9 21 лист 0 0 0 0 0 0

кореш.- зерно 0 0 0 0 0 0
10 питательный рас:нэр 0.10 о.ю 0 1.00 0 0

2 9 3.3 > 1.30 0.33 0.10 следы следы
л 6 13 X ГЗ 2.70 0.65 0 0.22 следы следы
£ о 16 х 7 1 .ПИ 0.13 <1 0.45 0.33 0
г 12 14 7 0 следы 0 0.45 следы 0
К 15 22 ГС 2 следы 0.30 0 0.70 0 20 0

16 питательный раствор 0.50 0.50 следы 0.30 0.30 следы

‘0—не обнаружено.

Иная картина наблюдалась в проростк ах кукурузы. Через 2 ДНЯ
еле внесения препарата в проростках обнаруживаются первый ком

понент карагарда и два метаболита в виде следов. На 4-й и 6-й дни 
количество токсического метаболита (ГС-26379) резко увеличивается 
на фоне исчезновения всех остальных, а на 9-й лень не фиксируется 
вообще. Спсобность кукурузы предотвращать накопление симм-триа- 
эпнов в фитотоксичных концентрациях, в чем активную роль в первую 
очередь играет корневая система [7]. является, вероятно, одним г.» 
основных факторов, ответственных за устойчивость, я представляет со
бой исключительный пример биологической селективности.

Об этом же свидетельствуе։ тог (ракг. что в оставшихся четырех 
литрах питательного раствора (в таблице данные выражены в м 
из-под кукурузы обнаружено 4 м: наиболее токсичного метаболита 
(ГС-26379); относительно мало (по 0,4 мг) основных компонентов ка
рагарда, остальные метаболиты не обнаружены вообще. .'Ложно пред
положить, что проростки кукурузы достаточно активно детоксицируют 
карагарл, а вновь образовавшиеся токсичные метаболиты не впитыва
ют вообще. Между тем в 3,5 л раствора из-под ячменя осталось: 2.1 хп 
двух токсичных метаболитов, значительное количество (3,5 мг) основ
ных компонентов карагарда и другие метаболиты в виде следов От
сюда следует, что в нита тельном растворе из-под ячменя токсичных 
метаболитов намного меньше, они, видимо, активно впитывались про
ростками.

Изучая синтез всех пластидных пигментов мы отметили (рис.), 
что п листьях ячменя, обработанного кара! ардом, имела место ин-ен-
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сивнэя убыль количества желтых и зеленых пигментов, особенно хло
рофиллов «а» (до 50%) и «б» (до 40%). Аналогичный показатель в- 
листьях кукурузы, обработанной карагардом, составлял 10—15%.

Таким образом, уровень пигментов в пластиде является чувстви
тельным индикатором вызываемых гербицидом изменений.

Количественные изменения в пластидных пигментах у устойчивых и 
чувствительных к керагарду растений. По оси ординат вверх от 0 отло
жен % увеличения (от контроля), вниз—% убыли содержания пигмен
тов у опытных растений. Но осн абсцисс—день анализа. I. хлорофилл 
«а»; 2. хлорофилл <б>; 3. каротин: 4. люстенн; 5. виолаксантнн

В устойчивом (ио нашим данным) растении -кукурузе, по-види- 
мому, накопление и детоксикация гербицида происходят в корнях и 
распад его до токсичных соединений происходит прежде чем он до
стигнет клетки мезофилла листа, где идет фотосинтез. В чувствитель
ных проростках ячменя гербицид как ингибитор, :ю-видийому, способ
ствует дезагрегации длинноволновой формы хлорофилла. Дезагреги
рованный пигмент в силу особого состояния в пластиде активно выцве
тает. что ведет к заметному снижению его содержания в экстрактах.

Результаты второй серии опытов приведены в табл. 2. Во всех сор
ных растениях (гумай, кислица и щирица) накапливаются как сам ка- 
рагард (в максимальных количествах), так и токсичные метаболиты. 
Последние во всех изученных сорных растениях пика достигают на 8-й 
день. Наиболее таметное подавление синтеза пигментов у этих расте
ний также отмечается на 8-й день. Ингибирование накопления пиг
ментов во все сроки наблюдений особенно заметно у кислицы. Наи
более стабилен к карагарду гумай.

В конечном итоге, рассчитав баланс превращения карагарда, мы 
получили информациях» его поведении в культурных и сорных растенн- 
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Таблица 2 Пути разложения карагарда в сорных растениях

Остатки карагарда. мг'кг
Ку

лы
 ур

а

Д
ен

ь п
ос

ле
 

об
ра

бо
тк

и Исследуемый 
Объект карагарл

ГС
-П

52
6 п 

со 
сч 

|
р СИ

,- 
ка

ра
га

рд

е*СХ
। 5

С1՜ осн,-

Через 4 ч зеленая масса 0. Ю 0.20 0 0 0 0.60
почва 6.60 5.00 и 0 0 0

2 зеленая масса 1.20 0 0 0 0 0
почва 0.05 0.03 0 следы следы 0

я 4 зеленая масса 2.00 0.60 0 0 0 03 почва 0.01 слеты 0 0 0 0
8 зеленая масел 7.50 7.50 0 2.50 следы 0

почва 0.20 0.05 0 0.07 следы следы
10 зеленая масса 1.32 0.67 0 0.67 следы следы

лочиа 0.18 0.03 0 следы следы 0

2
2 зелен-.я масел 16.00 12. ио 0 0 0 0
4 зеленля масса 12.0В 8.00 0 100 4.00 0

2 8 зеленая масел 2.50 5. ТО 0 1.50 следы 0

Через 4 ч стеная мл са 0.16 следы 0 0.60 0 0.08
почва 2.4<1 1.60 0 0 0 0

2 зеленая мае. л I 40 .30 0 0 0 0
е ::счза о.оь 0.04 следы следы 0 0

4 зеленая масса 2.70 0.90 0 0.90 0.90 0
почва 0.04 0.02 0 0.03 следы следы

—— й зеленая масса 12.50 12.51 0 2.50 следы 0
почва О.045 0 015 0 0.02 0 0

25 зеленая маем следы 1 30 0 1.30 1 30 0
почва и. 1)5 0.01 0 0 0 0

ях. По наличию токсичных метаболитов, их обезвреживанию самим 
растением и подавлению синтеза пигментов мы уже можем, хотя бы 
косвенно, судить об устойчивости пли чувствительности растения к ис
пытуемому гербициду

Рассмотренный перечень возможных путей метаболизма карагарда 
свидетельствует о многообразии способов детоксикации его в почве и 
растениях, определяющих в конечном итоге устойчивость культур к 
этому препарату. Нарушение четкой детоксикации, замечаемой нами 
иногда, говори г о том. что растения и почвенные микроорганизмы мо
гут как адсорбировать гербицид, так и высвобождать его.

Надо полагать, что} всех чувствительных к симм-трназиновым сое
динениям растений центры действия препаратов (в том числе и карагарда) 
находятся в хлсропластах растений. Об этом свидетельствует ингиби
рование синтеза ассимилирующих пигментов, особенно хлорофиллов 
«-а» и «б», которые в контроле, наоборот, накапливаются. По-видимому, 
изменения в содержании зеленых пигментов в листе могут быть вызва
ны прежде всего нарушением сбалансированности процессов их синте
за и распада.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТОЛОВУШЕК ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ТЕПЛИЧНОЙ БЕЛОКРЫЛКОЙ

TRIALEURODES VAPORARIORUM WESTW

С. L. ЕДИГАРЯН. JI. О. ВАРДАНЯН. Дж. .4. ЕРИЦЯН

Пиелиту։ зашиты растений Госагропрома АрмССР. пос. Мериаван

Выявлен положительный колоротаксис у имаго тепличной белокралкк, 
предпочитаемый цвет -светло-желтый (лимонный). Определены опти
мальные условия применения этой особенности этологии вредителя протии 
него же в качестве безопасного для окружающей среды способа борьбы. 
При этом установлены: материал, размеры, форма пветоловушхн, мар
ка кл-п, гкс!1с--1Н1ия и расположение лоаушех и теплице среди растений 
томата и огурца. Разработана методика учета отловов и эффективности 
ловушек в отношении снижения численности вредителя.

.* Հօ։նվ1.ւ քերմաս՚նային սպիտակաթևի մոտ դրական կոլորոսա՚րսիսի երևույթը՝ 
էքերւ/ւդւսսվրրւմ / րս>1) դև դին (կիտրոնի) դույնը։ Պարզվել Լ՚ն վնասատուի վար- 
ըադծի նշված աււանձնաՀւստկությւսն կիր ՛ռոմ ան օպտիմալ պայմանները որպես 
աայրարի նոր անվտանդ միջոց նրա իսկ դեմ օդսէադործելու ‘ամարէ Որոշվեք 
Լն ււոսն^ի տեսակր, դունաթակարդի չւսփոևրր, ձեր, նյրոթր, դիրրր քհրմա- 
ւոանր տոմատի հ վարունսի րույսերի նկասւմամրւ Մշակվել Լ որսված վնասա- 
տուի հաշվսէոման և դունաթակարդի արդյունավետության որոշման մեթոդիկան։

Positive colorotaxis in imagoes of green—house whitefly was revealed. 
Light yellow (lemon yellow) colour was preiered. Optimal conditions for 
the application of this peculiarity of the pest ethology against itself 
were determined, thus making the control harmless for environment. The 
studies established the material, sizes and form of the colour trap, the 
mark of glue, trap exposition and distribution in green-houses among the 
plants of tomato and cucumber. Methods of taking records and determi
ning efficiency of traps In the pressure of the pest population number were 
established.
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Тепличная бе.'.скрылка закрытый грант цветоловущка.

Характерные природно-климатические и почвенные условия обусловили 
целесообразность развития тепличной системы сельскохозяйственного 
производства в Армянской ССР. В связи с тенденцией наращивания 
тепличного производства овощных культур, а также снижения загряз 
ценности окружающей среды и продуктов питания, поиск безвредных 
(нехимических) способов борьбы с вредителями и болезнями в условв 
ях закрытого грунта приобрел особую актуальность,

В последние годы тепличная белокрылка- Trialeurodes vapora- 
riorum WeSlw Стала бпчем овощеводства в закрытом грунте. В 
теплицах размножается круглогодично, в 8—12 поколениях в году. 
.Повреждает более 60 видов растений, особенно вредоносна на расте
ниях томата и огурца |3| В некоторых случаях заселенность может 
составлять до 50 тыс. особей па лист [7] Чтобы защитить растения 
от этого вредителя приходится проводить многократные (8—10 раз) 
обработки инсектицидами, что. помимо прочего, сильно загрязняет 
среду.

О нвегоразличительных способностях насекомых известно давно. 
Ультрафиолетовое излучение, почти не воспринимаемое глазами чело
века, насекомые хорошо различают [5]. Много видон тлей предпочи
тают желтый цвет и избегают фиолетовый и черный. Бескрылые фор
мы больше привлекаются зеленым, с возрастом предпочитают желто- 
зеленый цвет [8, 14; ТрНхограмма предпочитав. синий цвет зеленому 
[4]. Шмели, ;р։;зофилы привлекаются красными лучами, тогда как 
для многих других видов эти лучи не привлекательны [6]. Более того, 
установлено влияние света различного спектрального состава на от
дельные моменты биологии и чюлогип насекомых. Так, зеленая, жел
тая часть спектра наиболее действенна для многих видов бабочек-вре
дителей риса в Индии Желтые лучи повышают активность общую, а 
зеленые—спаривания. Оранжево-красная часть спектра явно подавля
ет активность бабочек [15]. Окраска расгеннй-хозяев для вишневой 
мухи оказывает стимулирующее и регулирующее действие на выбор 
субстрата яйцекладки и ее темпы [!0]. Выяснено, что выбор растения 
для яйцекладки производится самкой тепличной белокрылки еще в по- 
лете и определяется цветом листьев—они предпочитают более свет
лые молодые листья [15].

Имеются сведения об использовании положительного колоротаксг 
са для привлечения и отлова в липких ловушках вредителей как с 
целью их уничтожения, так и изучения динамики численности популя
ции [I, 2. 9. И, 12).

Материал и методика. Исследования проводили в 1982—1985 гг в лаборатории 
новейших методов борьбы с вредителями на имаго тепличной белокрылки.

Для предварительного выявления кодоротаксиса л уточнения предпочитаемого 
цвета применили стеклянный кристаллизатор диаметром 34 см. глубиной 10 см с 
15-ю изолированными камерами различной окраски, покрытыми энтомологическим 
клеем. Ловчая поверхность одной камеры составляла 70 см2. Имаго собирали непо
средственно перед началом опыта па растениях тома га и огурца в теплине с помощью 
стеклянных пробирок и выпускали в кристаллизатор. Через 1—2 лик проводили учет 
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отловов а цветных камерах. Первые опыты проводили в лаборатории. В дальнейшем 
Кристаллизатор помещали в теплине для обеспечения более равномерного естествен
ного освещения. В этой серин испытаний проведено 6 опытов, использовано 0-140 осо
бен имаго.

Во второй серии опытов выявляли влияние трех факторов: цвета, формы и экс
позиции ловчей поверхности—на эффективность отлова Испробован о II цветов и от
тенков, при этом использованы щиты из картонной бу магл, которые развешивались 
в теплице над растениями Проведено шесть опытов

В дальнейших испытаниях использовали сравнительно эффекгняные оттенки жел
того лимонно-желтый, гемно желтый, зеленовато-желтый и оранжевый Б этой серии 
испытаны 1(1 различных марок энтомологического клея этой целью были выбра
ны белые картонные щиты (47X43 см) Проведено 6 ишлин пи 6 повторностей н каж
дом варианте.

Для уточнении оп и* мяльной высоты расположения ивстоловушек среди растений 
проведено 2 опыта ио 6 повторностей в каждом варианте, испытано б экспозиций 
высоты.

