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АНТРОПОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДЦЕВ С 
ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ АРМЕНИИ.
САСУН (ЖИТЕЛИ ТАЛ ИНСКОГО РАЙОНА)

Р. AL АРУТЮНЯН, Н. Р. КОЧАР. С. А ЧАНУШЯН, А. .4. КАЗАРЯН. 
Л. Г. АБРАМЯН. А. /. КИРАКОСЯН

Ереванский государственный университет. Инс. и « у.- 
археологии и этнографии АН АрмССР

Изучение ряда антропогенетических параметрон группы выходной яэ ре
гиона Исторической .Армении—Сагу на (находящегося на территории со
временной Турции) Старше семидесяти лег, проживающих в Талянском 
районе АрмССР, показало. что социально обусловленные границы репро
дуктивного периода составляют в среднем 23,2—43.8 года, репродуктивно- 
активный период 20.6 лет. Среднее число детей в семьях 6.4

Сравнительный анализ частот пальцевых узоров и их индексов пока
зал, что сии находятся в пределах варизннн дерматогляфических призна
ков армянской популяция Выявлено сходство «еасушкого» комплекса 
признаков со «степанаванским» и «бюраканским» Исследованная груп
па обладает максимальной выраженное։ ьхг черт прреднеа.чнатскпго ком
плекса. Не выявлено существенной лшерчуветвительное՛!. к фиги.нио- 
мючевине.

Г
‘Рluuid/ulfiub £и, jmuutuAif, Jfi tfitnr/it) ffuuintiiftg f i; inbtfn t it { hl, pi/m; ft к Рпсрррш;р 
UlUipui,} pnid If Ш ij fi Ш liit h pfi df, fiupp шЪ U’p it и/Л r; till t> Ut fl 1} n < fj tuil /. fit ilfl (l

tl) ։//.։> ZUUl-fi Pui/fAi/t fpiniiifi fbuilffaLLp !.Ъ) пиши!-
bin it ftp nt p jnib p gnttD ՛• •'• ՛/(. np nhi,;pnrfnil;infiif fpjlubfi im rf/iui/innj/.u ufuijtfwltui. 
tfnpifut.i uui'ldiilbithpp IjUiifi H,• ill 23.2— 43,S inuij,hl;4i'.i . nhiufirtifml/ui/il/— wt;iiif,il 
■fptuibp' 20,6 unupLlftub: (fbinuAifipblipnid LpLfuuAlLpfi Jfitfth p/ilffi Ifortfdbf /, 6.41 
lГ ill Utt Ui'՛.!, in phpfi hutfuj/ipfi ,11in/։, ill if Ill'll nip Jiiib !։ ^piuiig [Aii;L pithfipji ini it hit пил lu - 
1/и1Ъ Iil'ullj[/(II(I gni/g l։ unfit;, nfl i;lit>ibp i]Uil։i[niJ l.ii ■inijiiiiliji.lL i./nnitn ;;iu g/ни ;/i 
ij h [I J ui tn n i; I (i /< t; и, I; K>L inui ifuiitpiiihplt ifi v i(i ri [n m I; tnh nip um t J lillllih pti ill I ‘'iit/ptj-
tfL; { ^i։iini;ii,\i(i;i,I.ph l;nttn;/Lpup Inf uilttiifijmlip n uiuuntiiutjplifii>, ,՛ iiaihtftnAituifui- 
biu;{ibp» ti . fijinpii/ljinifiUjpb/iJ i!(tfbt Йпглп/Ъши^р^шЗ [ипчТрр nilunfaiA /։ шпт- 
JUiifnpiui>liUtijUitj i;Lpi! luuinrfifitplitiniliuiu •ilauiliuitiflfifLpfi I; n J iu;!i f.u f, i! n> pn fid ш ; шр- 
itiui'.tu;inifuii) tjAhpnifi H,i.i,fi;fl find ft tjuihjnifl fi ii I; m ut d iu d p iiyuAlu>lpii;[>tj ip>pni;iujrn- 
tlOiP;uth iijiopq^iu^

The siudy of some anchcOpOgenellc characu rs ol group of persons from 
the region of historical Armenia—Sasun (territory of modern Turkey) ol
der than seventy years old that I ve now in the Talln region of Armenian
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SS'՛' h.is shown Ui i' the s ci.illy conditioned h.imes ot reproductive ne- 
nod .ire equal at avenge to 23,2— 43,8 years, the reproductive acme 
period-to 20.6 years with average quantity of children In family- 6,4. 
The comparative analysis of the frequency of fingerprints and their Indi
ces show that they are in the limits of variation of dermatogliphic cha
racters of A'mi'Hati population. The similarity of .Sasun* complex of 
characters with .Stepanavan* and .Buiakarr region complexes is evident. 
The investigated group has the maximum of features of forward Asian 
complex of dermatugliplilc characters. No significant hypersensitivity to 
pltenyltlilourea is revealed.

Генетика армянского народа—репродуктивный период—дерматоглифика

Изучение антропогенетических параметров выходцев с территории Ис
торической .Армении и их потомков имеет несомненное значение для 
сохранения генетической информации о формировавшихся ни протяже
нии тысячелетий на Армянском нагорье генофондах различных регио
нов Часть потомков армянского населения в настоящее время прожива
ет на территории Советской Армении, куда оно переселилось в девятнад
цатом и два.та том веках, особенно в 1915 г., спасаясь от геноцида. На 
данном этапе исторического развития в .Армении, как и во всем мире, 
происходит процесс разрушения изо.чятов и смешения пояу..яций за 
счс. миграция. При этом может быть утрачена ценнейшая информа
ция о генофондах исходных популяций, Сейчас популяционно-гене
тическими исследованиями охвачено практически все население земного 
шара, в частности, для сохранения данных о структуре генофонда ис
чезающих популяций.

Программа исследований «Поколение», осуществляемая в ЕГУ с 
целые получения антропогенетических и социологических данных о вы
ходцах из Исторической Армении, ставит в генетическом плане следу
ющие задачи:

1) оценить антропогенетические параметры выходцев из конкрет
ных регионов:

2) определить знало։ пчные суммарные параметры для уточнения 
путей этншине.ш армян, их связей с территориально я этнически близ
кими народами,

Материал и методика. Программу исследований состаалнли подобно таковой для 
популяционно-генетических экспедиционных исследований Института медицинской ге
нетики АМН СССР Сбор материала проводили в следующих направлениях популяци- 
онио-генетическом и дерматоглнфическом.

Демографические данные собраны из похозяйствснных киш сельских советов 
методом опроса: Ф.И.О.. пол. национальность, год и место рождения, постоянное 
место жительства (дата иоселения), длительность супружеской жизни, рацион пита
ния, степень потребления спиртных напитков, курение, общее состояние здоровья, бо
лезни. перенесенные и течение жизни. В соответствующие графы вписывались генеало
гические данные пррбанла о его сибсах. количестве детей, их пол. количестве мертво
рожденных и погибших детей, возрасте женщин при рождении первого н последнего 
ребенка. Аналогичные данные были собраны для второго (внуки) и третьего (пра
внуки) поколений, однако достоверность нх ниже, чем в случае первого поколения.

Кроме того, учитывались данные о количестве и исходах беременностей, половом 
созревании и длительности репродуктивного периода.
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Изучение 3։пропоскопн‘!сскн1 маркеров было ограничено е силу возрастной измен- 
тягости значительной части их Такне признаки, как тип мочки уха, высота переносья 
профиль костной спинки носа, цветное .рейне, в связи со сложностью характера насле
довании делают их весьма малопригодными в качестве маркеров [I] при сраиннтель- 
по-лнтропогенетичсском исследовании Изучали тип», складывания рук. переплетении 
пальцев и цриво-леворукость.

При выявлении чувствительности к феннлтиомичгшои (РТС) использопали мето
дику. близкую к методике Рычкова и Бородиной [6]. Применили агечестпеивый 
прсплрлт 1-фснв.1-2-тиомочевни\ При этом насыщенный раствор последовательно 
ризводили в прогрессии 2.60’:2-п гл питьевой коды и износили, начниак от минималь
ной концентрации. пипеткой на корень языка. Каждую пробу смывали водой и оста- 
шиминми испытание при четком ощущении горечи Номер разведения считали номе
ром ощущении. Использовали 14 разведений Далее прояодклн проверку выявлен
ного порога ощущения Не проводилось коррекции данных на ко траст и пол

Сасун—одни па провинций Исторической Армении. мштмаст чисть территории гор 
А рыл некого Тавра. Входил и состэи Урартского царства в IX VI ив. ди н. ». а поз
же п состав ряда армянских царств Пл протяжении последних полутора тысячеле
тий, до геноцида армян и 1915 г. являлся одним ш центром развития армянской на- 
ЦИн II ЙВ11Н0Налы10-0СпободительиоА борьбы ар минского народа Иг 60 тыс сасуи 
пси. оставшихся в живых после геноцида, около 15 тыс с помощью русский армии пе- 
росглнлнсь на территорию Восточной Армении, преимущественно в современные Аш- 
тлрлкскнй и Талннсхкй районы Армянской ССР.

Результаты и обсуждение. Социально обусловленные границы ре
продуктивного периода семей находились в интервале 26֊ 50 лет для 
мужчин и 20—37 лет для женщин (табл. 1)
Таблица I. Социально обусловленные границы ренродуксивно-ах|нвного периода 
лиц изученной выборки

Репродуктивный период Водраст р€Ппозек- 
родителей пг-л рождении ребенка г» . г_______ • 1 __ ___ _______ ГИШ1О*

|։рл ' акйтимый
первого последнего период

Мужской 26 б 50.3 23.7
Женский 19.7 37 3 17 6
В среднем 23 2 43 ՝ 20 6

Антропоскопические признаки, которые с подростом практически 
не изменяются имели следующие час: пы складывание рук—Л (44%). 
II (56%); переплетение пальцев Л (48%). Г! (52%); ведущая pVK.i— 
Л (5%). II (95%)

Несмотря па высокую индивидуальную изменчивость, типы торов 
ча пальцах правых и левых рук распределены с онре именной законо
мерностью. Так. дуги и радиальные петли практически <*тсу нтнуюг 
на I пальпах правой и л гной руки Лишь псдиачппмьног количество 
дуг отмечается на \ пальце ци тсгапмгилси мужскою пол.'։ II.uh'io.u.- 
шая частота их выявляется на II и III пальцах Наибольшая частота 
радиальных петель на II пальИс Ч.зксимальиан чагцна tainriKon 
на IV пильне. Для мужчин пальцевая ф« рмула завитков —IV II I • 
\ III- тля женщин—IV >1 -II -111 *V, соответственно формула уль
нарных ПС1 ель III 1 \ |\ |՛. \ _>)|| | |\ >р. п.щ-
меныпия частота ульнарных петель характерна глм II iin.u.n.i (табл. 2).
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На основании частот восьми дерм это։ пифических признаков по
строен полигон (рис. 1). который имеет большое сходство со «Степана?

Ряс. I Обобшсниин полигон по В дсрмато: лнфцч'-скпм при ликам у по
томной выходцев hi Алашксрта Сокращении: L—ы.-тлм. \Х тзпитки. Ну 
узоры и.։ гипотензре. П։ I —уюры ил тенэре и 1и межлвльцепОЙ подушен 
кс. t—осевой трнрдлнус. С (Х+0) -редукция и отсутствие лчпнн С. 07 н 

1)н—окончание линии D » волях 7 н II

папским* и «бюраканскнм» [2]. Сходство «сасунекого» полигона с ука
занными группами и б-бщенно армянским» [2, свидетельствует об 
общности происхождения всех армянских микронопуляннй на основе 
нереднеазнатского субстрата и доминирующей роли мш рации генов с 
территории Исторической Армент: ч разные регионы современной Ар
мении.