По ходу работы возникла необходимость в разработке методики уч. а отловов 
н эффсктнннегти цш головушки и отношении снижения числ'.иностп вредителя Для 
облегчении учета был изготовлен стандартный проволочный квадрат площадки» 4 см2. 
Для каждого вариант.՛, опыта брали по 5 10 выборок (кнздра.’сн) .■ определяли 
средний отлов. Критерием эффективности цветсловушки условно было принято сред
нее кол»1чсс:во особен имаго, отлавливаемых на 1(1 см2 ловчей поверхности и сутки.

Рглуллгаш и обсуждение. Лабораторно-полевые испытанья пока 
эали, что имаго тепличной белокрылки обладает положительным коло- 
ротаксисом (табл. 1). При достаточной освещенности наиб.:.н>с при-

7 а блица I. Эффсь .ипнистк привлечения има՛;. Т. различными
цветами

Вариант 
(ЩКч)

Количество
П(.ШТСф1К>СТ<гН

Всего гл шлено 
особей

Количество 
и । ловов на 

11) см-’.суткн

Синий 18 6 5 5.1
К раснын 12 •34 5.1
Ч-.рш.и։ 12 395 4.7
Зеленый 18 935 7.4
Оранжевый 6 329 7 8
1емно-жслтын 6 812 19 3
Светло-желтый 18 1847 11 7

в лека тельный для нее цвет желтый. Незначительно привлекаю! крас
ный, синий, черный, намного интенсивнее—зеленый и оранжевый цвета.

Существенной связи между эффективностью отловов и формой 
ловчей поверхности не выявлено (табл. 2). Наиболее удобна прямо
угольная форма цветоловушки п виде картонного или бумажного щита. 
Из табл. 2 следует, что наиболее эффективен отлов при южной экспо
зиции ловчих щитов, когда ловчая поверхность хорошо освещается 
лучами солнца. Из нсиы.аииых в условиях теплицы II расцветок наи
более эффективны: светло (лименно)-желтый, темно-желтый, затем 
только оранжевые оттенки.

Насколько резко выражена избирательность колоротаксиса у има
го тепличной белокрылки, показывают полученные нами данные. При 
синхронной экспозиции II цветов и оттенков на одном щите в геплицс- 
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Т а 6 л к ц а 2. Эффективность отловов Т. ырпгаг1лгшп при различных цветах, 
формах н экспозициях ловчей поверхности

Количество нмагл на 10 см։ сутки (экземпл яров)
экспозиция л форма ловушек

Инет 
(опенок)

северная южная посточная западная
кр

уг

мннчголА
 

• О
П

кЗн

и»

а В Ж пр
им

и-
 

у։
«»

тм
им

кр
уг

ь*

X пр
ям

о*
 

уг
ол

ьн
ик

кр
уг

о.
■ 5»Ж пр

ям
о

уг
ол

ьн
ик

Сннни 0.1 — (> 4 0 2 0.03 0 01 0.5 а
Черный 0.2 0 2 0.01 0.0 0 4 —
Кормчие ши II о ։ 0 0 0.2 0.5 0.01 I 0
Вишневый 0 1 0 4 0.2 0.1 0 01 0.3
Пурцу, иди 3.5 I 4 0.1 0.02
Темни- ..едены!։ о ч •| 3 0 8 0 7 0.5 0 1 0.1 0.2 1.1 о ։
Тем|Ю‘О[д։пкси։.՝11 <> »» 4 7 Я 7 20 1 1 2 о з 1.0 0.2 2.6 0.7
Светло-брзи.кеш.н 5 Г- Л 4 3 1 2. В 0.2 2.6 —» ■
Темно-желтый 12 2 X V 23 л 27 9 4.4 2.8 0.5 0.9 7.7 3 3
Светло-желтый 22 ь 19.6 29 4 41 1 6 7 2.4 6 7 з.з 20 1 5 4
Желто- тслсныП — 19 0 4.6 — — 5.5

и течение 7 дней ипыга был» отловлено 5660 особей имаго, из которых 
4896^светлыми и темными оттенк мн желтого (86,5%). 669— оранже
вым (11,8%). всего 95 особей—синим зеленым, вишневым, черным 
и-коричневым цветами (1.7%).

При испытаниях по отбор} эффективного энтомологического клея 
наиболее эффективным ока шлсы клей марки <Пестнфнкс> производ
ства г. Тарту, однако, исходя н< удобства приобретения, дальнейшие 
поиски проводили среди клеен образцов местного синтеза (ГИПК ։ Ки- 
ровакан.1. Наиболее эффективными оказались .марки ГИПК-222-1 и 
КЗР-5 (табл. 3). Было предложен.? заводу изготовить окрашенный

Таблица 3. Эффект нвшкть энтомологических клеев различных марок при отловах
Т. ийрогаМсгат в иветоловушкн

Средний отлоэ на 10 см* сутки экз. в соответствии с маркой 
клея

Цвет -• ? 3
(опенок) ֊ 6- С С

-> 1» о «о ։֊•
1 £. 2. с. 2

= с( — ՝2 ՝2 Ь:

7? -~՜ В
Я М в

7 У

?■ ГП г-
ы: ы

•Светло-желтый 77 0 23.3 40.0 17 6 0 4 19.5 0.0
Темно-желт ы!1 36.2 10.1 25.0 17.6 —
^0Ыи1же։ияЙ 16.2 0.8 11.5 — —
Желто-Зеленый 54 8 16.5 26 2

5.8 32.5 -1 6

Примечание (ж)—клей окрашен в светло-желтый цвет, (и)—иммерсионное мн՛ до. 
(вм)—веретенное масло. (г)— гуашь

клен. Полученные нами окрашенные гуашью в желтый цист клен мл* 
.рок КЗР-5 (жг) и ГИП К-222-1 (ж) в дальнейших испытаниях пока 
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зали высокую эффективность. Применение окрашенного клея намно 
го упрощает работу по изготовлению иветоловушек.

Параллельно с испытанием клеев было испытано несколько типов 
бумаги для щитов; остановились на тетрапаковой как эффективной и 
пан бол ес дост у п 1 ю й.

Результаты поисков наиболее оптимальной высоты расположения 
иветоловушек среди растений обобщены и табл. 4, из которой видно,

Таблица I. Эффективность отлова Т. vaporartorum при различных экспозициях 
высоты цветоловушек

Экспозиция высоты по вариантам (сретнзй отлов 
на 10 сма/Сутки,'экз.)

I «I III IV V VI
(Оттенок)

Свсгло-же.кый 67.4 46.0 35.0 52.0 32.0 24.0

Зелено-желты։։ .35 5 24.0 22.0 34.4 20 4 20.0

Примечание, аариант 1֊ нижняя кромка шита па 20 ем ниже вёр.ччшки растения.
II—ниже на 40 см. Ill—на 80 см. IV—на уровне верхушки. V—на 25 см выше и Vi
na 50 см пыше верхушки растения.

mi о наиболее оптимальным (эффективным ио отлову) является распо- 
ложенне, когда верхушка растения приходится на середину (I и II ва 
рианты) или находится на уровне нижней кромки щита (1\ вариант). 
При более низких или высоких экспозициях эффективность олова зна
чительно снижается. Исходя из этого, необходимо ио мере роста рас- 
енлй регулировать расположение иветоловушек.

Для проверки эффективности применения иветоловушки в теплице 
с соблюдением экспериментально установленных нами условии было 
проведено предвари:единое испытание их на площади 1000 м- теплич
ного хозяйства Селекционной станции овоще-бахчевых культур в Ма- 
спсе. Среди растений -омага было развешено 33 щита с 0.2 м2 ловчей 
поверхности каждый. Учеты отловов проводили через каждые 10—15 
щей. параллельно вели учеты степени заселенное г и растений бело- 

крылкоп. За месяц было отловлено 37190 особей нмшо тепличной бе- 
локрылки и 12638— зеленого клопа-цпртопелтуса. За rroi период яиц 
и личинок белокрылки на растениях ни было обнаружено.

Таким образом, имаго тепличной белокрылки эффекгивно привле
кается светло желтым (лимонным) цветом. Наиболее целесообразна 
прямоугольная форма цветоловушки в виде щита из тетранаковон бу
маги стандартного формата. Наиболее интенсивный отлов наблюда
ется при южной экспозиции ловчих щитов, когда ловчая поверхность 
максимально освещена лучами солнца Для покрытия ловчей поверх
ности ловушки наиболее эффективны энтомологические клеи марок 
Пестнфикс (г. Тарту) и ГИПК 222-1. КЗР-5 (г. Кировакан), окрашен
ные в желтый цвет. Для получения высокого эффекта отлова ловушку 
необходимо помещать на такой высоте, когда верхушка растения при 
ходится на середину щи га или находится на уровне его нижней кромки.
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Этот способ борьбы с тепличной белокрылкой, совершенно безвред
ный для окружающей среды, внедрен в производство в 1986 г. При 
дальнейшем налаживании массового производственного изготовления 
вветоловушек (например, из желтой пластмассы с двусторонним ис
пользованием поверхностей) и способа нанесения клея (аэрозольным 
или другими) этот метод можно включать повсеместно в интегриро
ванную систему борьбы против тепличной белокрылки в закрытом 
грунте.
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П Р И МЕ Н ЕН И Е Б И ОД О ГИ Ч Е С К И X И И С Е К ТИ ЦИ ДО В 
И ДИМИЛИНЛ ПРОТИВ ЛИСТОГРЫЗУШИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Е. Г. / РИ ГОРЯ Н, .И, .4. САРКИСЯН. .7. Т. ДАВТЯН
Инстшуг шшнты растений Госатропрома АрмССР, пос Мернаван

Установлено, что гусеницы кольчатого шелкопряда, боярышницы и яблон
ной моли ъыс<.;кочувстн1ггельны к комбинации денлробациллина и гомели- 
н.1 г димшшном. При их совместном использовании и более низких кон
центрациях (2—1 раза) регистрируется более высокая летальная эффск 

। явность, чем при раздельном их применении.

Պարւր[1.յ С п/1 Օղակաւքրւր մհտ/Աքսաւքքւրծի, խնձորենու յյ /. д ի հ шրւճաթ {>]! Լ л քէ
Р/'Р^Ч-Ы 1Ч< շասր զհայրււն ЛЬ г;/.Ь^/?л;։«г|;/г//,Ь/> և կոմ-
րինաէքխԱՆհրքւ Ъկատւ) ш.С/ч 6րկո,,ւից ,որս անցամ ցածր խսէէււթյոէններով նրանց
■.։,ч!ա,է,1.ղ ^գսէաղրրծ1.ւ1<^ հրանցվԼ) Լ 1է)վ.'. ք{է րարձր մաՀացՈ, արւյյունավԼտՈէթ/ուն, 
ք-ան - աոանձին օղտա^որ^Լ-քրս.՛

Сокращения БАВ—биологически активные вещества. БП—бактериальные пре
параты.
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It has been established that the larvae of lackey moth, apple moth and 
pierid butterfly are very susceptible to the combination of dendrobacillm 
and gomebn with dlmllln. Combinations or lower concentrations of these 
insecticides (2 4 times) show higher lethal effects than their application 
in separate.

Листогрызущие аредитгли—бактериальные препараты—ингибиторы синтеза хити

на насекомых. .♦»»՛

В настоящее время большой интерес представляет применение Смесей 
БП ՛. БАВ — ингибиторами синтеза хитина насекомых (липа- ,'ый ин- 
гибит р) Одним из таких веществ является 4-(4-хлорфеки.ч) -3- (2,6- 
дифлуробензонл) мочевина, на основе которой выпускается препарат 
днмилии (дифторбепзуроп).

Ингибиторы синтеза хитина отличаются от классических инсекти
цидов псутствием прямого токсического действия и многообразием 
вызываемых летальных эффектов в зависимости от стадии развития 
насекомых (эмбриональной, гусеничной, куколочкой, имапшалыюй), 
на которой они применяются [3]. Эта группа соединений имеет много 
общего с другими БАВ —ювеиоидами, атгтигормональными препарата
ми, экдизоидами и др.: незначительная токсичность для человека и 
теплокровных, сравнительная нетоксячность для полезной эшомофяу- 
ны и окружающей среды [3].

Нами проводились исследования по изысканию путей повышения 
эффективности и экономичности применения бактериальных препара
тов в комбинации с ингибиторами синтеза хитина насекомых в ните- 
1 рирон.-ник.1 й борьбе с вредителями плодовых культур.

Материал и методика. Исследования проводили в 1986—1987 гг. :■ лабораторных 
и полевых условиях. Лабораторные испытания осуществляли но общепринятой ме:о- 
днке при среди֊»։ температуре 17—21.8° и относительной влажности (>()., Варианты 
опыта представлены и таблицах.

Тест-объехтом для определении спектра действия изучаемых препаратоя в лабо
раторных условиях служили гусеницы II возраста боярышницы (Aporia crataegi L) 
и яблонной моли (H\'pot}f)meu;a tna line Hus 7..) II и IV возрастом кол,ча.-։..,о шелко
пряда {Maluc&Sama neu^trta ).

Нолевые опыты проводили в хозяйствах Золзкар Мартуяпиского района на пло
щади 2.5 га против гусениц боярышницы II и III возрастов сразу же поел» выхода 
из зимовки. Опрыскивание проводили с помощью тракторного опрыскивателя марки 
ОВТ-1 с расходом рабочей жидкости 800 л/га.

Результаты испытаний подвергали статистическому анализу по методике Доспе- 
хова [1].

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, 
что гусеницы кольчатого шелкопряда чувствительны к испытуемым 
бактериальным препаратам в комбинации с БАВ. При применении 
дендребациллика и гомелина с дн.милннбм в различных сочетаниях 
(0,075%-нын гомелин—0,005%-ный днмилнн, 0,075%-нын гомслии-т 
0,01%-ный 1НМИЛПН) на 8-й день учета отмечалась )00%-ная смерт
ность гусениц кольчатого шелкопряда II возраста, а па 12-й день уче
та 100%-ная смертность была достигнута при сочетании 0.15%-ного 
дендробациллина с 0,005%-ным димилином. При применении в чистом 
виде в высоких концентрациях энтомоцидная активность этих препара
тов на 12-й день учета составляла 100%. Но при одинаковых резуль- 
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тэтах расход бактериальных препаратов снижается в 2 раза, а дим и 
лила в 4 раза при использовании их в смесях.