Известно, что вкусовая чувствительность к РТС детерминирована 
1енетнческн Выявлены различия в частотах чукствигелыюсти к РТС 
.ля различных этносов, их зависимость от возраста, физнологическо- 

। > состояния и курения [5. 6]. Имеются данные о распределении поро- 
1а чувствительности к РТС у армян [о] По нашим данным, лишь еди
ничные индивиды обладают высокой чувствительностью к РТС (рис.2).

Рис. 2. Распределение порогов чуисттпелыюст.н к РР՛ у погомкоп 
выходцев m Адашкерта

Изучение вредных привычек показало. что среди мужчин доля ку
рящих составляет 38.5%. а употребляющих алкогольные напитки— 
80,8%. От кенщнн не получено положительных ответов п.ч вопросы о 
курении и енотрсблснпн алкогольных напитков



и։ Сасуна
I л 6 л ии л 2. Распределение пальцевых уборов на правых и левых руках выходцев
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Л
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А _ __ 13.16 5.00 7.89 2.56 2.70 — _
37 р — — 10.53 7.50 2 63 2.56 _ 2.63 —
1* и 56.76 53.85 34 21 57.50 57.90 84.62 54 06 42.11 79.41 82.05
Й * 43.24 46.15 42.10 30.00 31.58 10.26 43 24 55.26 20.59 17.95

? А _ _ 12.50 12.50 4 17 _ 4 0 4.17 8.00 4.55
= ~ R — — 20.83 12.50 4.17 —. 4.0 — — —-
х ։ и 64.00 56.52 25.00 33.30 62.50 72.73 36.00 29.16 52.00 63.64
>>= XV 36.00 43.48 41.67 41.70 29.10 27.27 56.00 66.67 40.00 31.81

Сравнительный анализ частот пальцевых узоров и их индексов 
(табл. 3) у лиц данной выборки с аналогичными показателями ранее

Таблица 3. Частота пальцевых узоров к их индексы у выходцев из Сасуна

Численность н пол
V -.л»»....................... .

Мужской Женский 
и 26 п 41 п- 67

А 5.49 2.68 4.085
R 3.38 2 01 3.145
и 50.66 60.79 55.725

ш-и 54.04 63.70 58.870
\¥ 40.47 33.62 37.045
Ой 14.28 13.46 13.87

А
— X 100 13.58 6.96 10.270

XV

А
R՜ и >10° 74.94 53.56 64.2 0

л
10.17 4.37 7.270

R +11

Нид. Камминса 9.44 8.19 8.815

Сокращения:

А — дуга А 
— 100 — нид. ЧанкмсЙера

R — радиальная петли \\

и — ульнарная петля XV
Фуругаты\¥ — завиток R 4-и Х 100 1ШД-

О| . — дельтовый индекс А
Пол лэ

R 4 и

исследованных [2] локальных популяций Армении показал, что они 
находятся в пределах вариации дерматоглифпческпх признаков армян
ской популяции в целом.
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А Н Г РО110 Г Е Н ЕТ И Ч Е С К О Е И С СЛ Г. ДО ВАНИ Е В Ы ХО Д Ц Е В 
С ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ АРМЕНИИ.

АЛАШКЕРТ (ЖИТЕЛИ с. ЛИЧК)

//. Р. КОЧ АР, Р .И. АРУТЮНЯН. С. А. ЧАБУШЯН. Л. I АБРАМЯН, 
А. А. КАЗАРЯН, К. Ю. МАРТИРОСЯН

Институт археологии и этнографии АН АрмССР. Ереаан, 
Ереванский государственный университет

Научение некоторых антропогенетических характеристик лип старше 
70 лет, потомком выходцем из региона Исторической .Армении—А.ташкер- 
та (ваходяшегоси на территории современной Турции), прожинающих а 
г Личк Мартукинского района Ар.мССР. показало, чп> ашнальш» обус
ловленные границы репродуктивного периода у них составляют и сред
нем 21.1 39,8 года, репродукишно-ахтнвный период 20.6 лег Среднее 
число дегек п е.мьлх пробандгзв 6.6. Опенка чувс:йптельносги к фенил* 
тио.моченине выявила низкую гиперчувегннтельность.

Аналн ։ дерматоглнфичсских и антропоскопических признаков не об
наружил особых отличий от других армянских мнкропопулядий

«<> ։/£<>. it/winifu։{jtu1t ctujniuutuAift ^'1 ,'41' ՛՛՛{'.и (tjmbJnit!
hli/il/w/l'ii P'nipflttufp нииршЛрпМ) . It i.flitu'.uurlt Wui/t-

uintiint (/'‘‘I’ t/intqnttf fiUlMiplny "Atiwbti 14:11/ !u1»<n/lit u;n 1р.Ы. ii'fittlul/u.l)
iibncf/.n/iihirfi nt։irli?bii:4/4'tiii>/rr<bn gfuj/j ( unfit/. П/t ni.iii/iatjtuyuifilf jjttuibfi un 
l/lituiiiai/l.i։ ,i,iaphubu/>lnpt(u>A ч ‘‘։Б"ЪЫ./I/■ l/UJijiT/.f Zb 21.! — HL' .$ 4ilU(il.t(i։)t, 
iibujtinnm l/uili.j. ,u!/ilt{t^ •pgiuhj ՝ 20,/J ..ч.прЛТр/гЬ l^iiutii.li/Alli/՝nut ii/i>.nihhi.p

hmyisL/ < 6,tit 3i!i\t!iiPfitn!/lyutijft i>IjшUI։!։.../f- ijlfutiliiiil)»u.J» i/inu .'uiu*rxi - 
1/ч>Ъ[! tjnt.fg < чч/bi цъ/ч/уш tittup pub iituftuiuJ.'iatiiniPfnilii ‘H./rif iiiinr.i/ifi^fi -
i/utifiuL h tuhirftntt/itul/unjftii ItifUtl/ti&frAiLftft tubi’iifiyii <]> 'lupiA./ufli/t!,։ Ifpubuj.'/iUffti) 
tn t։i ji ft Z. p tu 11 j n i VJ. /> ft \ .и /1/ tu I/ uib Jji'ui 'afil/i'niynuini^tu^lii-'bli/ilii;:

i'll.- sludy ol .-.oiiie KiTh.-cipogeneiic rliuraciers of persons older :1шп se
venty year- old. in the population with origin iro«։ ihe region of histori
cal Аыпе. a—Al.ibhker։ (territory ot modern I'nrkey), that live now in 
the villag. ot • i iYi.irt..ny .e^loi th- Armenia։՜. SSR lias shown 
that the socially conditioned frames ul reproductive period are equal ai 
average to 21.; 39.S years. Hec reproductive active period—tv 20,6 years 
Low h v[j՛?: sens՛. ■ i\՜: ■՛.՛ to phenyl ill lonrva i> show:։ I he analysis of dernib- 
JogHph; characters don't show signiucani difference from other Arme
nian nilCin|K«nid
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Генетики армянского народа—репродуктивный период—деркатог.'.и^ика.

Ранее нами были сформулированы щдачи изучения выходцев с герри- 
тории Исторической Армении, в настоящее время проживающих в Со
ветской Армении [I]. В рамках подобного исследования интересно 
изучение потомков выходцев первой половины 19-ю века и ; \лашкерта, 
образовавших изолир .ванные популяции на протяжении полу юра ве
ков. При их изучении нами ставились те же задачи, что и при изуче
нии выходцев из Сасуна.

Методика популяционного исследования описана ранее [1|. Район обследования 
с. Лкчк Мартунннского района Лр.мССР. куда п 182# i переселились. спасаясь от 
преследований. 10—20 семей ич Алашксрта. города, расположенного на герриторин За
падной Армении (современной Турции), на Алашкертском поле меж у Эрзрумом и 
Маку. .Ала шкерт основан армянским царем Вягзршем I во II кеке и. • на месте урарт
ского поселения Анаше.

Результаты и обсуждение. Социально обусловленные границы 
репродуктивного периода находились в интервале 23—43 года для муж
чин и 18-37 лет для женщин. .
Таблица 1. Социально обусловленные i ранимы репродуктивного периода лиц 
изучаемой выборки

Пол

Репродуктивный период. Возрасч 
роди гелей при рождении ребенка Рёпродук-

первого последнего ный период

Мужской 23 7 42.9 19.2
Женский 18.5 36.7 18 .2
В среднем 21 1 39.8 18.7

Рнс. I. Обобщенный полигон по 8 дерматогднфическим признак ) пеним- 
ков выходцев из Сасуна. Сокращения: I петли. XV—занпгк;։ П\ \ 
ры на пшотенаре. Т1։/1—узоры па пиаре и 1-й межпальцеппй нч>душсчкс. 
I—осевой трираднус. С. (ХЛ-0)— редукция и отсутствие л пи ин < . I) । 

Рп— окончании линии I) и полях 7 и II.

Анализ дерматоглифических признаков искомой выборки показал, 
что характер распределения часто; пальцевых узором и их ппдекспн 
.(табл. 2, 3) подтверждает ее генетическое родство с и•та.и.ш.ч; армян-
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Таблица 2. Частота пальцевых уторов и их индексы у потомков, выходцев из 
Алашкерта

Численность и пол
Узоры и индексы

п=70

Сокращения:

А 2.75 2.51 2.630՛
R 3.40 3.33 3.365
и 40.35 48.83 44.595

R 4- II 43.76 52.16 47 960-
V 53.49 45.33 49.410-
О-с 15.50 14.65 15.075-

А
->-100 5.06 5.43 5.245

и-
12՜? 99 87.02 194.620՛гх 100

R-!-и

А
6.27 4.24 5.555-~ Юл

R -г- и
Инд. Камминса 8.39 8.24 8.315

А — луга

R ֊ радиальная петля

V ульнарная петля

№ завиток

Г>1„ дельтовым индекс

Л
— X 100 —|и|гд. Данкмейера

100 - пил. фуругяты

«4-и 100 ннд. Полла

Таблица 3. Распределение пальцевых узоров на правых и левых руках потомков- 
выходцев из Алашкерта

П 11 Ти и՜ ~ "V

Узор

А - 2.94 6.02 8.82 — - 3.13 - -
R 3.03 17.65 9.09 2 94 - 3.03 3.0$ -
I 60.61 65.63 35.29 39.39 64.71 78.78 39.39 34 37 64 52 53.13- 
\\ 30.36 3-1.37 44 1? 45.46 23.33 21.21 57.58 62.50 '/>.48 16.87

А - 8.82 5.80 Э.40 - - 5.90 —
R 3.03 — 14.71 17.70 - _ _ _ _
V 57.58 35.29 17.65 26.50 50 60.60 35.29 23.50 52.94 54.29
.V 39.39 61.71 58.82 50 40 60 39.43 64 71 70.60 47 06 45.71.

ской популяцией. Обнаруживается поразительное сходство между 
«алашкертским» и «обобщенным армянским» [2] полигонами (рис. I).

Определены следующие частоты антропоскопических признаков: 
складывание рук—Л (50%). П (50%): переплетение пальцев .'I 
(57%). II (43%); ведущая рука-Л .(7%), II (93%).
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Анализ порогов чувствительности к РТС выявил небольшое число 
индивидов с их крайними значениями (рис. 2).

Изучение вредных привычек показало, что средн мужчин доля ку
рящих составляет 31,6%, а регулярно употребляющих алкогольные на 
нитки—84,2%. Что касается женщин, то положительные ответы на во

Рис. 2. Распределение порогов чувствительное!н к РТС. у потомков пыход- 
иев из Сасуна.

просы о курении и употреблении алкогольных напитков не получены.
Таким образом, популяция выходцев из Алашкерта по изученным 

антропогенетическим признакам практически не отличается от популя
ции выходцев из Сасуна, несмотря на большое расстояние, отделявшее 
материнские прапопуляции. Это лишний раз доказывает, что все ар 
минские микропопуляции имеют сходство и общность с основным суб
стратом. отражая высокую гомогенность армянского народа в целом.

Авторы выражают благодарность директору Национального пар
ка «Севан» I. К. Сухудяну за помощь в организации экспедиции.
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Биолог, ж. Армении, т. 41, № 9, 1988 г. УДК 575.174:599.»

ОЦЕНКА «ФАКТОРОВ РИСКА» У РОДИТЕЛЕМ ДЕТЕЙ. 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

А. //. АЯРИЯН. .-1. Л1. ШАВЕРДЯН. Р. 51. АРУТЮНЯН

Ереванский государственный медицинский институт, лаборатория соцнально- 
гнгиеничесхих проблем села ЦН1171. Ереванский государстаеииык 

университет, проблемная лаборатория цитогенетики

При анкетировании родителей детей с олигофренией, обучающих ей во 
вспомогательных школах или посещающих детский сад для умственно 
отсталых детей, выявлена тесная связь частоты рождения таких детей со 
злоупотреблением отцом спиртными напитками или употреблением нар
котиков Показано некоторое повышение частоты рождения детей-оли
гофренов при контакте с профессиональными вредностями их матерей 
пли обоих родителей.

^Illllinil] II UtbljUlllflUflUlhtjltiijl h rf"!/1 n gll l,/I •ililduifuarf f/L/irj ui u г/ш g ui ՛) Is ft I. (iriiitil.fi fi

Qtinrjblipfi '{.in !futututfii[uiil ‘.iu{iдтпдт jrjp fjoijg ( un[L( iu[l/n-tn{r! fiu^urttj, [&]- 

Ufhu tiuitr pifpuntn;mppili!/՝ utiuitiuufnt] рЪтшЪррЪЬрли! (\iu(fip) hph-

(itmllkfifr fiuip&fi li Ш^Шргри^р։ ti.pl 071 (ittui (ill i(mipj rrt tz^rr hl/UZizu/if ? built

llljil pll <n lull (t (Al II (1П tit , n(l<ntir( ituijflfl, IjllllJ bflllttl 111U П111 (AAlbflfl milllf/llf l.il u/imJ 

UI 71 ill lit IJ/tlU If МГЙ if ll lit II III If 111 fl П iff (111 lltll.tljl hull

The Interview w h .lie parents of tire children with oligophrenia Item 
auxiliary school-։ and kindergardens (or mentally retarded children ։; Ar
menian SSI? .his shown the high couclal on between the frequency of 
birih of children w.tii rctardaii :i ;n the families with fathers-lteavy 
drinkers or drug-addicts in compartson with control group. So
me increase o; t cse levels .s shown in the groups ol mothers and both 
parents that c nt.’ict with un- eaithy eruditions oi work,

Фа к i/ip/. { ok;.՛j/x i.'/i >11 ։ •_՛ ։i среды—о. i игофрен н.ч.

Б н?< .".■ни*.-.֊ время назрела необходимость оценки мутагенных нагр\ 
?.:чч популяциях Ар.мССР на основании результатов исследования 
1 ненка.[։>иы.\ кон;ингешов—учащихся вспомогательных школ и тетей, 
проживающих в домах ребенка а характеризующихся повышенным 
уровнем ншледсткенных болезней и врожденных пороков разв1гтия. 
Средовые нагрузки родителей этих детей по АрмССР достоверно не 
изучены. Оценка «факторов риска» позволит установить возможную 
корреляцию между и: вреж.гением нас.н с’летки л ма!Ср1И1.(и и гффек- 
юм (ейстия факторов окружающей сре для выделения генетической 
к' мноиенты из суммарной информации.

Кроме оие1.ки объема генетического груза необходим и анализ ро
ли полого ряда социальных параметров, которые прямо или косвенно 
воздействую, па изучаемые популяции. Следует учесть, что по .\рм. 
ССР получены определенные антропогенетические характеркстакп [2], 
результаты комплексного социально-генетического обследованкд насе
ления |!| и данные генетического мониторинга [6]. Так, со-лисно дан
ным Э. С. Еолян, 1973֊ 1975 гг. счас-ча рождения детей с хром гм- 
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ними синдромами ко .Армянский ССР составляет 1.02 на 1000 ново
рожденных, включая синдром Дауна (0.68՛ I000) у Величина риска՛ 
рождения детей с этой патологией составляла: в среднем 1:1982 - для 
матерей в возрасте до 30 лет и 1:272 для матерей старше 30 лет.

Средн различных групп населения, которые .могут ттражать уро
вень мутагенных нагрузок, одной из наиболее, обширных является груп
па умственно отсталых детей, находящихся в («мах ребенка иля обуча
ющихся во вспомогательных школах. «В настоящее время считается, 
что нс .менее 75% всех случаев умственной отсталости имеет генетиче
ское, а около 25% экзогенное происхождение [3]>. Среди случаев 
умственной отсталости генетического происхождения определенную до- 
•■Ю составляет рождение детей с олигофренией или прогрессирующими 
заболеваниями нервной системы, имеющими определенную генетиче
скую компоненту.

Материал и методика, Объектом исследования служили супружеские пары из 
АрмССР, имеющие н семье одного или боле՛.՛ детей с наследственной патологией, и 
родители здоровых детей. Использована машинко-оркенткроваииая анкета, разрабо
танная Ю. И Гаирилюком в лаборатории мутагенеза Иж-итуга медицинской генети
ки АМН СССР [5] и несколько модифицированная нами. Первая час г ь—паспортная 
(сведения о пробанде), вторая—сведения о матери пробанда и третья—об отце про
банда. Сюда входят данные о .месте работы, профессии и стаже родителя пробаила, 
о характере профессионального контакта с вредными воздействиями и про.чолжитель* 
кости контакта: о курении и периодах злоупотребления алкоголем и наркотиками; о 
реитген&днагностическнх процедурах н длительном курсовом применении лекарствен
ных препаратов ди рождения ребенка.

Из собранных сведений о вредных привычках родителей проанализированы сне
дения сб употреблении отцом ребенка алкогольных напитков (выделена группа зло
употребляющих алкогольными напитками). а также сведении о курении и употребле
нии наркотиков до момента апатия ребенка

Проведен сбор контрольного материала- заполнено 230 анкет супружеских пар из 
популяции со здоровыми детьми тг.й же возрастной группы Это дети, посещающие 
детские сады, и учащиеся ибщеибразонан-льных школ, \ которых отсутствуют врож
денные пороки развитии.

В опрошенных 269 семьях 293 ребенка с ум.С1ПС|1.чой .и сто.։ остью. 5'1,7% мальчи
ки. 35.3%֊ девочки. Эго дети, посещающие детский сад дли умственно отсталых де
тей, учащиеся вспомогательных школ г Ер< в.щ > ■■■ зкже и. л-.- посещающие школь
ные и дошкольные учреждения из-за яжелой формы умственной отсталости. Они 
страдают такими заболевши; ми. как олигофрения и.х ,-г- ■■иен тяжести болот 
Дауна, микроцефалии, мукой. л •сахари.՛։*1 >։ • ..։.■ оф;՝ н > -.гкнм церебральным па
раличом, олигофрения с шнлептоидиыми припадками II ՛՛ шиком кнх чанных слу
жила форма № 26. т е. «Лмбулаторио-поликлшшчесхзя кари», шине;. в которых ш. 
дут районные психиатры птп нпач-психинг։։ вспомогательной школы

Результату и <н5< радение Полученные ммпропаны ••
таблице, где выделены четыре группы супружеских пар.

Группа -233 супружеские пары, имеющие R семье ц՛՛՛. страда
ющих олигофренией в степени дебильности (глубокой, средней и лег
кой 'степени тяжести)

Группа II- 31 супружеская пара, имеющая детей с олигофренией в 
степени имбецильности и ։днотни.

Группа III—29 супружеских пар. имеющих детей с болезнью Дау
на (вклад мутаиконной компоненты в возникновение болезни Дауна 
сЬст являет 100% [4]).

Группа IV—230 супружеских лар, имеющих здоровых лете;.
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Зависимость рождения детей с олигофренией от контакта родителей с профессиональ
ными вредностями и 01 вредных привычек Отца пробанда

Контакт с профес
сиональными 

вредностями. %
Вредные привычки отца 

пробянда. %

Группы супружеских нар

Груни;։ I — имеющие детей с де-
бильностью 22.7 21.4 7.3 58.4 46.3 11.2 3.4

Группа II—имеющие детей с имбе
цильностью и идиотией 12.9 9.7 6.5 64.5 58.0 6.4 12.9

1 руппа 111 — имеющие детей < <<»- 
яезиыо Дауна 17.2 34.5 13.8 65.5 65.5

Группа IV нмелите з торовых 
детей — кон ■. рольная группа 11.3 16.5 2.2 70.9 58.7 1.7 0.43

При обсуждении результатов больные с СИНДромом Да> на были
выделены в отдельную группу, так как ).• них клинически диагностиру-
стся заболевание генетической природы, в то время как первые две 
группы, составленные в соответствии со степенью умственной отста
лости, имеют смешанную этиологию.

У большинства учащихся вспомогательных школ степень интеллек
туального дефекта расценена как дебильность. Они в основном и со
ставили I группу. У 11,2% этих детей отец злоупотребляет алкоголь֊ 
ными напитками (часть состоит на учете в Республиканском нарколо
гическом диспансере), в контрольной группе всего 1.7% (Р<0,001): у 
3,4 страдает наркоманией, в контрольной группе 0,43% (Р<0,01). 
При анализе контакта родителей детей этой группы с профессиональ
ными вредностями он выявлен у 22,7% у матерей (Р<0,001) и 7,3% 
обоих родителей (Р<0,01). В контрольной группе эти показатели со
ставляли 11.3% и 2,2% соответственно. Данные о контакте с профес
сиональными вредностями отцов в обеих группах 21,4% и 16,5% до
стоверно нс различались (Р>0,05).