Высокая смертность гусениц кольчатого шелкопряда IV возраста 
наблюдалась при тех же конценграциях гомелина (0,075%) и дендро- 
бацнллина (0,15%) н сочетании с 0,005%-ным димнлкном. Гибель 
вредителя при опрыскивании смесями составляла соответственно 90.0 
и 87,5%.

Комбинации биопрепаратов с днмилином высокоэффективны так
же против гусениц боярышницы Смесь лендробациллииа с димили- 
ном в лабораторных условиях оказалась более эффективной, чем при
менение одного лендробациллииа. При использовании смеси дендро- 
бацнллииа с днмилином в вышеуказанных концентрациях гибель гусе
ниц на 12-й день составляла 75,0%, а на 19-й день—100%. От высо
кой дозы одного дсидробаииллина (0,25% ) на 12-й день учета погиб
ло лишь 47,5% гусениц, а позже —92,5%.

Как известно [2]. питание и развитие гусениц зависит от темпера
турных условий. При температуре 15° развитие гусениц боярышницы 
затягивается до 60 дней, а при оптимальной температуре (22—24') 
оно завершается за 35 дней. Низкий процент гибели гусениц в первые 
дни после обработки, шьнидимому. объясняется низкой температурой 
в лаборатории (15 16°) После 12-го дня температура повысилась до 
2Г, что способствовало повышению активности питания и увеличению 
Смертности гусениц.

Удовлетворительные данные лабораторного опыта дали основание 
продолжить испытание бактериальных препаратов с днмилином в борь
бе с гусеницами боярышницы в полевых условиях. Препараты иены 
тывДли в следующих со чет ллиях. 0,15%-ный дендробацилл иЩ-0,005 % • 
ный димилин; 0,075% ный гомелинч-0.005%-ный димилии. Опрыски
вание было приурочено к ак;пином;, щпаиию гусениц вредителя III н 
IV возрастов.

Полученные данные показали (табл. 1), что совместное примене
ние бактериальных препаратов с днмилином не снижает их эффектив
ности При совместном применении лендробациллииа и гомелина с ди- 
мнлином против боярышницы техническая эффективность на 20-й день 
после обработки составила соответственно 84.1 и 90.7%.

В период проведения опытов средняя температура воздуха в вер
ные 5 дней после обработки составляла 18.95, максимальная—лости- 
гала 27,2°. В последующие 15 дней она снизилась и составляла в сред
нем 16.5°.

Федоринчик [4] считает, что для применения кристаллообразую- 
ишх микроорганизмов наиболее благоприятной является температура 
24—32й. Таким образом, в период проведения наших опытов средняя 
температура была значительно ниже оптимальной. Однако в дневное 
гремя она находилась э пределах оптимального значения

По отношению к гусеницам яблонной моли (лабораторный они г) 
на 8-й день учета все препараты в изучаемых вариантах проявили 
100%-ную энтомоцндиую активность (табл. 2} В период проведения
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против боярышницы в полевых опытах
Таблица I. Эффективность совместного применения биопрепаратов с диянлинох

«7 
5 
«-» 

Испытуемые 2
11|ч:-:1Лрй1Ы у.

>>

Статистические показатели

% гибе- квадратическое „*^„1’$"՜. сРе'։н>1я ошибка 

ди отклонение ошибка опыта. %риЗнИН.

: ’ 3 1 ֊(*■֊ •< V =-100 ах==4= Р - -У.100
= п > р —1 х ) п х

8.15% Денлроба- 5 15.8 0,78 4.94 0.4 2.2
циюнн-гО.005% Ю 75.6 8.12 10.74 3.6 4.8
димилин 20 84.1 14.09 16.75 6.3 7.5

0,075% гомелин— 5 37.0 3.06 8 27 1 4 3.7
0.005% дкмнлии 10 85.2 11.05 12.97 4.9 5.7

20 90.7 11.76 12.97 5.3 5.8

0.25% дендр,оба- 5 16.5 0.74 4.48 0.3 2.0
пиллпн (эталон) Ю 78.0 9.23 11.83 4 1 5.3

20 82.3 10.31 12.53 4 6 5.6

0.15%. юмелин 5 28.1 1.82 6.49 0.8 2.9
(эталон) 10 69.1 5.10 7.38 2.3 3.3

20 83.6 5.795 6.93 2.6 3.1

0.02% чимилин 5 31.3 2.52 8,05 I 1 3.8
(эта:он> 10 72.2 7.75 10.73 3.5 4.8

20 • 87.5 7.83 8.94 3.5 4.0

Примечание: в поленом опыте п~5.

Таблица 2. Эффективность совместного применения биопрепаратов с щмнднком 
на гусеницах яб.-юиной моли
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Нспы.уемкс р 
прс-пара гы

ё!
• ։

Статистические показатели

՝■„ гибе- квадратическое Л՝’,.!’։՛" средний ошибка 

ли отклонение ошибка опыта. %рНО 1111 /« , д>

։։•
 1»

. а 
и 

х1
 

О
 г

Т1
т “|х
м

 

< 
х1

|.. § 71
֊՛

0.075г гомелин---
0.005% дикилин

•1
8

77.5
100

2.887 3.72 1.444 1 86

0.15% теидробл- 
ни длин 0.005%
ДНМИЛ1Ш

4
8

62.5
100

4.564 7.30 2.282 3.65

0.25% дендробд- 
циллик (эталон)

4
8

85.0
100

3.795 4.46 1.897 2 23

0.15% гомилии 
(эталон)

4 
8

95.0
100

4.£81 4.93 2 341 2.46

0.02 ь 1НМИ.1И1: 
(эталон)

4
8

87.5
100

4.000 4.57 2 000 2.29

Кинтро.ц. 0.0

этого опыта температура воздуха была высокая и составляла в сред-
нем 23,5°.

Таким образом, результаты исследований показали, что все пре
параты в изучаемых вариантах проявили по отношению к гусеницам 
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яблонной моли 100%-ную энтомоцидную активность. Установлено, 
что гусеницы кольчатого шелкопряда высокочувствительны к испытуе
мым смесям бактериальных препаратон с БАВ. Смесь дендробацил- 
лнна с димилином оказалась более эффективной против боярышницы, 
чем применение одного дёндробацнллина в высоких концентрациях. 
Такая же закономерность выявлена при использовании гомелина в 
производственных опытах.
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СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ЭРОДИРОВАННЫХ ПАСТБИЩ ЛУГОВО-СТЕПНОГО ПОЯСА

Г. Л. ЕСАЯН. Э. Ф ШУР-БАГДАСАРЯН

Институт почвоведения и агрохимии Госагропрсма АрмССР, Ереван

Установлено влияние различных сроков скашивания травостоя слабо- 
ироднровзнного пастбища на семенную продуктивность, урожайность 
семя»։, число исходов и их прнжипасмость

Ршд w, л? jutt^L ( /, vttupphp тцгр, gni{}ргмц l,pnqu>gt[ut д шрп-
utui ii и: j p i p p p п ։ и ar ti aj'.i inliutulfliLpp ul.puhus ։чрипиг)рп1^ш^։иЬп111^<1։Ь It p'tp- 

Д/r'l.plt piubail/p h ui£[i •(puf

The influence oi various dales of lengthening ihe life of floral kinds of 
weak-erosive pastures on the semen produ llvity, crop capacity, number of 
sprouts and their increase has beet: established.

Пастбища кодированные—сроки склеивания—удобрения—урожайное-ь семян.

Периодическое семенное размножение имеет большое значение для 
поддержания жизненности природных фитоцепозов [4]. Основными 
факторами, определяющими ход семенного возобновления видов расте
ний в ценозах, является, помимо средней семенной продуктивности и 
урожайности семян, также их прорастание и развитие всходов. На се
менное размножение растений, слагающих фитоценозы, влияют не 
только метеорологические, топологические и ценотическис условия, но 
и в большей степени антропогенные воздействия, в особенности прие
мы улучшения и режимы использования Как известно, наибольшее 
как.шление фитомассы наблюдается при отчуждении травостоя в фазе
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цветения основных компонентов фитоценоза. Однако отрицательным 
фактором при этом сроке скашивания является отсутствие осыпания 
семян у многолетних ценных злаков и бобовых, которые обычно обсе
меняются позднее, чем виды из группы разнотравья, представленные 
обычно плохо поедаемыми растениями.

Исследованиями отдела эрозии почв НИИ почвоведения и агрохи
мии установлено, что при систематическом полном скашивании в фазе 
цветения основных компонентов травостоя происходит снижение жиз
ненного состояния многолетних злаков, образующих дернину, и посте
пенное их выпадение [ 1, 2].

Судьба всходов, кик известно, определяется их видовой специфи
кой и зависит от экологических и биологических свойств, в частности, 
ст энергии прорастания, реакции на колебание влажности и темпера
туры почвы, светового режима, способности к укоренению, а также от 
сроков скашивания [3].

Перед нами стояла задача изучить семенное размножение основ
ных видов в ценозе при различных сроках скашивания на улучшенном 
путем внесения удобрений слабоэррдированном пастбище.

Матерна.: н методика. Исследования проводили в течение 1980—1983 и. выбрав 
для этого восточный склон в хозянсгне с. ДЖрашсн Спитакского района.

Ввиду слабой обеспеченности Слабоэродированной черноземной почвы питатель
ными веществами вносили ежегодно полное минеральное удобрение из расчета 
6(1 кг/га действующего начала каждого элемента.

Среднюю семенную продуктивность основных компонентов травостоя п урожай
ность семян определяли общепринятыми методами. Подсчет всходов производили 
весной и в конце дета на специально выделенных делянках площадью 50X50 см в 
трехкратной повторности Исследовании осуществлялись при однократном скашива
нии и фазе цветения основных компонентой травостоя; чередовании однолетнего ска- 
шннаиня с однолетних! отдыхом; двукратком Скашивании в фазе кущения и плодо
ношения.

Результаты и обсуждение. .Установлено, что средняя семенная про
дуктивное п> I: урожайность семян зависят от биолого-морфологических 
особенностей вида растений и их семян. Гак, более высокая семенная 
продуктивность наблюдается у злаков с очень мелкими семенами (ежи 
сборной, тонконога стройного) 1: наименьшая у растений с крупными 
семенами (пырея ползучего, ковыля волосатика). Максимальной сред
ней семенной продуктивностью и урожайностью семян отличаются 
растения из группы разнотравья дубровник серый, чабрец мелкоцнет- 
новый, вероника восточная (табл.)

Как свидетельствуют данные таблицы, внесение минеральных удоб
рений повышает семенную продуктивность и урожайность семян мно
голетних злаков. Это обусловлено морфологическими особенностями 
злаков, многочисленные корни которых сплошь пронизывают верхний 
слой почвы и поэтому лучше усваивают удобрения. Немногочислен
ные корни других видов рас 1 сияй, проникая обычно вглубь почвы, ху
же усваивают удобрения и, следовательно, образуют меньше генера
тивных побегов и семян.

508



Средняя семенная продуктивность н урожайность семян основных компонентов природ
ной травянистой растительности па слабосмытых черноземах

Название растений

Контроль <без внесения 
удобрений)

Поверхностное внесение

1 2 3 1 2 3

Ковыль волосатик 8 14 112 10 13 180
Пырей ползучий 28 14 492 44 20 880
Тонконог стройный 24 72 1728 76 80 6080
Костер войлочковы:. — — 8 24՜ 192
Ежа сборная — — — 28 119 3242
Люцерна синяя 32 138 -1416 — —- —
Дубровник серый 24 138 2312 5 39 195
Чабрец мелкоцзетковый 60 35 2100 6 22 135
Вероника восточная 40 108 4320 10 50 500

1—число генеративных побегов. шт/.м2; 2--средняя продуктивность геператив-
пых побегов; 3—урожайность семян шт/уА

Несмотря на сравнительно высокую урожайность семян растений, 
всхожесть их довольно низкая, о чем свидетельствует сравнительно не
большое количество всходов на единицу площади, которое, довольно 
заметно варьирует в зависимости от сроков скашивания и метеорологи
ческих условии (46֊ 164 всходов на I м2).

Однократное скашивание в фазе цветения основных компонентов 
слабоэродироваиного пастбища приводит к появлению обычно плохо 
поедаемых по сравнению со злакам։՛ видов. В результате этого соот
ношения злаков к других пилон трав составляло в 1981 г. 1:3,2; 1982— 
1:3,5; 1983—16,5; 1984 -1:4,4

Внесение минеральных удобрений в этот срок скашивания способ
ствует образованию сравнительно густого травостоя, меньше способ
ствует появлению всходов светолюбивых видов и в некоторой степени 
стимулирует появление большого числа всходов многолетних злаков, в 
результате чего соотношение между ними составляет по отдельным го
дам 1:2, 1:2,8, При этом со временем происходит смена видов из груп
пы разнотравья: более засухоустойчивые и низкорослые виды расте
ний. такие, как тубровник, чабрец, сменяются сравнительно высокорос
лыми видами—подмаренником обыкновенным, шандрой мелкоцветко
вой и др. Подсчет всходов в конце дета, с наступлением засухи, свиде
тельствует о гибели 69—78% всходов, появившихся весной.

При чередовании однолетнего отчуждения с однолетним отдыхом 
на неудобренных делянках наибольшее число всходов приходится на 
растения из группы разнотравья Создание благоприятных условий 
для образования и осыпания семян при практикуемом однолетнем от
дыхе способствует сравнительно большему появлению всходов, чем при 
ежегодном екай։.шании и фазе цветения основных компонентов траво 
стоя. Наряду с этим, однолетний отдых благоприятно влияет на уро
жаи травостоя в следующем году.

Этот режим использования при внесении удобрений меньше спо
собствует появлению всходов растений из труппы разнотравья, вслед
ствие затенения густым и сравнительно высоким травостоем Гак, ес
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ли на неудобренных делянках на 1 м2 количество всходов по отдель
ным годам составляло 108—184, то на фоне удобрений—44—53 всхода. 
В отношении злаков отмечается тенденция к их увеличению, а в неко
торые годы (1983) число всходов этих растений больше, чем при отсут
ствии удобрений.