Анализ анкет мутагенных нагрузок родителей детей с имбециль
ностью и идиотией (распределение мальчиков и девочек 2,8:1) выявил, 
что и 6.4% случаев отец злоупотребляет алкогольными напитками, в 
контрольной группе в 1,7% случаев (Р>0.05): в 12.9% страдает нарко
манией, в контрольной группе—в 0.43% случаев (Р-' 0.01); в 64.5% слу
чаев курят, в контрольной группе-в 70.9% (Р>0.05); употребляют ал
когольные напитки во 11 и контрольной группах почти одинаково, г. е. 
в 58,0 и 58,7% соответственно (Р>0,05). Матери имели контакт с про
фессиональными вредностями в 12,9% случаев, отцы -в 9,7%. оба су
пруга в 6.5%, что достоверно нс отличается от контрольной группы, 
где эти показатели соответственно составляли 11,3, 16.5 и 2.2%

Bill группе родителей, имеющих в семье ребенка с болезнью Ча՛ - 
на. отцы употребляют алкогольные напитки в 65,6% случаев, в кон
трольной группе—н 58,7% (Р>0,05); курят н 65,6% случаев, о кон
трольной группе п 70,9% (Р >0.05); страдающих наркоманией и :ло-
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употребляющих алкогольными напитками не обнаружено. Подверга
лись профессиональным вредностям; мать—17,2%, в контроле—11.3% 
(Р>0,05); отец—34.5%, в контроле—16,5% (Р<0,05). оба родителя— 
13,8%, в контроле—2.2% (Р<0,05). Ввиду ограниченности выборки дан
ные по семьям больных с синдромом Лауна вока недостаточно инфор
мативны.

Таким образом, изучение анкет родителей детей-олигофренов яв
ляется полезной системой оценки действия средовых факторов и выяв
ления роли мутационной компоненты в общей регистрируемой отяго- 
щениости.

Авторы выражают благодарность д. м. и. А. Н. Чеботареву, к. м. н. 
10. И. Гаврилюку, к. м. н. И. Д. Лукашевой, к. м. н. А. С. Татевосян и 
врачу-психиатру А. М. Минасяну за помощь в обсуждении результа
тов работы.
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ХРОМОСОМНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ У СЕВАНСКОГО СИГА

Р. Г. РУХКЯН. Ш. .4. /ШУЛ, Л. В. ГРИГОРЯН
Институт зоологии \Н ЛрмССР, 1հ՚. язнскнй государственный 

университет, кафедра зоологии

У севанского сига определены три хромосомные морфы и обнаружено со
ответствие между г-.по1 ином и проявлением одной из фенотипических ха
рактеристик—числом жаберных тычинок. Большбё число тычинок выяв
ляется у рыб, кариогнп которых содержи։ пару крупных меыщентрнчс- 
скпх хромосом. Сделан вывод, что ген (гены), контролирующий прн..-ак 
многотычннковостн, находится в группе сцеплений этих хромосом

11ևանի սիգի մոտ "է՚ք՚շվէււ >.Ն հոնք քրոմոսէէմային մորֆհր է. !այ1ոևար նրէք/ղ Լ 
համապատասխաներյեն ղննոաիպի և ֆԼնոտիպիկ րնեյւա^րԼրխ- մ/.1,ի' ,..ոիկա- 
էին աոկէրնհրի բանակով1 րոՆ րյր սհորմ ան միքեւ ԱսԼյբների ՛՛՛!,,) քանակություն 
նկաւովեք Լ ր!,ս/4 խոշոր մ Լ տսէքյինտրիկ բրոմ ոսոմհ!.ր ՈէնԼւքույ աուսնձնյւոկների 
մոտէ Եհրակացէխ է որ բա՛՛ ւ՜ա:Հքքով։ րո՚ւ Հատկանիշս կա;-ավորէ<.յ էքձնր (ք!'-

■ "^рц) >*1պակոք]ված 4 ‘<'/7 րրոմոսոմնԼրոՀմւ
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Three chromosomal moruhae arc dclned in ..... . win te.-s'.i and the cor
respondence bciweer. the ger otype and the expr-.ssior. of one of the phe
notypic: charat:ierisi֊c—the number of giii stamens is revealed. A great 
number oi stamen- is observed in fishes with the caryotypc. containing 
a pair of large rneiacentric clromosomes. It if- c ndtided that the gene 
(genes), controlling he stamen ii jinber, is located o. these clu jinosomcs.

Сиг севанский—кариотип—полиморфизм.

Ранее нами [10, И, бил провелеи сравнитсльно-карнилогичсекий 
анализ севанского сига и его исходных форм сигэ-.|удогн и чудского 
сига, ннгродушцчшаннаго в оз Севан в 1920-е годы. Кариотипы всех 
трех форм при одинаковом диплоидном числе (2н=80) различаются 
по числу мет ацентрических хромосом: у чу 1ск.>г- сига их 22. у сига-лу- 
доги -18. у севанского сига—20. Метацентрический ряд хромосом в 
кариотипе севанского сига содержит 9 пар гомологичных и две непар
ные метацентрические хромосомы, унаследованные ог чудского сига, 
что свидетельствует о гибридной природе севанских сигов. Отсюда 
следует, что различия в кариотипах родительских форм не препятство
вали получению плодовитых гибридов. Наличие пекарных хромосом 
в кар нот пне севанскою сига ведет к образованию гамет двух видов 
с большой (X) и ’.талон (х) метацентрическими хромое-, мамь Этим 
обусловлен хромосомный полиморфизм севанскою СИ'.З, К:рП-оГШ ко
торого представлен тремя хромосомными .морфами XX, Хх и хх 
Гю, и].

Следует отметить, что сходная ситуация имеет место в ряду акро
центрических хромосом, число которых у с в га-л у доги на 2 пары боль
ше, чем у чудского сига. Однако исследование полиморфизма по этим 
хромосомам затруднительно без применения методов дифференциаль
ной окраски из-за наличия к кариотипе си: а большого чяс.'ш близких 
зо величине акроцентрических хромосом,

В настоящей работе представлены результаты анализа распреде
лении ;рех хромосомных морф (генотипов) в популяции севанского 

сига и изучения вариаций морфологических признаков у особен в за
висимости от генотипа.

Материал и методика. Исследовали 46 особей пол- нохр-.-л ых рнб, оглоиленных з 
осенне-зимний т риад н Норадузском и Мартуннцеком участках Больпнпо Севана Дл ■ 
кариолптческого анализа испол։.зойа>1։։ клетки предпочек рыб, которым преднарн- 
ильно иирсвали КОЛ.ХНЦШ1 Пр чарлты готозлд . ։։«. р։ .лож.-ппий ними I 10] м։> 
дпфикацпн м.՜։ .и., г.сноваиного на иисушнвипкн магчкл с фиксатором. Гомолог нчиые 
хромосомы цдстифНилровалп пизуплын.՝ с учетом центромерного индекса и степени 
спирал>гиш1!н хромосом [6]. Лна.им морфологических припиши! н ствтнсгпческух։ 
обработку ;н и.-о шеи ировп.пглн Ис общепринятым методам I I]

Репу.и тит ы и обсуждение. Кариотип более половины особей вы
борки со герж нт непарные метацентрические хромш.омы, тачтелыиг 
различающиеся ло величине (ри< 1). Путем морфометрического ана
лиза выявлена их идентичность с метацентрическими .хромосомам։։ пер
вой п последней нар карт типа чудского сига (табл. I). В то же вре
мя хромоенмь? с 1.'1кпми ’.юрфомстри 1ССКИМН параметрами не обнару- 
и<нв<||с ։ея «I г прпо । и' г՝ сш а .?л֊.Ю1ч. Остилыниг՛ ме։ пнептрнчеекис хро
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мосомы у сёваиско» > сига выявляются в составе гомологичных нар 
(рис. 2).

Распределение особен в зависимости от их принадлежности к од
ной из трех хромосомных .морф в исследованной выборке показано в

й л я< и м и
•Ц Л» йА •* Л

Ряс. I. Кариотип севанского сига

?,*

мП

ЛЙ

ПР

6 А

п.

«А ДА ал
♦ а ” о с

4^6

» л г> г» л А л А А -*• г» л ЦО РА

пп л ЛЬ М 4^. •г-*.

46X2 
Отсюда частота аллеля х р.р) будет равна 1 -0,456 = 0.544 
вив эти значения в уравнение и помножив полученные частоты 
нов на численность выборки, полечим ожидаемые значения

табл. 2. Рассчитаем ожидаемые частоты < гдельных генотипов но урав
нению равновесия Харди-Вайнберга, обозначив частоты аллелей X л х 
соответственно р и ц:

Р՜ (XX) - 2(Х'х) г <р (хх) = 1
(9Х 2) : 24Частота аллеля X (оХ) в нашей выборке составляет...... ..... ......... 0,456.

1(одета- 
генши- 
частот

каждого из генотипов (габл. 2)
Разница меж 1} няпирпческимк и гебретя чески ми частотами, рас- 

считанная по методу наименьших квадратов (и՜-1), не выходит за преде
лы допустимой ошибки (Р<0,05 при пенсии свобо..ы, равной единице). 
Таким образом, частота укззаппых гет..՛ и он а псс.те г ванной выборки



Таблица 1. Ол։оснтельн«։я длина (I.) и центромерный индекс < 1г> метацентрических 
хромосом сигов

Чудской сиг Снг-дудога Севанский сиг
Пары ___________________________________ 2___________________________________

хромосом 
С с 1е 8 I. с Iе : I 8 Г 8

1 3.1 о.ю 41.8 1.58 3.1 0.35 42.4 2.06
2 2.3 0.16 48.5 1.78 2.4 0.02 46.0 1.70 2.5 о.и 46.3 2.18
3 2.3 0.16 49.0 2.10 2.2 0.21 49.0 0.98 2 2 0.1О 4Ь.4 1.70
4 2.1 0.06 46.4 1.17 2.0 0.01 49.2 1.19 2.1 0.13 47 7 2,28
5 2.1 0.07 24.8 2.17 1.9 0.11 24. П 1.46 2 О.Ю 23.2 1.55
6 1.9 0.07 47.8 1.54 1.9 0.18 49.0 0.35 1 9 0.12 47.7 2.89
7 1 .9 0.05 39.5 0.57 1.9 0.04 41.6 2.43 1.9 0.13 43.6 3.07
Н 1.8 0.05 40.1 1.11 1.8 0.13 41.1 1.92 1.7 0.22 41.7 3.46
9 1.7 0.14 42.6 2.55 1.8 0.07 39.8 2.59 1.7 0.11 39.7 3.29

10 1.4 0.12 32.7 0.42 1.4 0.00 33.2 0.19 1 5 0.19 33.1 2.88՛
11 :.з 0.07 33.1 2 54 1.2 Од-7 33.3 0.88

Рис 2. Идиограмма метацентрических хромосом чудского сига (светлые), 
енгз-лудогн (темные) и севанского сига (заштрихованные).

Табл и ц а 2. Наблюдаемые н ожидаемые частоты генотипов

Х₽ о мое ом н ы е м орф 1.1
7?

V (Н ~ 0)3 

О
XX Хх XX

Наблюдаемые значения (Н) 9 24 13
Ожидаемые значения (О) 9.57 22.82 13.61

(Н — Ор
и 0.034 0.061 0.027 0.122

соответствует теоретически ожидаемой частоте ио Харди-Вайнбергу. 
Из этого следует, что все три морфы уснет но прошли сто естествен
ного отбора.

Сравни тельный морфометрический анализ 12 пластических и ме
ристических признаков у рыб с различными генотипами выявил досто
верные различии и значениях лишь трех признаков: наименьшей высо
ты тела, длины тела (по Смиту) и, в наибольшей мере, числа жабер
ных тычинок, причем последний зависит от наличия крупных метацен
трических хромосом (табл. 3). Можно думать, что проявление этого 
признака связано с дозой генов, локализованных в крупных (X) хро
мосомах. поскольку число жаберных тычинок у гомозиготной морфы 



XX существенно выше, чем у гетерозиготной Хх и гомозиготной хх. Не 
исключено также, ч > многртычинковость представляет собой рецессив
ный признак, проявляющийся только у гомозиготных особей XX. За 
метим, что по этому признаку родительские формы резко отличаются 
друг < т друга. У сша-лудогл на первой жаберной дуге имеются в сред 
нем 23.4 тычинки, у чудского сига—39,0 [2, 15]. У гибридов же, оби
тающих в оз. Севан, различия сохранялись, хотя и не столь выражен
ные (табл. 3).

Мало- и мишотычннковьи особи севанского сига различаются п> 
локализации территорий на-.-ула и спектру литания [5. 7] Они встре
чаются как в прибрежной зоне, так и в открытой части озера. Соо;но
шение много- it малотычинковых форм в этих стадах соответственно 
составляет 7:3 и 9:1 [5]. Питание сигов в начале нагула носит смешан
ный характер, а затем становится сметным трофическое расхождение 
между указанными формами. Описанные различия послужили основой 
представлений о структуре популяций севанских сигов. Одни авторы 
«обособляют мало и многотычинковых сигов а морфологические формы 
[5], другие—в экологические группы [13], третьи считают их :> дельны 
мп популяциями [4, 8|. Была высказана [10, 11] также точка зрения, 
базирующаяся на карнологическнх данных, о гибридном характере еди
ной популяции сигов оз. Севан, которая ныне названа Coregonu. 
varetus sevanicus subsp. поъл [12]. He касаясь специально 

таксономического положения севанских сигов, отметим лишь существо
вание внутрип ;яинонно»1 дифференцировки на морфологическом, 
экологическом, трофическом и итггогенстичсском уровнях В этой свя 
зи уместно отметить также различие в плодовитости между много- л 
малотычинковыми сигами. По данным Нахум [I]. абсолютная плод • 
витость у первых составляет в среднем 10,6 тыс. икринок, у вторых — 
8.2. Сходная картина наблюдалась и в 50-е годы [3], хотя средние зна
чения этого признака были намного выше—35.4 и 29.7 тыс. икринок со
ответственно. Плодовитость сигов, как и .много- и малотычинковост։, 
следует рассматривать в качес։ве :епегччески наследуемых признаков, 
фенотипическое проявление которых (средние показатели признаков 
родительских форм) подтверждает гибридную природу севанских си
гов. Большую плодовитость многотычинковых сигов, вероятно, можно 
объяснить лучшими условиями нагула в открытой части озера, о чем 
можно судить по мощным скоплениям рыб и пелагиали в отличие от 
литорали [5]. а также обилием и большей калорийностью зоонланкто 
на по сравнению с пищевыми объектами бентоса [7].

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать 
наличие хромосомного полиморфизма у севанского сига, что лроявля 
ется в существовании грех хромосомных морф—XX. Хх и хх Часто гл 
встречаемости этих морф в исследованной выборке соответствует тео
ретически ожидаемой частоте генотипов по уравнению равновесия Хар
ди-Вайнберга. что свидетельствует об адаптации особей, о՛носящихся 
к этим морфам, к условиям обитания Различия в кариотипах огра 
жаются на одном из фенотипических признаков числе жаберных ты
чинок, которое можно расценивать как маркерный признак Ген (ге-
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1 .։ б л и ц л 3. Некоторые морфометрические пикала гели трех хромосомных морф севанского сига

Хромосомные Мир ы М,- V..

Признаки ------------------------- — ■ — - - 1 ш 1 4- гл 3
XX Ху XX ХХ:Хх XX: XX Хх : XX

Длина рыла 5.13+0 И 5.15+0. Ю 5.18+0,20 0.14 0.22 0.13
Диаметр глаза 3.77+0 И 3.87+0.0!» 3.75+0.11 0.60 0.02 <>.84
Заглачнпчньн: сидел головы 10.38±« 24 10.05+0.11 1՛».20 го.22 1.21 п.55 0.57
Длина головы 19.45+0.33 18.96+0 15 18.98-0 20 1 .35 1.22 0.08
Высок! головы чер» середины глаза 9.00 ГО 22 9 08+11,13 8.83+0 13 0.31 0.67 1 .36
Ширин:! лба ■. 70+0.27 5 43+0.11 5.77+0.14 0.93 0.23 1.91
Наибольшая высота тела 23.՛85+1 4'1 ‘.'3.45 • ՛ 65 25.05+0,82 0.25 0.71 1.50
Наименьшая высогл тела 7.48+0 Л0 7 Д04.П.13 7.51+0.15 1.15 0.09 2.07*
Длина хвостового стебля 11.99+0.34 1 1 .584 0 15 11.59+0.47 ։до 0.66 0.02
Длина геля но Сйлту 365.» 0± 19.06 310 45+1! 35 ;VI 34 ±5.44 1.11 2.20՝ !.52
Число чешуи в боковой линии 91.51+0.56 УО.ОО + '.45 40..‘0+1.38 0.97 0.67 0.25
Число жаберных тычинок 35.89+0.74 29.92+0 73 29.15x0.58 5.744 7.176 0.83

Примечание: пнле.кси.м;: -л - и *6» отмечены достоверно рятличакшпгсся гвяченмя {соотаетс՛гвенно Р<0;05 и Р< 0,001) при п -46.



:ны), контролирующий признак многотычннковости, находится, cot 
но Нашим результатам, в группе сцеплений крупной метацентрической 
хромосомы. Из этого следует, что в ряде случаев сраннительно-карно- 
логические исследования исходных и их гибридных форм позволяют оп
ределить локализацию геи и, контролирующих фенотипически прояв
ляющиеся признаки, -иг» гкрин.-.ет ֊՛!՛ лнигельные возм >жностн п об 
ласти картирования хромосом
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ЧИСЛЕННОСТЬ И ВИДОВОМ СОСТАВ ДОМИНИРУЮЩИХ 
ФАКУЛ ЬТ АТ И В Н 0-0 Л И ГО К А РБОФ И Л Ь Н ЫХ БА КТ Е Р И И 

оз. СЕВАН

И. А ЛАПТЕВА

ИБВВ АН СССР нм Папанина, пос Борок. Ярославская обл

Изучение доминирующих видов ФОБ и их распределение в о» Севан по- 
казало, что в началу .ц-та н подледный период преобладают СмМапсг 
и РмиЛотопах, в сентжОре Саи1о^аг(гг Мисгосоесик. р1а^оЬас1ег1чт. 
Наибольшее видовое ра шообра ни- отмечено осенью, меньшее и марте. 
Численность ФОБ соот!и*тстиы«ялж 0.1 —1.0 млн кл 'мл

3>Ol, I //;_!.«, «. п.р^н.

и^чв ( "г *4тгА^- /.ъ Саа~
1оЬас1ег-г, Ри՝иЛотопах-г. Саи1оЬас։ег-р. \Иегос<><՝< и<-г.
Р1аиоЪос1вг1чт-г сг. ы..ь...ьг ь

4шрт/1Ъ/ ЛОГ /> I 0.)—

Сокращении ФОБ фачудьтатниш «лигокарбофильныс бактерии; РИЛ рыбо- 
иептоиныА агар.
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The sindy o’ i!:e dominating species of FOB ar.J ihcir d suibuiion in 
the Lake Sevan lias shown that ai ibe beginning of summer and during 
uiidcrlce period Caulabaeter and Pseudomonas dominate. in bepiember - 
Caulobdeter, Micrcc. ecus, / lavof.acicriutt,. Moie variius $, cots aie dis
tinguished in autumn and ihe less—in Maren. Ibe ib.mher ol FOS cor 
responds so 0.1 — 1 0 mln. cells per ml.

Озеро Севан бактерии ОАигокарбофилмые

В водоемах постоянно присутствуют в значитсльн;. х колнчесгйах ав- 
ц/хтонные микроорганизмы, развивающиеся как при высоких концен
трациях органического вещества (I 5 ։С/л), так и предельно низких 
(1 ֊10 мгС л). Условно называют их факультатявш- липжарб »ф .ль- 
нымн [12]. Очевидно, им принадлежит главная роль в деструкции ор- 
। а ни четкого вещества в водоемах. Эти бактерии изучены в осн .ином в 
водоемах средних широт [4, 5]. для горных озер аналогичные .тайные 
отсутствуют.

На Севане более подробно изучены [1] видовой с՛ с ав сайр фит- 
i-.ija бактерии И формы микроорганизмов 13 озере доминируют .па
лочки, кокки, стебельковые бактерии. Микроорганизмы со своеобраз
ной морфологией клетки приурочены к определенным зколси ичеек-нм 
зонам. Исследования ФОБ были на::з-ы ни Ceni.Ht нами совместно е 
Тифенбах |8].

Цель рабеIы—изучить доминирующие виды ФОБ и их распреде
ление в оз. Севан.

АЦге/ншл !■ методика. Состав микрофлоры о։. Севан изучали и разные сезоны 
года; в июне 1980 г., марте и в сентябре 1983 г. В июне сказывалось спи нлкяиие 
паводковых вод и происходило отмирание хатодолюбнвых форм фитопланктона. В 
мирте месят.՛ т. по было покрыто.льдом и температура воды была вязкой Осенний 
период характеризуйся отмиранием зеленых и еннелелеш.ч водорослей и вегетацией 
диатомовых.

Материал отбирали ни станциях, рекомендованных го;руднике.ми Сенмнской гид- 
робиол отческой станнин [6]: -I и 9- -глубоководных. 2 и 3- мелководных, н литораль
ной или. в районе ст 9 (.Малый Севан), з Большом Севане--18. 22. 30. 24 Они яв- 
линттся типичными для озера и охватывают как пелагиаль, гак и литораль. Г> марте 
1983 г. пробы воды анализировали на 2-х станциях, где глубина составляла 20- 30 м.

Воду для знатна отбирали глубоководным барометром и поверхностным с ериль- 
։ю из эпилимниона, термоклина н гиполимниона В случае отсутствия стратификации 
пробы отбирали с разных глуби.:, начиная с 0..՜ м от поверхности и впл<п ло придон
ных горизонтов. В свежсоюбр. иных пробах воды определили общее число бактерий 
и п> них же одновременно делали посевы для учета численности ФСБ и выделения 
их в чистую кулыуру В .-.ачеетпе питательной среды исподь.юязли воду Сшня с 
добавлением в н-.е гидролизата ка.тевнз и грожжевого экстракта расчета по 5 мг/л, 
pH среды ссотнгтствовала 8.5. Посевы производили методом титров [7]. пикубнрон;»- 
ли 10—12 дней при температуре 24° Окончательный рассев для выделения домини
рующих видов бактерий производили на РПА, разведенном в 10 раз. Для уплотне
ния среды добавляли агар-агар. Отсел на косяки делали с тех чашек, в которых бы
ла обнаружена предельная граница развития микроорганизмов. Так ։м образом, были 
выделены в основном тс виды бактерий, которые доминировалн в озере Рассевы на 
чашки Петри повторяли до тех пор, пока колонии не становились однородными. Од
новременно Однородность клеток к онтргхт провали под микроскопом Выделенные штам
мы изучали и । морфолого-физиологическим свойствам согласно общепринятым мето
дикам | 12] видовую принадлежности устанавливали по определителям Берджи
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[10]. Красильникова [2]. а виды рода Caulobacfer по Красильникову к Беляеву [3J, 
«о Пойндекстер [13].