Отчуждение в фазах кущения и плодоношения растений снижает 
жизненное состояние злаков, образующих дерновый покров, и тем са
мым приводит к ослаблению их почвозащитных свойств. Число всхо
дов на единицу площади весной, в фазе кущения, вследствие достаточ
ной увлажненности почвы выше, чем осенью, в фазе плодоношения. 
При отчуждении в фазах кущения в плодоношения всей надземной 
массы исходов злаков больше, чем всходов остальных растений, чего 
не наблюдалось при двух других исследованных режимах.

Таким образом, несмотря на сравнительно высокую семенную про
дуктивность па одни генеративный побег и урожайность семян на 1 м2 
природных фитоценозов, семенное возобновление их довольно низкое, 
о чем свидетельствует сравнительно незначительное число всходов на 
единицу площади.

Четырехлетние исследования свидетельствуют о том, что режимы 
использования по-разному влияют па ход семенного размножения. По
этому для повышения продуктивности пастбищ целесообразно, исходя 
из состояния травостоя, проводить периодический отдых с внесением 
удобрений и периодическое скашивание в фазе кущения, способствую
щее созданию благоприятных условий для прорастания семян дерно- 
образуюших гран.
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ВЛИЯНИЕ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИИ НА ТРАВЯНИСТУЮ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И СВОЙСТВА СМЫТЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ

Л. О. МАРКОСЯН. С Г. ПОГОСЯН

Институт почноьсдсния и агрохимии Гослгропромз АрмССР, Ереван

Установлены значительные изменения п видоном составе природной рас- 
тшельносгн в сосновых насаждениях и изменения и свойствах ночи

Րայյահւս],ովէ-յ Լն փ<,փ*քս»,[էյ*,ԼՆԼր и«Х»< րնսէկսէՆ ր^չււականւս-
թյան ւո!,4Աւ1ր«յին կա^մրսմ և ’"է/» — ишЬЛЬы Հա

SletiHic.ini change* .n the spec <•։ ompnutinn of nature vegetation tn 
pine plantings nd change* in - 'll pccul .irit’es have been established.

Травянистая растительность сосковые насаждения—смытые черноземы,

Как известно. развитие эрозионных процессов o6yc.iou.ieHo особенно
стями климата, рельефа, свойствами почв, подстилаемыми породами, 
степенью покрытия почвы растительностью и способом использования 
склоновых угодий.

В настоящее время уделяется б- лицее внимание вопросам предот
вращения эрозии путем лесоразведения (2, 3, 5]. Установлено, что на 
защищенных лесными полосами водосборах запас воды в слеге на 50— 
260% выше, чем в открытом поле [I].

Одним из важных факторов, определяющих взаимосвязь леса со 
средой, является напочвенный покров. обуславливающий важнейшие 
биологические процессы в лесных насаждениях [6]. Главным компо
нентом напочвенного покрова, как известно, является травянистая рас
тительность [4J. Учитывая ее динамичность и выполняющую ею функ
цию биологического почвообразователя. мы исследовали изменения 
свойств почвы и видового состава травянистой растительности под 27- 
летней лесокультурой сосны обыкновенной.

Материал и методика Опыты были заложены па срслнсэроднровапном чернозе

ме на северо-восточном склоне г. Кэззнчн Спитакского района. Определение измене- 
ннн видового состава травянистой растительности проводили путем вырезки дернины 
площадью 50x50 см, глубиной 20 см. в четырехкратной повторности. После расчле
нения дернины определяли вес надземной п подземной массы каждого вила в отдель
ности в воздушно-сухом состоянии В январе определяли мощность снежного покро
ев под СОСНОВЫМИ нас.1.пн ■ч,| и рядом На ПаСтбмпс 1Ьучллн гакже гумус-по 
Гюрину, гидролизуемый азот—по Тюрину к Кононовой, подвижный фосфор—по Мл- 
чигину, подвижный калий—по Масловой. механический состав—пипеточным методом, 
агрегатный состав—по Савинову, поглощенные основания Са и Mg- по Гсдройцу

Контролем служило пастбище, расположенное и 100 м от кран леса (крутичнз 
склона 22*).

Рс’Зулототы ы обсуждение В период посадки сосны пастбище в 
верхней части среднеэродированиого северо-восточного склона, иссле
дованное Э. Ф Шур-Багдасарян и Г. О Саакяном, было представлено 
сравнительно нзреженным травостоем, основными компонентами кото-
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рою были многолетние растения (осока приземистая, гонконог строй
ный. овсяница бороздчатая, пырей ползучий, подорожник ланцетовид
ный. дубровник серый, вероника восточная, сон-трава и др.). Вес над
земной массы травостоя колебался в зависимости от микрорельефа в 
пределах 8—10 ц/га, вес подземных частей 15—19 ц-'га. Содержание 
гумуса составляло 6,7—7,3%.

В настоящее время, спустя 27 лет, состояние травянистой раститель
ности на контрольном участке мало чем отличается от исходного. Пре
обладающими растениями остались осока приземистая и овсяница 
бороздчатая, а из группы разнотравья сравнительно низкорослые рас
тения—дубровник серый, акулька восточная (табл. I)
Та блица 1. Видовой состав |равостоя контрольного участка.

Вес сухой массы,։ м2

Виды растений --------------------------------------

надземный подземный

Осока приземистая 
< .■всянгцз ороздчлтля 
Тонконог стройный 
Кру ка бруниё иг гнап 
Дубровник серг,.Й 
Акулька восточная 
Нежник
Подснежиш:
Скз’-т ла шажльшерисгая 
Эспарцет заказкакьин 
Отмершие ՛•; ст։

Веете:

39.2 33.6
14.0 20.8
1.0 2.о
6.4 3.2

11.2 20.6
1.6 6.0

10.4 25.6
— 11.4
2.0 1.2
1.6 9.2

31.2 _
118 б 136.6

Довольно значительные изменения в видовом составе произошли 
нод пологом сосны, г те преобладающим компонентом стал тонконог 
стройный; осока приземистая почтя полностью выпала: из разно
травья участвуют сравнительно влаголюбивые растения
Таблица 2. Видовой состав травостоя под сосновыми насаждениями (северо- 
восточный склон. 22°)

Вгс сухой массы м'г-

Внды ра тений - -------------------- ------- —

надземный юл ле м н ы н

Тонконог стройный 20.8 44.8
ЧЗпрсЦ •.’.глК:П11>։>|КО!|Ы । 4.8 12.4
Подмаренник обыкновенный 8.4 4.4
Бсдрёнец каменоломный 6.8 5.4
I ыснчелис.!(>•.:< тсгИзис।ыг 3.1 3.2
Девясил сердце ли иней 3.9 7 2
Осока приземистая 0.8 0.6
Отмершие части 32.8 —

Всего: 81.4 78.0

Причиной резкого изменения видового состава и строения траво
стоя под сосновыми насаждениями явилось затенение, в результате 
которою сравнительно светолюбивые растения выпали и их место за
няли более теневыносливые виды растений.
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Результаты измерения снежного покрова показали, что если в кон
троле его слой в январе составлял 7.7 см. то в пределах лесополосы — 
16,5 см. Общий запас влаги в 0—70 см слое почвы в контроле соста
вил 21,9, под сосной—33,4 мм. Значительный снежный покров г срав 
ннтельно высокая влажность почвы я явились причиной замены более 
засухоустойчивых видов растений более влаголюбивыми. Затенение 
кронами сосны и образование юдс.илки привели к ухудшению условий 
для естественного возобновления растительности, в результате чего 
продуктивность травостоя значительно снизилась по сравнению с кон 
тррле.м.

Исследования не выявили особых изменении в содержании гумуса 
в черноземе выпасаемой части склона и под пологом сосновых насаж
дений (табл. 3).
Таблица 3. Физике>-хнмическис свойства черноземов на кии 1 рольном участке и под
пологим сосновых насаждений

П< д։ижн::е фор- Поглощенные 3
Mb на Юи г oiнования, мг-экв сс ■ 9

Варианты = почвы на Юи г почвы ? * ° L

С
ло

й 
см 1 \ 

м
у<

X Р-..О.Л к.о Са Mg

•1
 и

зи
՛ 

1Л
Н

Н
Л

Во
до

. 
ны

е с
 

%

Пастбище G-20 7.3 3.8 3.2 19.6 55.3 3 б 30.4 29.8
20 40 б 2 2.8 2.7 23.4 34.2 2.7 36.0 34.и
40—60 5.6 2.2 1.8 21.1 33.9 2.9 28.2 31.2

Сосновый 0-20 7.6 4.8 4.9 37.4 46.7 2.7 39.2 39.4
лес. 20—40 5.4 3.3 2.3 30.4 5и.8 2.4 3-8.7 30.7

40֊ G0 1.5 2.8 1.1 32.1 40.7 2.2 38.6 30.6

Содержание поглощенных оснований в верхнем слое почвы под 
сосновыми насаждениями ниже, чем на пастбище, что обусловлено, 
по-видимому. отрицательным влиянием лесного опада. Что касается 
содержания подвижных форм X. PzOs» КгО, то пол пологом сосны оно 
выше, чем на пастбище. Некоторое улучшение механического и агре
гатного состава черноземов под 27-лстними сосновыми насаждениями 
объясняется, по-видимому, : пдротермическими условиями и наличием 
значительных растительных остатков па поверхности почвы.

Таким образом, установлены довольно значительные изменения в 
видовом составе травостоя в сосновых насаждениях в сторону появле
ния более влаголюбивых растений и выпадения тиичиого для степей 
светолюбивого злака—овсяницы бороздчатой, что обусловлено измене
нием экологических условий, в частности, значительной толщиной 
снежного покрова и затенением.
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О ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СНЕГА ВДОЛЬ 
КРУПНЫХ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ

Л. А. АРАРАТЯН. С. А. ЗАКАРЯН

Институт геологических наук АН АрмССР. отдел географии, Ереван

Установлено, что по мере приближения к автомагистрали Ереван—Севан 
общее содержание осадка, евкнна. меди, марганца, тнгакз. никеля и бо
ра в снеге значительно подрастает. Загрязненность снега отмечается 
шътогь до 200 м от пороги, но самой загрязненной является полоса 0— 
20 м Спинсц. медь, марганец н гитан находится в труднорастпорпмой фор՛ 
мс. соединения же никеля и бора почти наполовину растворимы Снег 
может служить индикатором загрязнении среды.

Фм>^</А/ (, л/< fjpiu'b 1/ЬшЬ .Гяи»ЬЬы1(1чЬ •fbf
qiliui/rHfiili { fibq ГмДяц, •[>/<։
,1 .iAiyuAift, L (■••ri'

jp.L 300 J fWjg luJhllUHU’f
0 — 30 J 9»<n^b (< qnfiltig. JwSfwIff t, urfiuiutbp

i-«> i7"</ur al. /ч.^ l^A/A <• r"rt- JfrwPjiiMbre yrt.pi> W'«"՛/ .•••••A /*•»-
Л1.։/, Lb. 2p,A? f
flLlj/tljt.linflf’.

The cdilient dt a deposit, w as of lead, copper, manganese, nuninm, 
uh kel and boron in <now Is -tated io Increase while approaching the main 
motor road Yerevan Sevan Th- contamination of snow is observed ai 
the distance ol about 200 m from t ;•_■ road, but the most quantity of rol
lers is observed at tnc distance of about 0-20m Lead, copper, manga
nese, titanium arc hardsolvtng substances, combinations oS nickel and bo 
топ are hallsolving The snow can serve as an indicator Ol contamination 
oi environment.

Загрязненность среди (снег)—тяхезме металлы—сстозсагисгрд-гб.

Вопросы загрязнения среды техногенными отходами з настоящее время 
находятся в центре внимания многих исследователей. Особенно акту
альны • •ни для таких небольших территорий с развитой промышленно
стью, как .АрмССР Загрязнение среды автотранспортом с каждым го
дом принимает все большие масштабы. Наиболее опасным загрязни
телем средн тяжелых металлов является свинец, добавляемый с 20-х 
годов н бензин в качестве антидетонатора в виде тетраэтилсвинца |4].

Данные ряда авторов, а также результаты наших исследовании 
показали [I. 2, 5], что вблизи от дороги, до 30—50 м от нее, растения 
наиболее загрязнены свинцом. .Ченсе четко аналогичная картина про- 
слеживается и в отношении других тяжелых элементов железа, мар
ганца, меди, титана, никели, а также бора. Показано, что 90% всего 
свинца попадает в растения из воздуха и только 10% поступает из поч
вы [2] В крупных городах содержание свинца в почве парков может 
достигать 800 мг/кг, а в овощах, выращенных на таких почвах, от 100 
до 2000 мг/кг [6].

Картина поверхностного загрязнения растений и почв искажается 
влиянием метеорологических факторов (ветра, дождя), псрераспрсле*
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ляюших осажденную на поверхность сумму загрязнителей. В этом от
ношении скег, который задерживает попадающие из атмосферы загряз
нители, является хорошим индикатором загрязнения среды [3]. В этой 
связи нами изучалась загрязненность снега свинцом и некоторыми дру
гими элементами на разных расстояниях от автомагистрали Ереван — 
Севан.

Материал и методика. Образцы снега брались по всей его толще из следующих 
пунктов.