Результаты и обсуждение. В июне 1981 г. температура в поверх
ностных горизонтах колебалась в пределах 13.5°- 16', при этом и Б. Се 
ване вида была больше прогрета. По вертикали водной ։։>лщи зарегя 

•стрирована четкая температурная стратификация. В М. Севане темпе 
ратурный скачок находился на 1лубипе 10 18 м, а Б Севане 10 16 м. 
Кислородный режим был благоприятным для развития микроорганиз 
мов, 6֊ 10 мг/л. Общее число бактерий составляло 1,8—3,0 млнмл. 
Прозрачность воды, измеренная по диску Секки, соответствовала 2,5 м 
18].

Осенью 1983 г прозрачность воды в малой части озера достигла 
•1,5 м, температурный скачок находился на глубине 20 25 м. а в неко 
торых районах Б Севана снижение температуры наблюдалось только 
в придонных горизонтах. Содержание кислорода колебалось у поверх
ности в пределах 7 мг’л, у дна—меньше одного мг/л. На ст. 22 Б. Се
вана, где водная толща нс была стратифицирована, концентрация кис 
лорода у дна составляла 3,4 мг/л*.

В зимний период Севан был покрыт льдом толщиной 30 см. Тем 
пература воды в поверхностных слоях была близка к нулю, в придон
ных—1,5—2°. Содержание кислорода у поверхности составляло 12 
13 мг/л, у дна—7.5—8.8 мг/л՛.

Общее число бактерии в осенний и зимний периоды было невелико 
и колебалось в поверхностных горизонтах от 0,6 до I млн. мл. Такое 
низкое содержание бактерий обычно наблюдалось в годы с ледоставом 
[9]. Численность ФОБ по всему озеру колебалась от 0.1 до 1.0 млн/мл 
и фактически приближалась или соответствовала результатам, полу
ченным по прямому счетх

В июне месяце наиболее активная микрофлора была сосредоточена 
в зоне термоклина. В осенний период максимальных величин. I млн/м л. 
ФОБ достигали во всей водной толще Б и М. Севана, тогда как в по
верхностном слое глубоководных станций составляли 0,1 млн кл.мл. В 
поверхностной пленке илов содержалось 10 100 млн мл ФОБ с макси 
мумом в Б. Севане и литоральной части М. Севана

Такая высокая численность ФОБ в воде и илах является свиде
тельством жизнеспособности этой микрофлоры и ес активного участия 
в деструкции органического вещества.

В табл. 1 приведен групповой состав ФОБ. Среди них юмнннрующн- 
ми являлись бактерии родов Pseudomonas, Caulobacter. Flavobacre- 
rium. Micrococcus, Artnrobacter, особенно первых двух. Разнообразие л 

•систематическая принадлежность штаммов ФОБ зависит от сезона года. 
В подледный период при низких температурах и. вероятно, при бедном 
составе и концентрации органического вещества ФОБ были представ
лены всего тремя родами: Pseudomonas. Caulobacter, Bacillus с пре
обладанием Caulobacter, особенно двух его видов—С. crescent us у по 
верхности и С. rossi у дна и в поверхностной пленке ила Б. Севана. В

Даяние Л. С. Парпаровз.
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Таблица I. Частота встречаемости доминирующих видок ФОБ в оз, Севан՛

Роды

libbll'flVHHUX hV'll. ivp 
no (Озлим ւ .֊Հ<։ H % от 

общего 
числа 

культуробщее ւ՚»ւ;Ն
M>

март । 
1933

ноябрь 
1983

Pseudomonas 22 17 2 3 25.3
Caulobacter 22 7 8 7 25.3
Fla vobactrr it. m I.1 1 0 Ո 13.6
Mlcrocvccu л 8 6 0 Я <>
Arlhrobaaer 6 3 0 3 6.8
Achromobacter •1 •> 0 2 4.5
Alcali^cncs •1 0 (> 4 4.5
But ilius 1 0 I 0 1.1
AstiatcCauUs 1 I (1 0 1.1
Gaff к ya 1 0 0 1 1.1
C.yi-ղha ՛հա 1 {) t> 1 l.l
Curynebaco. ri-: /и 2 <> 0 2 2.3
Hrevlbacterium 2 <> n 2 2.3
Af vw bacteria 1 0 1) 1 1.1
Oomt'C ЧИСЛО Ո1.1 ТОМИНЫХ IHbl.MMUW 88 31 и 4Г 100

период влиянии паводковых вол и отмирания холодолюбивых форм фи֊ 
юпланктопа («минировали виды шести родов Наиболее часа встре
чались бактерии ролов Pseudomonas՝ Caultibacter.

Наибольшее количество разных видов ФОБ выделено бы.՜ i в сен
тябре 1983 г., и период интенсивно՜՛> ра .всткя диатомовых ւ отмира
ния с и незеленых водорослей. Они были представлены 12 родами, при 
этом чаще всего виды относились ч ро ,ам iiilahtu re՜. НаъоЬисte
rLuin , ЛJ icrococcu $.

Как видно из полученных данных, бактерии Cat.՛ obarfei во все се
зоны гола являются господствующими (табл I). Огл подтвердилось и 
при непосредственном просмотре пол электронным микроскопом проб 
воды озера.

В озере редко встречались микроорганизмы из р.՝:: -в Согу.чеЬас- 
terium, Krevibacterium, Aehrom vbacter которые широко распростра
нены в озерах средних широт |4. 5J.

Отмстим, что наиболее разнообразен видовой состав ФОБ в пела- 
гиали озера, где часто встречались н редкие вилы. Очень беден он в 
литорали и мелководьях (I 3 рода), хотя численность этих бактерии 
велика—1 млн кл/мл. Здесь отсутствовали вилы рода Caulobacter и 
часто выделялись Micrococcus и Flavobacterinm. Подробно приве- 
веден вилоной состав в табл. 2. из которой видно некоторое различие в 
групповом составе бактерий М. и Б. Севана,

Из волы ЛА. Севана были выделены штаммы, принадлежащие к 14 
родам с явным преобладанием Caulobacter՝ Flavi bacterium. Micro 
coccus. Здесь же обнаружены виты редких родов As fl caeca ul is, i if 
/kya. Cytopfiaga. С наибольшей численностью до I млн кл мл чаще 
всего выделяла штаммы р. Flavo bacterium.

Выделенные из Б. Севана виды относились к 8 родам Максималь
ное их число было отнесено к родам Pseudomonas (15 штаммов), Cau

lobacter и /■" ■:.՛:> uicferium. >h рода Pseudomonas во всему Севану 
наиболее рас : юсгрзнен г .։ .։ видом был Ps. eisenbergii, а из Caulo- 
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bactet--C. crescent us в C. giuii/iuus. Виды рода FluV ubacteriu.nl от
личались от выделенных из озер средних шпрот. Большинство из них 
не принадлежало к известным вилам, описанным в о, • редел ителях Бер
джи и Красильникова.

Некоторые микроорганизмы ФОБ приурочены к определенным эко
логическим зонам. Большинство штаммов Pseudomonas было сосредо
точено в зоне термоклина и имело численность I млн кл.'.мл. В слое 
термоклина и гиполимниона повышались количество клеток Cau.obac- 
ter, Flavobacterium, Achromobacter. Бактерии рода Micrococcus 
интенсивно развивались в поверхностном слое воды (табл. 2, 3). осо
бенно в районах мелководья.

Малый Севан

Таблица 2. Видовой состав доминирующих ФО В в Оз. Севан

Вилы бактерий ՝ Ни։ ли
111 1 HMM OB

' bn леп
ное։։., 

млн к.: мн։
кол огн ч сс ка я зон а 

локализации бактерий

Pseudomonas sinucsa I 1.0 гермоклин
Ps. Sp. 1 1.0 термоклин
Ря amblgaa 1 0.1 гиполимнион
Ps elsenbcrgii 1 0.1 поверхность, придонный слой
Ps. pc role ns I 0.1 термоклин
Ps olenvorans 1 1.0 термоклин
C.aulobacter c. reset < 6 0.01-1.0 поверхность, термоклин
C. crescent t:$ I 1.0 поверхность грунта
C. bactcroides 2 0.01-1.0 поверхность, гиполимнион
Asticaccau I is bi pros tecum '։ o. i поверхность
Caulooact er glat inos и s 2 (• 01-1,0 термоклин, гиполимнион
Flavobactectum hr eve 1 1.0 п -керхность
Fl. arburescens о 1.0 10 0 термоклин. поверхность грунта
F ilrrenlcum i 1.0 п-рмоклин. поверхность грунта
F. species 1 0.1 гс) мйклим. поверхность грунта
F. balusfiunt 1 i.o придонный слой
F spec ties 1 1 .0 и я*ерхн>.>с гь грунта
Micrococcus con glamor a nt us о o.ol-l .0 11 полнмпион, поверхность
/И. varlans 1 0.01 гиполимнион, поверхность
M. julvus I 0.1 Г1П1ОЛН НИОН ПОВЕРХНОСТЬ
M pituitoparus I 0.1 п вёрхность
Arthruhacter urevaciens ։ 1 .0 поисрхнОгъ
.4. simplex 2 0,1-1.0 1 иИО.н.мпион, прилонныи слой
Achromobacter dchnar va,- i 1 .0 НП0-1ИМНН011
Alcalli>e.m՝s faecal is I 0.1 . ՛. Г'.мОклчн
Breidbacteriurn spectie s 1 n.l 1-. рМ< К !111
Br guqle 1 10 0 н (исерх нос п. 1рунта
Coryncbacterin m pyogenes 1 (1.01 1ипилимпион
<’Г. pseud idiphther illc i ci ] 10.0 термоклин
Bacillus brevis 1 0.1 водная толща
Gaffkya tetra genu I 0.1 ГНПОТИМНнОН
Cytophaga yohnsonaя I 0.01 термоклин
Mycobacterium species I 10.0 поверхность грунта

Видовой состав в поверхностной пленке иловых отложений изуча
ли лишь на некоторых станциях озера в зимний и осенний периоды. 
Доминирующими видами оказались представители Саи ohacier и Pla- 
vobacteriunr, наибольшее число их клеток отмечено в илах Б. Севана. 
Это может быть связано с повышенной концентрацией легкоусвояемого 

органического вещества, которое не успениеi разложиться в воде вел ед-
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Таблица 3. Видовой состав доминирующих ФОБ a oj. Севан

Большой Сеиаи

Bhaw CaxTepHft Число
Ш1.1ММ03

■мелен- 
HOCTt».

ТЫС. W.1
Экологическая зоил 

локализации бактерии

Pseudomonas mirj 1 0.01 позерхиосп.
Ps- eiscnbergll 3 0.1 термоклин. । пполимниои
Ps. cohurrens 3 1.0 0 1 термоклин, 1 ииолнчииои
Ps. falrrnoniensis 1 1.0 ГИПОЛИМНИОН
Ps. caviar I 0.1 термоклин
Ps. put re Jadens 1 1.0 ГИПОДКМИПОИ
Ps. alcollgrnrs I 0.1 поверхноеть
Ps. ova its 1 0.1 го юрхиость
Ps. smaragditu 1 0 01 гермоклни
Ps. striata I 10.0 нонерхи К1»« ГрУИТЛ
Ps. Specties I 0.01 1 НПОЛИМИИ0И
Cautobacter credent us f> 0 1 поверхность, термоклин, придон*

кий СЛОН
C. g latinos us 2 0 0. ֊1.0 придонный) слой

• ('. rossl 0.1-100.0 ПОШЛИ ГОЛИ1Л II ■лер-.иогп. груН-
гл

flatfobuctrr tun՝ ties 1 1.0 гоаерхнос п.
F. aguattie 1 o.l ИОПсрЛИО»* ГЬ
F. peregrin .■.■•։ ։ 1 0 Ц|>ли.н1 и.пиа
F. species 1 > .1)1 ВО,ТИЛ Я ТОЛЩА
F. breve 1 10 0 поверхность грунта
Micrococcus variant 1 10.0 ’срмоклнк
M. species 1 0.1 поверхность
Arthrobacter are jfac lens 1 0 1 термоклин
A. tumescens 2 0.1 термогли и
A. simplex 0.01 ноли.։- толща
Achromobatier parvutus 0 1 —1 0 поперхностъ. «олная голшз
A. delmarvae I 0.1 придонный СЛОИ
A lea I i genes vise o tact I a 1 100.0 померхиость грунта
A cinetoba etc r ca teehee tic a ՛■ 1 1.0 иодная толща

ствис небольшой глубины н поступает в грунт. Температура здесь так
же выше, чем з Малом озере.

Некоторые виды ФОБ активно размножаются лишь в определен
ные сезоны года. Так, большинство штаммов Pseudomonas выделены 
в период паводка н отмирания холодолюбивы.\ форм фитопланктона. 
Микроорганизмы Micrococcus и Flavobacterium обнаружены в осен
ний период. Их развитие, как правило, связано с периодами интенсив
ного развития и n-миранин водорослей, т е с обеспеченностью органи
ческим веществом В этот период максимальной численности достига
ли вилы Artlirobader, Alca igenes. тогда же были выявлены бактерии, 
редко встречающиеся в водоемах Наличие в юно термоклина микро- 
организмов типа цнтофаги св и.ателье ту ют о значительном скоплении 
растительных остатков, в разложении которых они активно участвуют. 
Они были обнаружены здесь и при изучении форм в июне 1980 г. Воз
можно, это объясняется повышенной загрязненностью этого района 
клетчаткой, так как здесь протекает река Гапарагет. в которую сбрасы
вают стоки красильной фабрики Обильное развитие Caidobacter. осо
бенно зимой, и повсеместное его распределение по озеру объясняется 
присутствием субстрата отмирающих водорослей, к которым они при
крепляются, и наличием свежесннтсзированного органического веще
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ства в связи с круглогодичным развитием водорослей. Сказанное сви
детельствует о том. что эти бактерии участвуют в разложении взвешен
ного н растворенного органического вещества в низких концентрациях.

Замечена приуроченность отдельных видов к определенным эколо- 
гнческнм нишам доминирующих родов. Caulobacter crescenlus посто
янно выделяли из поверхностного горизонта, реже из придонного, а 
С. glutinosus и С. rossi. Pseudomonas eisenbernii — только из при
донных горизонтов. Achromobacter parvalus чаще развивается в при
донных слоях в осенний период, а Л. delmarvae в летнее время.

Изучая культурально-биохимические свойства ФОБ, мы заметили, 
что ферментативные свойства у них выражены намного слабее, чем у 
сапрофитных. Наиболее активные культуры были обнаружены у 
Pseudomonas и Micrococcus. Половина из них способна разлагать бел
ковые органические вещества с выделением аммиака, большинство об
ладает протеолитической активностью. Способность к косвенной де
нитрификации выявлена у многих бактерий, по интенсивно этот процесс 
ведут лишь виды рода ЛБсгососсus. Они же активно участвуют в раз
ложении крахмала Все виде генные виды хорошо усваивали углеводы, 
некоторые спирты и органические кислоты, предпочитая янтарную, яб
лочную и лимонную. Заметим, что перечисленные источники углерода 
хорошо использовались большинством культур только в присутствии 
органического азота. Половина выделенных видов на стандартном МПА 
не развивалась. Это явление большинство авторов связывают с обра
зованием перекиси водорода в процессе метаболизма и отсутствием у 
этих организмов каталазы, разрушающей перекись. В результате про
веденных экспериментов установлено, что только половина ФОБ спо
собна продуцировать каталаз} при росте на углеводных и мясопептон- 
ных средах. Большинство культур с таким признаком относились к ро
дам Pseudomonas и Arikrobacter. Из байтелий Caulobacter продуци
руют каталазу лишь единичные штаммы, остальные или не выделяю։, 
или выделяют в небольшом количестве. Эти культуры отличаются от 
всех выделенных штаммов также слабой активностью других фермой 
тов.

Таким образом, основная часть автохтонной микрофлоры оз. Се- 
цан -ФОБ находится постоянно в физиологически активном состоянии. 
Эти бактерии по отношению к обшей численности микроорганизмов со
ставляют 10- 100%. в :ч время как в озерах средних широт этот пока
затель составляет чаще всего I %,

ЛИТЕРАТУРА

■*. Гамбарян jM, £. Микробиологические исследования озера Сеьан. Ереван, 1968.
2. Красильников II. А. Определитель бактерий и актином и истов. М. 1949.
3. Красильников И. Л.. Беляев С. С. Игв АН СССР. сер. бисл.. 313 323. 197$.
4. Лаптева Н. Л. Микробиология. -16. 3. 570—575, 1977,
5. Лаптева И. А. Тр. ИБВВ АН СССР. 36, 75—94, 1979.
б. Лаптева II. Л., Тифенбах О. И. Тр. Севанск. гидробмол. сгаиинн. /!?, 79—89. 1984. 
7. Романенко В. И . Информ, бюлл. «Биология внутренних вод». 17. 5—7. 1973.
8. 1ифен6ах О. И.. Лаптева И. Л Информ бюлл «Биология внутренних но;:, 56, 

22—26. 1982.

747



9. Тифенбах О. И. Астореф. каял лисе.. Минск. 1983
ПО. Bcrgerys Manual о; deternienatifc* Baeteriollgy. 7-th hud Baltimore, 1957, 8-th 

ed 1974.
II. Yshida V. and Kadota H. Arch. Hydrobiol Bcm Ergcbn I. mrtol. 12. 77 - 85. 

1979-
• 12. Sherman I', ft. D. X qu de to the identification of the Genera ol Bacteria. 2-th 

ed Baltimore. 1967
13. Poindexter V. S. Bxt. Rev.. 23, 231. 1961.

Поступило 2.11 1988 г,

Биолог, а. Армении, г. 41. № 9. 1988 г УДК 636.082.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ БЕЛКОВ И 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ОВЕЦ И 

ИХ ГИБРИДОВ С МУФЛОНОМ

Л. Л. КЛРОЯН. л. ш. лнтонян

Институт зоологии АН /ХрмССР. Ерезап

Установлены злехчрефо'чч ячеек ие варианты белко:։ и фермечтеш у дбмаш 
них овей типа кортждёль и их гибридов с прмениЛгкям муфлоном. У гиб 
ридов первого поколения не наблюдается межвидовая дифференциация по 
локусам гемоглобина и трансферрина, а также нс обнаружен фенотип 
НвАА. Но локусу каталазы у гибридов обнаружен аллель «дикого» тина 
Показан более интенсивный обмен вегцеств у гибридов перпогр поколения 
по сравнению с домашними овнами

Pujguftujjullpj AJj Jntty/nitjl l^npfll/L} mjtUjp pbuiUl'ilp njlttup\ll.p(l <H
Ь/iwlrj I'f’f’ iupjuih 4Ujfi>n4ilfni!]bt.pl< L Ifil.pJ Lbuibi.pli цЬЫ.иф^ш^шЪ тшр-

Rri.jy/.b uhf>irfl> '[,Pl,{"fltl.plr Jnu> tkdnqilfpf&fi, траДиф/.р Г.ЬЬЛрД 
/ntyniut/Zp/i J/tluibuwl(Uijf<ii (ililjtnpiufynpl.uifilf intiipi’hpncpjnih [/i Ъ , [ilinyLii
11 >f> 'tU{inbu>!'l.pi(til 1I,։>‘\A $t,Lnin[<il/i ZjtppliijiiLpfi ifttui Co։ juthuip f,pi{b / }t
i/iujp/i, 4>/i4il< 44I4 pum !(ччп UIft ^{(luufn Untjp f inpl[bt .,.п<«»ДЬ uhphij/i 

' I'f'f'i'ybt'rl' i'juib pirnbUu/ii^ntPfni'tp iipwiig a ar/puil/wi, Shfi/'/i 
■ III if I. J шип

Electrophoretic variants ol proteins and enzymes m domestic ^orrldale- 
type sheep and their hybrids with Armenian moufflons were studied. 
Interspecific ei-.-cii phoretic dilferences ol the loci of haemoglobin and 
transferrin in the nrsl generation hybrids were not discovered, as well 
as phenotype X'vAA was not found. In hybrids the .wild’-type allele 
was iound according to ih - locus ol c.iulase More Intensive metabolism 
in hybrids nt the lirst generation in comparison with sheep was shown

O«qr>r—гг.'6/ня/лг <■ ниф.:'>ц(>л;—г1՝.ипг.ч>Ги:н - трансферрины—кага.^аза иорФи.юги- 
ческие показатели крови.

В последние годы в Центре прикладной зоологии Института зоологии 
АН Ар.мССР проводятся работы по гибридизации арменийского муф
лона с юмашними овцами с целью получения новой группы высокопро 
дуктивиых животных, хорошо приспособленных к климатическим усло
виям горной н предгорной зон Армении [3].

Наряду с селекционно-генетическими работами, проводятся иссле
дования по выяснению биохимического полиморфизма белков и фер-
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ментов крови у исходных форм и их гибридов. Использование белков 
к качестве маркеров генной активности позволяет вскрыть ряд особен 
постен в фенотипическом выражении родительских аллелей при отда
ленной гибридизации. Так. у межвидовых гибридов часто обнаружи 
наётся Дифференциальное проявление генов в фенотипе, что может быть 
использовано в ранней диагностике селекционного п вородообр.азова- 
тельногс- процессов.

Изучение полиморфною спектра белков у диких овец и их гибри
дов с домашними формами посвящен целый ряд работ [б, 7. ! 1, 12. 15j.

Нами впервые проводится сравнительный анализ полиморфизма 
гемоглобина; трансферрина и каталазы, а также некоторых показате
лей периферической крови овец типа корридель и их гибридов с муф
лонами.

Материй.՝. и метсдикд. Исследования проводили на домашних мясо-шерстно-мо- 
лочных овнах типа корридель н гибридах первого поколения, получ֊. иных при скрс 
шниаинн этих овец с ярменийскими муфлонами,

Методом электрофореза били изучена гемоглобин (Нв.|, трансферрины (TJ) н 
каталаза (Cat).

Кровь (5—7 мл) брали из яремной нс-иы животных я гепаринизированные центри
фужные пробирки и центрифугировали а течение 20 чин при 7000 об/мин, Эритроци
ты гемолизировал и, чередуя замораживание н оттаивание, затем добавляли днсгнлли- 
рованную воду в соотношении 1:1 Гейолшэты центрифугировали в течение 40 мин 
при 15000 об/мин.

Электрофорез проводили в вертикальном, блоке полиакриламидного геля с кон
центрацией геля 5.5 и 7.5% с применением буферной системы трис—борат—ЭДТА, 
pH 8,3 [13].