Автомагистраль Раздан пункт 1 10 м от дороги
Ереван—Севан _____ ______________ ____ ________________________________________

Севан пункт II 20 м о։ дороги
пункт III 50 м от дороги 
пункт 17 200 м от дороги

ДиляжавсКий Слабозагру:неннас ле.'иая дор та пункт V у дороги к оз. 
заповедник Парз-лич

2и лижип:чаи лесная агрохимике- пункт VI территория стан- 
ская станция, принята и капе- цин
етее фо։.о.։ого участка

Исследовали 2 фракции снега: жидкую (прозрачную снеговую воду) и твердую 
(осадок). Для этого и геченне двух недель снегу дали отстояться при комнатной 
температуре, после чего прозрачную снеговую иоду слили в отдельный сосуд п выпа
рили на водяной бане до получения сухого остатка—жидкая фракция. Осадок сне
га высушили до воздушно-сухого состоя нив—твердая фракция. Пату ценные образцы 
анализировали (в трех повторностях) количественным спектральным методом на 
содержание свинца, марганца, титана, никеля, меди, железа, молибдена и бора, с 
амереннем почернении линий исследуемых элементов. Спектры получали на спек

трографе ИСП-28 К образцам и этанолам добавляли угольный порошок во избежа
ние выбросов при испарении образцов из канала угольного электрода н с целью ни
велирования различий в составе макроэлементов, влияющих на почернение исследуе
мых элементов. Средняя квадратическая ошибка определений составляла ±10—15%.

Результаты и обсуждение. Данные табл. 1 показывают, что по ме
ре приближения к автомагистрали общее содержание сухого вещества 
(твёрдая + Жидкая фракции) в снеге закономерно повышается. Наи
большее количество его отмечается в 20-метровой полосе вдоль дороги, 
что. очевидно, обусловлено разбрызгиванием грязи из-под колес авто
машин. Это подтверждается данными [2], согласно которым наиболь
шее разбрызгивание происходит на расстояние до 30 м.

Наибольшее общее содержание сухого вешества в снеге отмечалось 
в пункте I—оно в 8 раз превышало фоновое (пункт VI). Большая раз
ница с фоном выявлена также в твердой фракции—в 12 раз, для жид
кой она меньше— в 3,5 раза.

Заслуживает внимания изменение соотношения этих фракций в 
снеге: но мерс приближения к дороге содержание твердой фракции уве
личивается, а жидкой—уменьшается. Это указывает на то, что загряз
нение совершается в основном и виде труднорастворимых частиц.

В табл. 2 приводится содержание исследуемых элементов в снеге. 
Нетрудно заметить, что общее содержание свинца в снеге вблизи от
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Т а блина 1 
% от обшего-

. Содержание сухого вещества в снеге (м։/л талон» снега и числителе, 
в знаменателе) и относи тельный показатель (от фона).

Фра к՛ ни Относительнын показатель'

Пункты Общий
фрак :ии

жидкая общийтверды
п ердая жидкая

Разлап 1 375 233 
по

124
35

8.0 12.0 3.5

И 177 114 63
35

4.0 6.0 1.8

Седан III 107
52

52 2 3 2.7 1.0

IV Юб
51
•»8

Й
1Й 2.3 2.7 1.0

V
Дилижян

86 54
63
23

2.0 1.7 1.1

VI 45 42 58 1.0 1.0 1.0

' Здесь и в табл. 2 за единицу принят пункт V! ।Фоновый|

дороги (пункт I) значительно выше, чем в остальных пунктах и в 24 
раза превышает фоновое. В обеих фракциях спета с приближением к 
автомагистрали оно также закономерно повышается, при лом в жид
ко»: фраки;։»՛.—в меньших пределах. Содержание свинка в жидкой 
фракции снега составляет 5—23% от его общего содержания и умень
шается по мере приближения к дороге.

Общее содержание марганца в снеге вблизи от дороги в 2—4 раза 
ьышс (пункты I, II), чем в остальных пунктах. Подобная картина от
мечается и в твердой фракции, а в жидкой четкой закономерности не 
выявлено. Но мере удаления от дороги доля растворимого марганца 
в снеге повышается в пределах 3—16% от его общего содержания.

По мере увеличения расстояния от автомагистрали общее содержа
ние гитана к снеге закономерно уменьшается. Доля растворенного 
титана в пунктах V я VI (Дилижан) в 4—8 раз больше, чем в других 
пунктах. В придорожных пунктах I, II общее содержание его в 12—17 
раз выше, чем в фоковом пункте VI.

Содержание никеля в снеге также увеличивается по мере прибли
жения к автомагистрали -в наиболее загрязненном придорожном пунк
те I его в 5.4 раза больше, чем в фоновом пункте VI. Доля растворен
ного никеля по сравнению г гругими элементами выше и пи мере уда
ления от источника загрязнения увеличивается, достигая в фоновом 
пункте 40% от общего содержания.

Общее содержание меди в снеге увеличивается по мере приближе
ния к автомагистрали. Разница с фоновым участком в пункте. I состав
ляет 6 раз. Медь находится в основном в твердом осадке—в фоно-
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Таблица 2. Содержание элементов в снеге

Ойнее Во фракциях

Элсментк Пункты о։носитель- твердой л и .кой твердой жидкой
мг.'л НЫ11 п.ка-

затель
(ог фона) МГ .1 % от общего

! 0,240 24 0.230 0.011 95 5

Свинец 111 0.039 3.9 о. <35 0.001 90 10
IV 0.044 4 4 0.040 0.004 91 9
V и.013 1.3 0.010 0.003 77 23

VI 0.010 I 0 0.009 0.0)1 90 Н)

1 0.267 3.8 0.260 0.007 97 3
11 0.13-1 1.9 0.130 0.004 97 3

Марганец ш 0.064 0.9 0.060 0.001 '.•4 6
IV 0.057 0.8 0.050 0.007 88 12
V 0.044 0.6 0.049 0.004 91 9
VI 0. *71 1.0 и 060 0.011 84 16

I 1.173 17 > 1.10 0.073 94 6
II О.»2К 12 5 0.80 0.028 97 3

Титан ш 0.216 3.2 0.20 0.016 93 7
IV 0.414 6.2 0.40 0.014 97 3
V 0.133 2 0 0.10 0.033 75 25

VI 0.067 1 .0 0-06 0.007 89 11

I 0.027 ;.4 0.023 0.001 85 15
11 0.1'13 2 6 0.010 о.ооз 1 1 23

Никель 111 0.011 ■> 2 0.605 о.оог» 45 55
IV 0 <113 2.6 0.007 0.0'6 54 46
V и 007 1 4 0.003 0.004 13 57

VI 0.00 > 1 .0 и. 002 о.ооз 10 60

1 0.048 6.0 1) (։46 0.032 96 4II 0.021 2.!։ 0.020 0.(1 и 95 5
Медь 111 0.01! 1.4 и.010 0.001 91 9

IV 0.022 7 0.020 0.002 91 9
V 0.009 1 1 0.1*08 0.001 89 11
VI 0.008 |.о 0,1507 0.001 87 13

1 0.0’.՜։ 7.5 0.009 0.006 60 40
II (1.021 10.5 0,021 0.010 44 52

Бор 111 0.020 10 0 (1 003 0.013 25 75
IV 0.011 5.5 0.001 0.007 36 64

V 0.0.4 2.0 0 00'2 0.002 50 50
VI 0.СО2 1 0 0.001 0.001 50 50

относительный показатель для жидкой фракции

1 5.8 0.41
11 2.6 0.18

Железо ш 
IV

1.8
2.0

0.13
0.14

V —- —
VI 1.0 0.07

1 3.0 0.0003и 2.0 0.1*002
Молибден 111 

IV
2.0
4.0

0.0002
0.0004

V 2.0 0.1*002
VI 1.0 0.0001
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вом пункте содержанке его составляет 87%, а в придорожных—95—. 
96% от его общего содержания

С удалением от автомагистрали общее содержание бора уменьша
ется. Наибольшая разница с фоном в пунктах I JII составляет 7,5— 
10,5 раз. Доля растворенного бора в снеге высокая—от 40 до 75%, 
при этом закономерных изменений но пунктам не наблюдается.

Железо и молибден определяли только в жидкой фракции снега. 
В от ношении железа наблюдается та же картина—по мере удаления 
от магистрали его содержание уменьшается. Для молибдена четкой 
картины не отмечается, хотя в фоновом пункте VI содержание его наи
меньшее.

Суммарное, содержание исследуемых микроэлементов в снеге по 
пунктам соответственно составило: 2,68. 1.2, 0,49, 0,78, 0.46, 0,09 мг.’л 
талого снега. По этим данным, еще более четко видна степень загряз
нения снега н придорожной полосе. Доля микроэлементов от общего 
содержания сухого вещества в снеге незначительна: в фоновом пункте 
она составляет 0.2%, а в самом загрязненном I пункте—0,76%. Оче
видно, основную часть сухих веществ (осадок-I-сухой остаток) состав
ляют макроэлементы, силикатные материалы, органические и другие 
вещества.

Микроэлементы по содержанию в снеге, взятом из фонового VI 
пункта, составили ряд: Ti — Мп>B>Pb>\’i>Cu; в самом загрязненном 
придорожном I пункте этот ряд изменился: Ti>Mn>Pb>Cu>N'l>B.

Таким образом, установлено, что общее содержание микроэлемен
тов (исключая, конечно, железо и молибден) в придорожных пунктах 
значительно повышено по сравнению с фоновым. Это особенно отно
сится к свинц.) II титану, в содержа hi: и которых разница с фоном со
ставляет соответственно 24 и 17,5 раз. Загрязнение снега химически
ми элементами наблюдается на расстоянии до 200 м от дороги, но са
мой загрязненной является полоса 0—10 и 10—20 м. Очевидно, при 
работе автотранспорта, загрязняющего разбрызгиванием частиц, обра
зуются также аэрозоли, содержащие микроэлементы, которые перено
сятся воздушными потоками, постоянно меняющими свое направление, 
что является причиной неравномерности распределения ряда микро
элементов. Тик. содержание свинца, титана, меди и никеля в пункте 
IV на расстоянии 200 м от дороги было несколько выше, чем в 50 м от 
нее (пункт III),

Полученные результаты позволяют заключить, что снег, являясь 
накопителем загрязнителей, может служить индикатором загрязнении- 
с:и среды. Эти данные, а также результаты изучения загрязненности 
почв и растений |1] указывают на необходимость принятия специаль
ных мер по предотвращению загрязнения свинцом и другими микро
элементами придорожных сельскохозяйственных угодий. Необходимо 
создать вдоль дорог плотные лесополосы, а на сельскохозяйственных 
угодиях выращивать культуры, накапливающие минимальные количе
ства вредных химических элементов.
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Л1ШЦЛП8 ДиЛПР^АМГъЬР * КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Биолог. ж. Армении, т 41, № 6, 1988 г. УДК 576 895 42:576.09538;

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 
В НЕКОТОРЫХ РАМОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Д. В. МАНУКЯН. С. Л ШАХНАЗАРЯН. Л. С. ОГАНЕСЯН. Г. Р АКОПЯН

НИИ эпидемиологии, вирусологии и медицинской паразитологии 
нм. Д Б. Алексаняна М3 АрмССР, Ереван

Кровососущие. комары, клещи—экология арбовирусных ишрекций

Актуальность изучения экологии и распространения арбовирусных ин՛ 
фекций определяется ролью многих представителей этой экологической 
группы вирусов в инфекционной патологии человека и животных вс 
многих странах мира. Характерные для некоторых арбовирусных ин
фекций крупные эндемические вспышки с охватом в короткий срок зна
чительных групп населения, тяжесть клинической картины, отсутствие 
средств лечения обуславливают серьезность проблемы этих инфекций 
для здравоохранения [3, 9]. Эта проблема приобретает особое значе 
нис в регионах с благоприятными для циркуляции арбовирусов кли 
магическими условиями, обилием и разнообразием видов членистоногих 
переносчиков и их геплокровных прокормителей.

Ограниченность территории, своеобразные ландшафт и климат 
миграция населения и сельскохозяйственных животных в АрмССР с по 
собствуют перенос} кровососущих членистоногих, потенциальных со 
хранителей и переносчиков арбовирусов из одного природио-климати 
ческого пояса в другой.

Вирусологическими и серологическими исследованиями предыду 
тих лет показано, чго на 1ерритории республики циркулируют более 
10 арбовирусов, из которых три являются новыми для науки [1. 2. 4— 
7. 10].

В настоящей работе приводятся результаты изучения видового со 
става и численности кровососущих комаров и клещей в горно-степном 
и горно-лесном природно-климатических поясах АрмССР

Материал и методики. Исследования проводили в 1986—1987 г г. э Абовякеком
Артикском, Аштаракском, Нлирмйском, Аннйском, Талннском, Мегрняском. Горисском 
и Сисиакском районах. Полевой материал собирали в период экспедиционных выез 
доп и в процессе системахи-н-ских наблюдений. Выловлено 15346 комаров, кт кого 
рых предстаннтслп АнорЬе!ех Миу. составили 95.6%, а Си1ех Ь.—1,4 О лов КО 
маров проводили в местах их дневок.

Из двух указанных климатических поясов республики—89 населенных пунктов- 
были собраны клещи 10 видов в количестве 16327 экземпляров. Семейство ЛгуааНг

-
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Сап 'нло представлено 1 видом, ,4/y/?ort.:s։s tahwensls Neum. Из семейства Ixadl- 
da<՝ '-дли собраны клеш։ 6 рздрв: Derm isentor Koch. Hyalommi Ко-h.. Haemaphy՝ 
sail:՛ Koch., Rhipicephalus Koc.li., biophiles Cur., Ixcd.es «air.

Клещи Л. tahorensis собраны non обследования зимних овчарен, o»tn конценгриро- 
яалнсь в основном пол штукатуркой, в -ретинах .стен и дер-, ня нн их столбов. Сбор нк- 
Сбдовых клещей проводили в два этапа—весной и осенью, как методом кошения, так 
М с сельскохозяйственных животных (мелкий и крупный рогатый скот).

Результаты и обсуждение. Фауна малярийных комаров в указан
ных районах представлена 1 видами: Д. maculipennis Meig., .4. da- 
yiger L.. .-i. зйг/х’г/лгГ/гх Grassi, и .'.. ??y.-. ; ՛. ■֊ Pali. [8]. Нами выяв
лен лишь один влд малярийного комара —A maculipennis и два не
малярийных С. pipiens L. и С thelleri Theo. 111].

Максимум численности комаров отмечался в конце июли и середи
не августа. Заметные подъемы наблюдались в начале июля и сере ги
ке сентября.

Постоянное расширение поливных площадей увеличивае։ водную 
поверхность и создает сеть мелких пол у постоя иных водоемов, способ
ствуя увеличению численности и расширению ареала кровососов. Эго 
в свою очередь создает благоприятные условия для возникновения оча
гов вирусных, бактериальных и паразитных заболеваний.

Рост численности комаров в Армении еще более настораживает, 
так как впервые здесь в 1978 г. из смешанного пула комаров С. pipiens 
L. и Aedes caspiut Pall. [5], отловленных в Арташатском районе, вы
делен вирус Тягиня, з из комаров .1. maculipennis. собранных в Октем- 
берянско.м районе, новый штамм вируса, что указывает на участие лих 
кровососущих в циркуляции арбовирусов в Армении. Из собранных 
комаров были сформированы пробы для вирусологических исследова
ний (самцов в пробы не брали, поскольку они кровью нс питаются и 
п трансмиссии арбовирусов участвовать не могут).

Немалую роль в передаче арбовирусов играют и клещи. Самым 
многочисленным и распространенным видом в обследованных районах 
оказался I), marginal us Snlz, Этот вид чаще встречался в сборах с 
мелкого рогатого скота. Индекс доминирования составил 64,0%, по 
согласуется с полученными ранее данными [I].

Другими фоновыми вилами были Hyal. marginatum Pans. и 
В. annulatus Ви (9,2 -9.0'о). остальные виды в наших сборах состав
ляли от 1,2 до 1,9 о (/<. sanguineus Litr. 1,2%, /7. sulcata Сап et 
Fan».—2,0%, /. ricinus L. 1,1 %. /7. asiaticum. Р. Sch. et L. Sclil. 
Г. Sell.—4,6%. //. punctata Can. et Fans.—4.9%).

Причем D. vet icu tutus Henn, и /7. parva P. Sch. встречались в 
единичных экземплярах в Абовянском и Артнкском районах. Клеши 
11. punctata, 11. sulcata и //. marginatum обнаружены в трех райо
нах, Н. asiaticum и /. riclnus- в двух, В. annulatus и /. rieinus ~ 
в одном.

Указанное соотношение нарушено только в Кафанеком районе, 
который отличается значительным разнообразием видового состава 
иксодовых клещей. В этом районе явно преобладает В. annulatus. 
который составил более 30,0% всех сборов с крупно։ о рогатого скота.
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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

О. А ДЖУГАРЯН. А. А. ОГАНЕСЯН

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.
| С. К. ХАЧАТРЯН |. и f СОХИК.ЯП

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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оказывал)! стойкое бактерицидное н бактериостатическое действие на 
указанную микрофлору, нами были выбраны для испытания и качестве 
аэрозолей на некоторые клинико-гематологические показатели интакт
ных ягнят с целью установления максимально переносимых доз. О..- 
нако до аэрозол изб кии ягнят нами изучалась токсичность этих лекар
ственных форм на белых крысах.

Материал и методика. Применяли следующие лекарственные формы; настой <и 
листьев эвкалипта (20%). настой из листьев эвкалипта н шалфея, огзар из корвей 
девясила (20%). настой из листьев тимьяна, эвкалипта. шалфея и о՛.вар из корней 
девясила (20%) в свежеприготовленном виде (ex tempore), через 3, 30 и 45 дней по- 
еле приготовления и хранения при 5°.

Опыты проводили на 192 белых крысах i живой массой 135—150, разделенных 
на группы по 50—60 крыс в каждой. Лекарственные формы вводили внутрь при по
мощи специального шприца-зонда в дозах: 1 группе—3000, И группе—5000 и III 
группа—7000 мг/кг веса крысы.

Эти же три препарата в виде аэрозолей апробировали на 12 интактных ягнятах 
■45 60-л.невного возраста, разделенных на три группы по принципу аналогов и поме
щенных а спепиалытук։ камеру, изготовленную на кафедре клиники внутренних неза
разных бм.и ней, клинической диагностики н фармакологии Ереванского зоотсхниче- 
ско ве терциарного института.

Предварительно а течение трех дней и после каждой аэршолнэацни определяла 
клинике гематологические показатели.

Подопытных ягнят всех групп подвергали аэрозоли за цни н течение 7 дней: I—ял- 
стоим из листьев эвкалипта; II—смесью настоя из листьев эвкалипта, шалфея и отва
ри ни корней девясила; 111 смесью настоя из листьев тимьяна, эвкалипта п отвара 
и.» корней девясила.

Все лекарственные формы готовили ex lernpore и вводили в дозе 10 мл на 1 и-1 
объема камеры. Время аэрозольной экспозиции—60 мин.

Из клинических показателей учитывал։։ температуру, пульс, дыхание, а из гема- 
тологических—СОЭ, количество гемоглобина, эритроцитов к лейкоцитов, выводили 
также лейкограмму.

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что примененные ле
карственные растения независимо от их сочетаний, доз и вариантов 
хранения не вызывали у крыс отклонений от физиологической нормы н 
тем более ни одного надежа. Таким образом, токсичность испытуемых 
лекарственных форм была исключена.

К;п.нико-гема :о.югические данные, полученные до и после аэрозо- 
лизан: и лекарственными растениями, свидетельствуют об отсутствии 
каких-либо существенных отклонений от нормы (табл.). Лишь во вто
рой! половине недели, на V, VI и VH дни, наблюдается некоторая тен
денция к увеличению количества гемоглобина, эритроцитов и лейкоии՝ 
тов, что говорит о некоторой стимуляции кроветворных органон (мие
лоидной системы).

Почти аналогичная картина выявлена в лейкограмме. где в кон
це не.д-лп несколько увеличивается количество нейтрофилов, н част
ности палочкоядерных (как в лейкоформулс, так и в лейкопрофиле), 
что подтверждает нежную стимуляцию миелоидной системы.

Никаких побочных явлений со стороны нервной системы (аллер
гия) н других систем и органов не наблюдалось, что дает основание 
испытать эти препараты на больных бронхопневмонией ягнятах с целью 
их лечения.
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Некоторые клинико-гематологические показатели до и после аэрозолпзапнн экстрактом лекарственных растений интактных я։нит
Кл

ин
ик

о'
гс

ма
то

 
ло

ги
че

ск
ие

 по
-

о 
+■

53

1 2 3

МтИ X + ТПХ ։ 1.1т։1 X + ։п х ։ 1.1тИ X + тх 1

ло опыта ПС|И0] 
опыт ‘и .!՛> опыта период 

опы гоп Р>0 05 До 
опыта

период 
опытов до опыта п-.-риоч 1^0 05 

опытен ' до опыта П.‘рИО1
ОПЫТ )П до ։ лыта период

ОПЫТОВ Р>0.05

1' 39.9 39.9 39.6* 39.6+ 0 39.8— 39.9- 39.65+ 3'1.63+ 0.29 39.9- 39.8- 39.72+ 39 51 + 0.39
39.3 39.3 0.С65 0.026 39.3 39.4 0.068 0.03 Г 39.6 39.2 0.054 0.044

И 116 ПО 113.4 106 1 0.407 118- 116- 109+ 103.42+ 0.47 116 1(8- 107.8± 103.2+ 0.99

103 99 ±38 ±0.81 109 100 1.52 0.66 10.) 99 2.60 0.79

Л 32֊ 32֊ 30.5+ 29.7+ 0 51 32- 32— 30+ 29.75+ 0.54 32- 32- 30+ 29.95+ 0.09

28 27 0.05 0.21 28 28 0.057 0.24 28 28 0.73 0.22

3 5.9- 6.2- 5.2+ 5.27+ 0.32 5.9֊ 6.3— 5.325+ 5.496+ 0*2 5,6- 6.2- 5.33+ 5.32+ 0.07

4.8 4.7 0.1Й՜ 0.11 4.5 4.6 0.088 0.088 4.9 4.8 0.12 0.068

Л 7.7- 7.6֊ 7.06+ 7.23+ 0 70 8.3- 8.2— 7.034+ 6.792+ 1.26 7.7- 7.6- 6.626+ 6.587+ 0.15

6.4 5.7 0.11 0.26 6.3 5.6 0.20 0.086 5.6 5.2 0.314 0.111

Ив 12.8- 12.8— 9.49+ 9.88+ 19 10.3+ 10? + 11.36+ 11.60± 0.71 11.0- 11.8- 10.533* 11.0+ 1.21

10.2 10.2 0.22 0.089 8.8 9.1+ 0.35 0.15 10.1 10.3 0.183 0.1

со» 1.2 11- 0.82+ 0.84 + 0.71 1.0 1.0 0.9± 1.0+ 0.54 1.0֊ 1.0- 0.85+ 0.88+ 0.63

0.9 0.7 о.об 0.08 0.8 0.7 0.02 0.06 0.7 0.7 0.056 0.02

ел



Таким образом, настой из листьев эвкалипта, а также его смесь с 
настоем из листьев шалфея, тимьяна и отваром из корней девясила 
не являются токсичными. Эти же лекарственные формы при аэрозоль- 
ном применении на интактных ягнятах не вызывают побочных явлений. 
Аэрозольное применение примененных лекарственных форм \ интакт
ных ягнят не изменяют существенно гематологические показатели, а 
в конце недели после ежедневной аэрозолизацин стимулируют крове
творение.

Поступило 4.11 1988 г.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ДЕРЕВЬЕВ ПЕРСИКА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ГУСТОТЫ ПОСАДКИ

Г. Л. БЛБЛЯН

Институт виноградарства, виноделия и плодоводства 
Госагропрома Армянской ССР. пос. Мерцаван

Растение персика—густота пбеадки -фенологические фазы.

Все агротехнические мероприятия эффективны лип:՛, в том случае, кот
ла они проводятся в сос:нетствии с фазами развития растеши;. В свя
зи с этим для уточнения средних сроков прохождения тех или иных 
фаз развития необходимы фенологические наблюдения.

Уже давно делаются попытки обосновать прохождений основных 
фенофаз растений суммой температур, которая отсчитывалась бы от 
какого-то определенного постоянного биологического пуля.

У'рсуленко |7] за биологический ноль для яблони принимает тем
пературу 10°, Чендлер 18| для персика—7,2\ а Мкртчян к Бекетовский 
|5] для персика, произрастающего в северо-восточной зоне Армении, 
биологическим нулем считают 7—8’. Муханина [4], работавшая на 
юге УССР с персиком н абрикосом, считает, что для начала цветения 
персика, учитывая температуры выше о'՜, необходима сумма 108—110°.

Задачей данного исследования являлось определение суммы эф
фективных температур от биологического нуля (5:), необходимой для 
прохождения отдельных фенофаз деревьев персика, в зависимости от 
густоты посадки.

Материал и .мегооика Исследования проводили с 1978 по 1983 гг. на Мерцаван- 
скои экспериментальной базе Лр.м.НИИ ВВиП (предгорная зона Араратской равни- 
ик). Опыгинй гад был заложен осенью 1975 г однолетними саженцами стандартного 
местного сорта персика 11 ар ин лжи среднеспелый на общей площади 3 га по следую
щей схем... 5x3 (контроль). 5X2.5 м; 4X3 м; 4X2.5 м; 3,5X3 м и 3.5X2.5 я.

Биологические наблюдения проводили согласно программно-методическим указа
ниям по агротехническим опытам, разработанным ВНИИС им И В. Мичурина (1962).
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Результаты и обсуждение Данные ряда авторов [I. 4- 8] и ре
зультаты собственных исследований показали, что в большинстве слу 
чаев для необходимого количества тепла для росла и развития растений 
следует подсчитывать суммы эффективных температур от биологиче
ского нуля до начала фенофазы и ее конца и начала следующей фазы.

Результат! наших наблюдений показали, что площади питания 
деревьев не влияли на сроки наступления фенологических фаз. Одна
ко эти фазы проходили с разной продолжительностью, в зависимости 
от погодных условий года. Так, самое раннее набухание цветковых 
почек персика было отмечено 5 марта 1979 (ода, самое позднее—23 
марта 1982 года, разница составляла 18 дней. Продолжительность фа
зы от распускания почек до начала массового цветения колебалась от 
20 (1983 г.) до 43 (1981 г.) дней и во все годы исследований была заре
гистрирована почти одинаковая сумма эффективных температур, от 
96,7 до 105° (выше 5е).

Цветение персика начинается при среднесуточной температуре 
воздуха 9,4 -12,5* в I II декадах апреля. Период цветения деревьев 
на опытном участке но все годы исследовании продолжался 9—14 дней, 

.за исключением 1983 годи, когда цветение оняиулось до '20 дней, вслед
ствие прохладной и дождливой погоды, и сумма эффективных темпе
ратур соетавл ял а 1 65— 172е.

Рост побегов начинался в апреле при среднесуточной температуре 
14.8—18,6° в продолжался 95 105 дней. Интенсивность роста побе
гов по вариантам опыта мало различалась и проходила волнообразно. 
Интенсивный среднесуточный прирост побегов наблюдался с 20 
мая по 10 июня и составлял ио вариантам опыта от 0.8 до 1,0 см, где 
сумма эффективных гемператур составляла 1600—1660’.

Начало созревания плодов отмечалось с 14 по 21 сентября при 
среднесуточной гем перат у ре 17,5—19,4°.

Продолжи гель логи, вегетации связана с метеорологическими ус
ловиями года и не зависит от площади питания деревьев. Вегетация 
деревьев персика заканчивалась 26 ноября (1981 г.)—5 декабря (1980 
г.). Продолжительность вегетационного периода составляла в зависи
мости от условий года 256- 275 шей Сумма эффективных темпера;ур 
за вегетацию—2615- 2634 .

В некоторых литературных источниках [2, 3, 9| приводятся чан
ные о влиянии густоты посадки на продолжительность отдельных фе
нофаз. По мнению указанных авторов, при плотных насаждениях из
меняется или даже нарушается тепловой и световой режимы кроны 
деревьев.

С целью устранения указанных нарушений мы придали деревьям 
на ранней стадии формирования улучшенно-чашеобразную форму кро
ны, а в дальнейшем, на 3—4 году посадки приплющенную со сторо
ны междурядий. Кроме гою, скелетные ветви мы равномерно распре
деляли по сторонам центрального проводника, а летом проводили про
филактическую обрезку, при которой из кроны удаляли загущающие 
побеги, что позволяло равномерно осветить ее со всех сторон.
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Регулярно проводя эти мероприятия, мы установили, что между՜ 
различными схемами посадки нет существенной разницы п прохожде
нии фенофаз и в их продолжительности.

На основании этих результатов можно рекомендовать применение 
для густых посадок (1000 дер.'га) общепринятых агроправил.
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шиог. ж. Армении, т. 41, № 6. 1988 г. УДК 631.465

РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ АЗОТНОЮ 
ОБМЕНА В ПОЧВЕ

С. А. АБРАМЯН

Институт почвоведения и агрохимии Госагропрома АрмССР, Ереван

Исследования проводили на различных генетических типах почв Ар
мении: горно-луговой дерновой, лугово-степном черноземовидной, чер
ноземе выщелоченном, каштановой, бурой полупустынной, орошаемой 
лугово-бурой, содовом солонце солончаке и его мелиорированном ва
рианте.

Установлено, что активность ферментов азотного обмена в почве 
подвергается факторной регуляции в зависимости от содержания форм 
азота. В различных генетических типах почв уровень активности про
теазы, амидаз—уреазы, глутаминазы, аспарагиназы—и дезаминаз оп- 
ределяется содержанием азоторганнческих соединений. По вертикаль
ной зональности почв активность указанных ферментов возрастает от 
почв полупустынной и пустынной зон до почв горно-луговой зоны со
ответственно увеличению азоторганнческих соединений. Обнаружена 
тесная положительная коррелятивная связь между содержанием азот- 
органических соединений и активностью протеазы (г=0,984-0,015), 
уреазы (г = 0,99 4-0,008), глутаминазы (г = 0,94-0,045), аспарагина
зы (г=0,81 4-0,13).

В пределах генетического типа почв уровень активности фермен
тов азотного обмена лимитируется содержанием доступного растениям 
азота.

Выявлены закономерности регуляции активности ферментов азот- 
ноп՛ обмена пол влиянием антропогенных факторов химической ме
лиорации, окультуривания и возрастающих доз азотного удобрения.

После химической и опреснительной мелиорации солонцов-солон 
чаков в процессе их сельскохозяйственного использования происходит 
увеличение активности протеаз и амидаз соответственно разрастанию 
содержания азоторганнческих соединений.

При окультуривании различных типов почв в зависимости от уров
ня их плодородия наблюдаются неодинаковые изменения активности 
ферментов азотного обмена и форм азота. В черноземах и каштановых 
почвах снижается активность протеазы и амидаз. Это обусловлено 
уменьшением содержания органического азота, вызванным его перехо
дом в доступные формы в результате усиления процесса минерализа-
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ции азоторганическлх соединений при распашке. В бурых полу в>С1ЫН* 
пых почвах обнаружена обратная картина -активность ферменте։ 
азотного обмена в процессе окультуривания и сельскохозяйственного 
освоения возрастает.

Установлено, что высокие лозы азотного удобрения в виде сульфа
та аммония подавляю! активность протеазы, амидаз, адениндезамина- 
:-.ы, редуктаз азотного обмена и активируют действие нитритоксидазы. 
Подавление, активности ферментов азотного обмена обусловлено воз
растанием содержания доступного азота в почве, а активирование- 
нитритоксидазы—превалированием восстановленных форм минераль
ного азота,

Таким образом, уровень активности ферментов азотного обмена э- 
различных генетических типах почв регулируется в естественных усло
виях и под влиянием антропогенных факторов,

27 с., бн&шогр. 50 назв.

Полный текст статья дсп. в ВИНИТИ. № -1464—В88 о։ НА 1988 г
Поступило 20.111 1988 г.

Биолог, ж. Армении, т. 41. № 6, 1988 i УДК 577.15:582.282.23:547.466՝

ОЧИСТКА L-АРГИII И Н: ГЛ И ЦП НЛМИДИ НО I РАНСФЕ РАЗЫ
ИЗ NEUROSPORA CijA.SSA

Г. Г ЖЛМГАРЯН. Э. .4 МАНТ A III ЯН
Ереванский государе;венный университет, кафедра биохимии и проблемная 

лаборатория сравнительной и эволюционной биохимии

В работе представлены данные по очистке трансам иди пазы из 
A. crassa, пламм F-134, предпринятой впервые. Из мицелия A. crass# 
готовили 33%-ные гомогенаты в гомогенизаторе Поттер-Эльведжейма, 
экстрагировали фермент при перемешивании в течение 2,5 ч на холоду 
я далее осуществляли очистку полученного сырого экстракта по схеме, 
предусматривающей термообработку, осаждение ионами .марганцу 
фракционирование сернокислым аммонием (30 70% насыщения), 
.'.нализ и гель-фнльграцию на сефадексе G-200.

Разработанный способ очистки плесневой трансамндиназы позво
лил получить препараты фермента с выходом 34,5 ъ степенью очист
ки 12,9 и удельной активностью 0.53.

Для определения молекулярной массы изучаемого фермента ис
пользовали диализованный после высаливания сульфатом аммония 
препарат и метод гель-фильтрации через сефадекс. Белками-маркера
ми служили уреаза, ал когольде гидроген аз а, сывороточный альбумин 
и трипсин. На основании полученных значений молекулярных масс 
трансамндиназы из .V, crassa (83000±2000) и литературных данных о 
наиболее изученной почечной трансамнднназе можно заключать, что 
транса.мидпназа из V. crassa близка к ферменту, выделяемому из по
чек млекопитающих.

8 с . библио։ р 20 назп.
Полный текст статьи дсп. в ВИНИТИ, № 3746—В88 от 11.V 1988 г.

Поступило 22.XU 1987 г.
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ИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

э. Ц. ГАБРИЕЛЯН. Hedge 1. С. (ed.) Plan։ Life of South-West Asia. Proceedings 
of the Symposium held at Edinburgh, Sept. 16 -20, I9S5 (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 
Seel. 8. (Biol. Sd). vol. 89. 1 -2. Price: USS-5 j. Royal Society. Edinburgh, 1986 

' 322 p. (Хедж И. ред. Растительная жизнь Юго-Западной Азин.—Доклады Эдинбург 
«ого симпозиума 16—20 сентября 1985 г. Изд-во Эрнибургского Королевского об 
ясстаа. 1986).

Издание сборника докладов Эдинбургского симпозиума, посвященного различным 
аспектам изучении флоры и растительности в ряде стран Юго-Западной Азин, явн- 
лось важным событием во всем ботаническом мире В сборнике представлено 27 ста 
тем к 52 аннотации но стендовым докладам. Работы обильно иллюстрированы габ 
липами, картами, фотографиями и т. д.

Симпозиум был организован в чссгь знаменательного события—окончания соствв- 
леиня Интером Дэвисом и его коллегами 9 томов «Флоры Турции», а также других 
фундаментальных флор (Палестины. Кипра. Ирака. Ирака. Пакистана), охватываю
щих большую. часть региона. Другой причиной этой встречи были 100-летие со дня 
смерти великого систематика Эдмона Буэсы-—автора классического многотомного тру
да «Флора Востока*, основной бйтяническОЙ сводки по флоре всей Передней Азии, 
вклю-шн к Кавказ, не потерявшей ценности и поныне.

Год издания этого сборника совпал с 8(1-лс1ием Карла Рехннгера. актора важней- 
шей современной «Флоры Ирана». В знак признания огромных заслуг и исследова
нии флоры и растительности всего Древнего Средиземноморья и тесной связи с Эдин- 
бургскнмп ботаниками этот сборник посвящается К. Рехингеру и приводится ։кисок 
его работ за последние 15 лет. составленный X Лаком

Исторические заметки о Буасье и развитии ботаники п Женеве написаны >К Бон-». 
Затем приводится тексты статей. Поскольку осветить все работы и краткой рецензия 
невозможно, остРновлюсь на наиболее интересных.

Статья Г Вясеница -<Ccntanrea Юго-Западной Азия: примеры распространения и 
разнообразия» рс-зюмнруе; многолетние исследования автора по василькам для флор 
Турдян и Ирана Из 600 видов рода Ccniuutea на .ной территории встречается 260 
таксонов из 38 секций. В результат։- анализа представителей этой труднейшей груп
пы покрытосеменных автор приходит к выводу, что наибольшее разнообразие видов 
>! секций рода Ceniuttrea приходится на Южную и Восточную Анатолию и особенно 
на место схождения грех стран Ирака. Ирана и Турции, где произрастает 35 видов 
вз 17 секций. В сопредельных с Закавказьем частях Армянского нагорья встречается 
18—34 вида из 13—19 секций Взгенин предполагает, что примерно такая же высокая 
концентрация видов п секций должна быть только в Закавказье н больше нигде п 
всем) ареалу родя Сетиигеа. Интересно добавить, что полученные нонейппн: дайны 
Далеко превзошли нее предположения Вшеипца. Ни крохотной территории Сошыский 
Армении обитает около 70 видов Ceniaurea 1. из 2-5 секций Из прилежащей Юррн
тории НахАССР 30 видов из 20 секций, еще мешше видов в Юго-Западном Закав
казье (Грузия) и Восточном Закавказье (АзербайджанI— ко 24 вида из 15 секций, 

•естественно, видовой состав неодинаков (см об этом н статье Е Gabrielian 
G. Fajvush .Honsric links ляс endemism in the Armenian Highland*. 1988. в печати, 
в Великобритании). Далее Взгениц указывает на огромное число у (колокольных эн 
ломиков, обнаруженных в Южной н Восточной Турции, многие па которых представ- 
лсш.1 только единственными гиноным;- образцами.
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Па основании большого разнообразия видов и секций в Восточной Анатолия в 
сопредельных Закавказье, Ираке и Ирэне автор считает этот регион первичным центром: 
эволюция рода, а горы Южной Турпин—очень активным вторичным центром видооб
разования

Необычайно интересно исследование И Хеджа ՝Labiatae Юго Западной Азии: 
разнообразие, распространение и эндемизм». В результате анализа всех губоцветных 
этого огромного региона (около 66 родов и 1100 видов) автор выявил значительнее 
развитие этого семейства, их огромное морфологическое многообразие, примеры рас- 
прорастания ряда видов показали более или менее тесные флористические святя, 
между различными регионами и очень высокий уровень эндемизма (у крупных и 
средних ролов таких, как Erernostachys, Ncpeta, Phlomis, Salvia и др., видовой 
эндемизм в среднем выше 70%.

Сравнение флоры губоцветных Турции, Ирана и Афганистана выявило фундамен
тальные различия между ними, особенно на уровне видов, л также более тесные свя
зи степных регионов Внутренней Анатолии со Средиземноморьем, чем < Нрзно-Тура- 
иом. Интересно, что И. Хедж сомневается в правомерности соединения двух понятий 
«Иране» и «Туранский». Автор считает, что в соответствии с многочисленными нови- 
ми данными по флоре, истории растительности, климату, хорологии пилон » родоз, 
центрам видообразования и изменчивости и т. д. Юго-Западной Азии необходимо пе
ресмотреть также широко и довольно субъективно используемые термины, такие, как 
Средиземноморье. Сахаро-Синдский, Са'харо-Араянйскнй я Ирано-Туранений С точ
ки зрения эндемизма и многообразия Центральная Азин вместе с Афганистаном явля
ются центром первостепенной важности кгк для губоцветных, так в для целого ряда- 
крупных родов из других семейств.

Статья Д. Подлехз «Таксономические и фитогеографцческне проблемы в роде 
Aflrupalug н Старом Свете и Юго-Западной Азии* также представляет несомненный 
интерес. Исследование различных секций рода Astragalus. исключая Adracuntha. 

( подрод Гг..'^сйлгЛа< выявило, что г >льк;> секции Micruphysa. Acanthophacu 
Leucocctcis являются узкими эндемиками региона .Flora tranica". В двух крупных 
секциях .\siragalus и Caprini имеется 2 главных центра мноюобразия Армянский 
узел — Загросскхс горы и Афганистан Памире—Алан.

Очень интересна прекрасная работа К. Рсхиягерэ о морфологии, таксономии, рас- 
нр<к ранении и фитогеографии Cousinia Проделан детальный сравнительный анализ 
целого ряда «работниц» морфологических признаков (типов листьев, обертки, листи
ков обертки, семянок), приведены 18 карг с ареалами различных секций и указанием 
общего распространения рода, а также весьма информативная карта, где отмечено об
щее число видов для каждого региона по всему ареалу рола. Из 662 видов роди Сои- 
slnia более 400 растут в Юго-Западной Азии и наибольшая концентрация их прихо- 
лится на горные части Ирзно-Турамской области Число видов резко уменьшается к 
краям общего ареала рода. В пустынях и на низменностях Ирано-Турака обычно 
встречается i j видов, в Судако-Аравийской флоре 1—2 (3) вида, и сторону Гима
лаев—29. в Анатолии 38, в Сирии—Ливане—10. а в Средиземноморье и Сахаре нет 
ни одного. Следует особо подчеркнуть важный вывод этого исследования, между гор
ными флорами Центральной Азин в Ирэна имеются более тесные связи, чем между 
Туралскои и Иранской частями Ирано-Туранской области. Исходя из этого. К. Ре֊ 
хингер предлагает исключить из этой области относительно бедную видами и энде
миками Туранскую часть (согласно А. Л. Тахтзлжяну (1978. 1986). Туровскую, нлн 
Драло-Каспийскую провинцию, объединив Иранский горный регион с Центральноази
атским и назвав его Ирано-Туркестанской областью Последняя является важным 
центром сохранения и непрерывной эволюции палеоксероморфиой горной флоры, бо
гатой эндемиками на родовом, видовом и подвидовом уровнях. И наоборот, Туран- 
ская часть, хотя и бедка видами и эндемиками, но ее представители больше приспо
соблены к захвату экологически подходящих (особенно для многих Chenopodiaceoe и՛ 
псаммофитов) низменных и пустынных районов этого региона, чем представители Ира- 
ло-Туранской флоры.
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К сожалению, рамки статьи не позволяют пространнее изложить содержали*’ еще 
некоторых не менее интересных работ рецензируемого сборника: статей Арле Стрнда 
о связях горной флоры Греции и .Анатолии; Т Экими и Л. Тюнера о существовании 
«Анатолийской диагонали»: весьма важный фитогеографичсский анализ фанерогамов 
Пакистана и Кашмира, представленный С. Дли и М. Кайзером; о песчаных пустынях 
Ирана к Афганистана X. Фрайтвга; к флоре и растительности Синайи А Данина; о 
формациях субальпийских колючих подушечинкои Юго-Западной Азии X Кюршнера 
и другие исследования по палеорастителыюсги, пзлсоклимате, печеночникам, и 
сорным растениям и др.

Думаю, что большинство статей этого чрезвычайно информативного сборника при
влечет внимание отечественных ботаников
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LPUSnh * ХРОНИКА

Биолог, ж. Армении, 41, № G, 1988 г,

ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО В АРМЕНИИ

Э. U. Г Л БРИ ЭЛ ИН

Общеизвестно, что в горных областях экологическое равновесш и сложившиеся 
а природе многоступенчатые связи при антропогенном воздействии разрушаются на
много интенсивнее и глубже, чем на равнинах. Необычайное богатство, пестрота к 
своеобразие флористического состава естественных сообществ Армении в искусственно 
созданных ценозах отсутствуют. Поэтому для сохранения богатейшего генетического 
фонда Армении очень важно тщательно охранят։ н бережно относиться даже к не
большим островкам интересных и своеобразных типов растительности, таким как 
уникальные засоленные болота в окрестностях пос. Арарат, миниатюрная джузгуко- 
ьая . гтыня с кучевыми песками, так называемые «Горованские пески» и др.

Армения расположена преимущественно в зоне произрастания нагорных ксерофи
тов, а ведь именно здесь растут самые интересные и полезные дикие растения, средн 
которых много декора։инных, пряно-ароматичных, красильных, дубильных. Лекар
ственных и др [3]. Здесь же особенно мною древних родственники։։ культурных рас
тений. таких, как пшеница, рожь, ячмень. горох, нут. чеченина, шпинат, груша, мин
даль и т. л Сохранение всего богатства иагорно-ксерофитных формаций с целым 
кс-мги: к;ом диких полезных рас.енш՜ весьма актуально не . о.т:,ко с биологической точ
ки зрения, но и в плане народиохоакйстзенпом. При том антропогенном прессе, ко
торый существует в нашей республике, охрана видов и важнейших типов раститель
ности практически oeyuu-cшляется только в заповедниках Однако громадное боль
шинство редких, исчезающих или сокращающих спой ареал пилой, включенных ՝։ 
Красную книгу Армении и составляющих окол«> 12% всей флоры республики. не охва
чена ими

Все еще на разработана и нс утверждена четкая классификация различных при
родоохранных категорий и объектов Армении, а чисто формально существующие «за
казники», «памятники природы» и т д нс охраняются. Исходя из этого, а также в 
силу особой малоземельное!л Армении, по-видймому, целесообразнее у нас создавать 
ионьн: мелкие шн.якдпнки. гак называемы՛.- мккррЗ ՝>]>ебуннй՛. •.՛՛
с площадью 100—306 га. считая их филиалами или фрагментами ближайших более 
крупных заповедников.

Нлслкадь заповедного фонда Армении занимает примерно 2.3՜!:. о։ всей геррнто 
рии республики. На перный взгляд это не гак уж плохо. Однако из четырех запо
ведников Хосровского. Дилижанскоы;. Швкахфхского и Эреоунннгкого, юлько пер
вый болей или М'.нс? подходит под это.՛ статус Остальные так же. как Севанский на
циональный парк и все заповедники, фактически существуют только на бумага. Во 

< заповедниках Армении постоянно нарушается осиовнлч заповс.'.ь—запрещена на 
etu территории всякой хозяйственной деятельное:и: любое строительство прокладка 
дорог, рубка леса, выпас скота, сенокошение; сбор плодов, ягод, семян и г д

В связи с общим треножным состоянием деологнчеекой обстановки в Армении по 
инициативе Отделения общей биологии АН СССР в мае 1987 г. в Москве на расши
ренном заседании Совета по координации научных исследований в государственных 
заповедниках СССР директору Хосровского заповедника А. К Унаняпу и мне было 
предложено выступить с докладом о положении заповедного дела в Армении и. в час։ 
носи։. Хосрова,

На заседании было принято решение о создании специальной компетентной ки 
миссии АН СССР г предсганптелямя Госагропрома СССР и Совета по координаин 
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АН ЛрмССР. которая п августе 1987 .՛, подробно обследовав состояние всех запо- 
педпнкоп .Армении, вскрыла серьезные недостатки и упущения в их деятельности.

Каково же современное состояние экосистем заповедников Армении? Хосровскнн 
тзноведпнк. представляющий собой 8 разрозненных участков общей площадью 

га, расположен на юго-западных отрогах Гегамскоп։ хребта, опоясывающего с 
юга оз Севан Заповедник уникален не только необычайным богатством и пестротой 
флоры (около I860 видов), различных растительных сообществ, фауны, но и геологи
ческим строенном занимаемой нм территории и разнообразием залегающих пород [2, 
5, 7J Кроме того, это единственный на Кавказе заповедник, имеющий такое много- 
сбиазке нагорных ксерофитов.

Несмотря на неоспоримость природоохранного значения и ценность Хосрояа, за
поведный режим здесь также постоянно нарушается. Гранины заповедника были 
установлены без учета направлений главных водораздельных хребтов, тальвегов, 
ушелий. рек и других естественно-географических условий местности, имеющих важ
ное шаченне как для миграции животных, гак и организации заповедного режима В 
гастбшцные угодья заповедника узкими полосками вклиниваются колхозные и сов- 
хоаныс земли. где имеет .место постоянный аыпзе крупного и, особенно, мелкого рога
того скотз. После проведения первого этапа отчуждения земель по упорядочению 
границ заповедника положение несколько улучшилось, но все еще остается неудовле
творительным. Для усиления режима охраны территории Хосрова необходимо обеспе
чить выполнение постановлений Совета Министров АрмССР от 28 июля J977 .V° 491 
и от 21 января 1981 г. по упорядочению границ заповедников, в частности, скорсйше 
му переходу ко второму этапу отчуждения земель.

Серьезный урон флоре и фауне наносят жшелл трех деревень, расположенных 
на территории заповедника, причем две из них используются только как летние дач
ные усадьбы. Специальное постановление об их переселении не выполняется и течение 
рида лег.

Кроме сильной разобщенности угодий. Эффективной охране мешает тог факт, что 
заповедником нс охвачены верхние части гор с лугостепными плато и нагроможде
ниями скал. I. с. места обитании редчайших исчезающих видов, включенных в Крас
ную книгу Международного Союза Охраны Природы (I категория) -зрмекийског» 
муфлона. безоарового козла и переднеазиатского леопарда.

Постоянное нарушение заповедного режиму и покуеительство различных ведомств 
на живописные участки Хосрова пол строительство пансионатов, пионерских лагерей 
и др., отсутствие охранной зовы, наличие грунтовых автомобильных дорог, расчленя
ющих территорию, фактор беспокойства, не законная пастьба, прямое браконьерство 
я многое другое выбывают тревогу. Особое беспокойство вызывает проект строитель
ства гидроахкумулиру нцей электростанции на р. Азат, на входящей в тер
риторию заповедника. Как уже об этом указывалось академиком A J1 Тахтаджяном 
(по телевидению и н прессе) к другими, огромные масштабы строительства потребу
ют применения взрывных рзбо< и мощнейшей крупногабаритной землеройной техники, 
которые вызовут такой фактор беспокойства, что все живое мигрирует и. скатавшись 
|> чуждой среде, буле։ полностью обречено От огромного подлого пространства су
щественно изменится микроклимат, и :■> первую очередь исчезну г заповедные форма
ции нагорных ксерофнгоя 13 результате, веками складывающееся экологическое рав
новесие будет необратимо нарушено.

Днлнжанскнй заг.онедмнк расположен в Северной Армении н занимает 27995 га. 
Основными объектами охраны являются буковые и лубовые леса, а также один из 
крупнейших на Ханкале реликтовых участков тисса ягодного [6, 7]

Комиссия АН СССР по координации научных исследований н i „сударе гв-аших 
заповедниках СССР в своем заключении признали состояние заповедника неудовле
творительным, указав «Днлижанский заповедник функционирует как рядовое лесо- 
хозяйственное предприятие. Внутри заповедника расположены многочисленные участ
ки других землепользователей. 37 животноводческих ферм. Территория заповедника 
покрыта густой сетью дорог, широко используется для выпаса скота и неорганизован
ного отдыха населения В заповеднике проводятся в широких масштабах практиче
ски все видь лесохозяйственных мероприятий, а также заготовки древесины, пронз- 
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водство товарной продукции и еенокошзяиё на площади свыше 200 гектаров Пли'1 
научных исследований заповедника отвечает задачам н специфике научных исследо
вании заповедников»

Как справедливо отмсчоют авторы [6], «Здравница всесоюзного значение u 1 
государственный заповедник—трудяосовместимыс понятия»

Во время прокладки железной дороги Иджеван—Раздан заповеднику нанесен ие-1 
восполнимый ущерб. На всем протяжении дороги были уничтожены можжевеловые I 
редколесья и шибляковые формации на площади, значительно превышающей необХО-1 
днмук.՝. Айторы предлатакп выделит։, наиболее ценные и интересные участки, уста- I 
копии режим абсолютного заповедовании к включив сюда часть субальпийских луню, 
На остальной же территории провести дифференциацию, выделив специальные учлет- 1 
кн дли отдыха, туризма и т д.

В наиболее плачевном состоянии находится Шикахохский заповедник (II) тыс, га|, 
который расположен в юго-восточной части республики, и Зантурс. Заповедник 
схватывает часть типичного для Зангсзура лесного массива. где лучин- всего пред- | 
ставлены дубовые и дубово-грабовые леса, наиболее характерные дли этой части Ма
лого Кавказа. Здесь встречается множество редчайших реликтовых эндемичных ви
дов. Флора заповедника весьма богата (1074 вида сосудистых растений) и разнооб
разна Благодаря особому, замкнутому с 1-х сторон расположению хребтов и изоля
ции Мегриисхнм хребтом от проникновения с юга горячих воздушных масс, климат 
здесь теплый и влажный Высокий ЗаигезурсккГ- хребет задерживает влажные воз- 
душные течения с Каспии. Кроме того, девственные леей труднодоступного ущелья 
Мтнадзор меньше подвергались антропогенному воздействию, и их очень важно со
хранить для потомков Однако Шцкз.хох до енх пор не имеет статус.։ елмоетоягель- 
поп» учреждении. фактически все еще является лесничеством Кафзнского лесхоза. К 
заповеднику гм чти примыкает ама.*< крупная на Кавказе Цааская платановая роша, 
объявленная ьзки.шнком (н кд», все заказники, также не охраняемая։ За последние 
ЙОлет состояние утой реши катастрофически ухудшилось Полностью прекратилось 
семенное возобновление. роша сильно поредела. Срублены млм высохли экземпляры-/ 
гиганты платанов, прпизиодится ммтгнсизныс выпас, и роще, в пойме р. Цлв. разби
то множество огородов, и воды этой реки идут на орошение. Если раньше наблюдалось 
с-стес минное расширение плошадн платановой реши, тс теперь происходи г ее неумо
лимо. .1/r.pam-.ни։.. Неп։»ср.֊дств« яко на территорию рощи была переселена деревня 
Перкин Алд, что еще более усугубило безотрадную картину : иб.-тущей рощи, превра
тив сопредельные се паств а мусорную свалку

Необходимо срочно упорядочит», границы Шик-ахохского заповедника, выделяв 
его из состава Кафа некого лесхоза на самостоятельный баланс (согласно решению. 
Комиссии) с включением з него Цавской платановой рощи, имеющей огромное науч
ное значение.

Эрсбунннский заповедник, органи^званный в I98i г на плошали 89 гектаров для 
охраны диких зерновых, расположен между селами Шорбулах и Гехаднр, недалеки 
от Еревана |1 .7] Еще в 1934 г U И Вавилов, лично посетивший эти места, настаи
вал на организаций :-дееь заповедника, «...чтобы сохранился этот интересный доку
мент мирового значения»

Этот древнейший и ценнейший генетический фонд диких «ерновых в сочетании с 
другими редкими, исчезающими видами существует э окрестностях Еревана на тре
тичных пестрых глинах миллионы лет В свят с их ннтсиСНПНЫМ освоением Н НС- 
у молимым изгтупл< нь. м гпррда и. - и интереснейшие место единственной возможно
стью спасений хотя бы части »тоА флоры и фауны (не менее интересной, особенно 
энт омоформы) была орглтилцни заповедника, который на.ходигси и ведении Коми
тет.։ охраны природы АрмССР Проводится инвентаризация флоры н растительно
сти. Начаты работы по ограждению территории заповедник.։ Однако внушают тре
вогу истые дачные участки, расположенные и непосредственной близости от террито
рии шповелникв. именно я той его части, где произрастает очень редкая дикая пше
ница Урарту и др На лапоиедныг н-мди спаливается строительный и другой мусор. 
Прямо и.։ территории заповедника одно и» химических предприятий предирннило ia- 
ХОрОИСИИС Я ДОПИТЫ 1 ОТ .ХОЛОВ, которые при норных же ДОЖДЯ ч пгкрываются, И 11ЛО1111- 
тые желто зеленые потоки отравляю»: окружающую среду
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Остается только добавить. что положение заповедников било бы еще хуже, если б 
> Клинк я Кафанского и других лесничеств, входящих в Дклижанский н Хосровский 
оведннкп. не делали нее возможное для охраны этих замечательных уголков Ар
ии. Однако их возможности весьма ограничены
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