Для окрашивания трансферриновых зон использовали 0,025%-лый раствор Кумас- 
сн голубого в трихлоруксусноА кислоте. Фенотипы гемоглобинов легко ндентифицн- 
ролать без какого-либо окрашивания. Для выявления каталазной активности приме
няли методику, предложенную Шоу и Прасад |14| Показателя периферической кро
ви на животных—гемоглобины, эритроциты ՛ лейкоциты определяли по общепринятым 
методикам. [5]. Полученный цифровой материал обрабатывал л биометрически [4]

Результаты и обсуждение. Гемоглобин является наиболее изучен
ным белком у овец. Его полиморфизм определяется существованием 
двух типов аллелей, А и В, проявляющихся на фореграммах как три 
фенотипа НвАА. НвАВ и НвВВ. Позднее был описан третий тип гемо
глобина. обозначенный как НвС. Он встречается у животных, имею
щих типы АА и АВ. особенно при общей анемии. Четвертый, электро- 
форётически наиболее быстрый вариант гемоглобина, обозначен как 
НвД. В период эмбрионального и первые два-четыре месяца постэмбри
онального развития животных имеется особая форма гемоглобина, 
названного фетальным. Этот гемоглобин по скорости миграции в 
электрическом иоле занимает промежуточное положение между НвА и 
НвВ и обладает большим сродством к кислороду, чем взрослые формы.

У различных пород овец описан полиморфизм по гемоглобиновому 
локусу.

Ранее нами было показано [ 1]. что по локусу гемоглобина у овец 
типа корридель имеются электрофоретические типы НвАА, НвАВ и 
НвВВ, которые контролируются варой аллелей кодоминантною лок\- 

■са Нва и Нв ՛՛ По этому локусу не наблюдается межвидовой «.нфферен- 
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нйации аллелей. Но у гибридов на фореграммах не обнаружен тип 
ПвЛД. хотя гетерозиготная форма АВ составляет 26%. Это Iокорит о 
том, что у муфлонов, принимавших участие в ги.бридазадии с домашни
ми овнами, отсутствует ген Нв®. а у гибридов, гетерозиготных по ге- 
моглобншнюмх локусу, аллель Л получен от домашней овны.

У’Диких овей Ошх сипайеп^, ОтЯя ОаШ. и О н (я тпяйпоп 
[12] и диких овец, обитающих на территории Ирана [И], обнаружен 
только ген Ни ". в то время-как у՛ муфлонов, завезенных с. Корсики и 
Сардинии. выявлены НвА и НвВ |9]. Выяснено, что Ив" наиболее- 
п1про։<о раепрос։ранен у диких и домашних овец, н предполагается; 
что оП является более древним геном, чем Нв?.

Для полиморфного локуса каталазы обнаружено три электрофоре
тических варианта, которые получили обозначение 1՝. М и 5 [1| Ана
логичные типы изоферментов каталазы были обнаружены у овец кав
казской породы |2|. Генотипирование электрофоре։ра.м.м в дай'нЬм 
случае ин рудиительно, и связи с чем Макавеев [10| обозначил проме
жуточный тип М (а не РЬ). Однако было показано, чти при скрепшва- 
пии фенотип М ведет себя как гетерозиготный. В связи с этим я даль
нейшем мы рассматриваем локус каталазы как диаллслъныг. меи.чел'ёв- 
ский локус с кодоминантным типом наследования. '

По. локусу каталазы у гибридных животных в основном выявляю!-, 
ся те же генотипы, что и у домашних (т. с. 1՝. М и Э). По у некоторых, 
гибридов обнаружен аллель, который по скорости миграции в электри
ческом поле представляет более медленный тип, чем аллель 8. мы его 
обозначили как 8' (рис.). Этот электрофоретический варнак; катЦазы' 
кс обнаружен у исследованных нами домашних овей. Это говорит ՛> том,, 
что аллель 5' («дикий» тип) унаследован от диких овец (муфлонов) 
и является маркером Каталазного локуса.

Трансферрины. Локус трансферрина полиаллельный с кодоми
нантным тиком наследования. В сыворотке крона овен, найдено более 
20 электрофоретических вариантов, встречающихся с различной час
тотой. ՛՛ 1,1 /)||(|

В исследованных популяциях овен типа корридель обнаружено 
5 аллелей и 14 фенотипов [I]. которые в Соответствии с номенклатур 
рой Ефремова и брэнда [8] Обозначены в порядке убывающей электрон

, . "' , ■, , ' / / , |(ИГ/ ■' _ __
1 111 I ՛. . >• \. . . . Л 1&В

Электрофирн и’и.ч-кис варианты каталазы.
1 ___ у -ибрндон I-՜) (овнаХмуфлон).

----- ----- __

— -I —
С И Я’ Я 1

фонетической подвижности как Э, б, Л, М, Р. Средняя гетербзйдет- 
ность но.зтому локусу составила 0,57,

У гибридных животных нс обнаружена межвидовая дифференциа
ция по локусу трансферрина, встречаются тс же электрофоретические 
варианты, что и у овей.
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Частоты распределения генов \ домашних н гибридных животных 
даны в табл. I, данные которой не выявляют расхождений в частотах 
аллелей обеих популяции.
Таблица I. Частоты встречаемости аллелей у гибридных н у домашних овец по 

-локусам трансферрина и гемоглобина

Локус Аллели ■ домашние Гибриды
* овцы

Гемоглобин А
В

0.22
0.78

0.11
0 89

Трансфер О 0 Об 0.02
рины Л 0.32 0.40

С: о. 26 0.29
М 0.29 0.22
Р 0.07 0.07

Наблюдаемое распределение фенотипов трансферринов, за неболь
шим исключением, хорошо соответствует ожидаемому, вычисленному 
но формуле Харди-Вайнберга. Межвидовые популяционные различия 
но локусу трансферрина домашних овец и их гибридов с арменийским 
муфлоном, показаны в табл. 2.
Таблица 2. Наблюдаемые (Н) н ожидаемые (О) частоты генотипов у гибридов

:н овец типа корридель

Животные Я со мм мс М1 1)1 ра р.1

Домашние 11 0.17 0.20 0.1М 0.04 0.05 0.12 0.05 0.10 0.01
овны <1 0.06 0.10 0.09 0.01 0.01 0.20 0,20 0.16 0.03

Гибриды II 0.19 0 07 005 0.14 а. 19 0.19 0.05 0.09 0.05
О 0.17 0 08 0 От и. 14 0.19 С. 29 0.03 .0.05 0.06

Видно, что популяция гибридных животные находился в равнове-
сии Харди-Вайнберга, в то время как у домашних овец ийеетея дефи
цит гётерозигот, что говорит о действии отбора против ‘гет'ерозитот.

Интересные результаты были получены при изучении наследования 
некоторых показателей морфологии периферической крови (։абл. 3).

''Таблица 3. Показатели морфологии периферической крови

Количество ।•֊•могло- Чнсл ■ эритро* Число лёйко- 
бнна, мг % питое'. млн цитов, тыс.

Животные —-------- --------------------------------------------------------------------------------
11ТЛР<*>*&.Ч1€,<КС /10,4 колеба

ния с ре шее колеба
ния ере шдс колеба

ния среднее

А֊Ю. л;.: ' 1,1:1, 'Ч.'Н 11 > 1 ' 1 11 I игл>; 1՜ ; л,( । г 1 ՛.; 1: Г!. । >
Отцовская .фору,) М.5-г . ։ 15.ОгЬ П.5- 13.64- 12.2 13.54-

15.5 0.4 15.1 1.3 14. я 0.9
Материнская ’форма ՛!<).« - <0.44- 6.1՝- ' 1 8.6- 11.2-

:ю.к . ■1 0:2; 1 913 0.7 15.8 1.5
12.2- 12. .4*; 9.4 10.44՜ 14.8֊ 15.34-
13.0 о.З 12.0 0.7 19.4 1.3

.’Гибриды п । 1*0.6- 11.84՜ 4.7— 9.34֊ 16.0- 24.04֊
13.0 0.6 14.1 1.9 38.0 4.4

('одержание гемоглобина; эритроцитов и лейкоцитов у гибридов перво
го поколения зйачйт.елънЬ выи!е, чем V домашних овен, что свидетель
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ствует о более интенсивном обмене веществ у гибридов кервгчт) г'ко
лония.

У гибридов второго поколения содержание гемоглобина крови и 
эритроцитов занимает промежуточное положение, а число лейкоцитов 
значительно превышает таковое как отцовской, так и материнской 
формы.

Таким образом, нами установлена межвидовая дифференциация 
домашних 1 всц и их гибридов с арменийским муфлоном по локусам ге
моглобина, трансферрина и каталазы. Найденные различия можно 
использовать как генетические маркеры, что в дальнейшем поможет и 
выяснении вопросов происхождения домашних животных и прогнозиро
вании хозяйственно-полезных признаков у вновь созданных пород овец 
в раннем возрасте.
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СРАВНИ ТЕЛЬ Н О- КАРИ ОЛО ГИ Ч ЕС КО Е И 3 УЧ ЕНИ Е К РО ВО СО СЛ
TETISIMULIUM COKDICI (BAR.) (DIPTERA, SI.WULIIDAE) 

ИЗ ДВУХ ГЕОГРАФИЧЕСКИ РАЗОБЩЕННЫХ
ПОПУЛЯЦИИ АРМЕНИИ

Э. А. КАЧВОРЯН
Институт зоологии АН АрмССР, Ереван

Изучены кариотипические особенности двух популяций кроносоСа Tetisl- 
mulium condici (Ваг.). Диплоидный набор хромосом равен 6. Даны цито
логические карты хромосом I, П и П1 Описаны кариотипические разли
чия у ЭТИХ ПОПУЛЯЦИЙ.
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Ии/аиТЬн/ир/чУи!) Lb l'f>f՝$i/TUlli!in\ С/fldict’(Ва Г•) L[’l(«՝ щищяц*
ttug/ttuLLfi/i t/uip/inin fiH'f'lj iunurbiliw‘wilttfrttf/jnvliLLj‘(’՝ ^[жЛнчпйЫ.р^ тА^Г/"/'? 
(•uiL։a(iniPjntb[< Син/шишр / 6-[t: Sfttfutt) / lunturftb, Lftl((tnptj U Ьррпрф cpnifn- 

uuJLL/tft j-mu»/?uibujl/UiL ftuifiuib^pl Ъ1)Шршгцч[“>Л Lb “'/'J ujnuftHjjwg[iuAtttpp !(ш- 

lil<nut[։u/[iti ut ш pi՝ L ft n i }J JNibb L (i(H

The caryotyplc particuliarlt-.es of two populations of Tetlslmulfum condicl 
(Bar.; are studied. The diploid number of chromosomes l< six. Caryolo- 
fcical maps of the chromosomes 1. 11 and III are given. The caryologfcal 
differences of these populations arc described-

Кровососы Telisimulium condici -мошки֊кариотип —политенные хромосомы.

Tetisimulium condici (Bar.) известен как кровосос и один из перенос
чиков онхоцеркоза [5]. Распространен в южной полосе Палеарктики 
от юга Карпат до Средней Азии [I, 3].

Систематнки-енмул индологи считают этот вид сборных։, представ
ленным на Кавказе большим числом форм, хорошо различающихся 
морфологически, местообитаниями и циклами развития [2—4]. В со
ответствии с этими показателями в Азербайджане описано шесть форм 
этого вида [2].

Сборный характер этою вида обусловил цитогенетическое изуче
ние его популяций. В данной работе рассмотрены результаты изуче
ния двух географически разобщенных популяций этого вида.

Материал и методика. Личинки Т. condic: собраны и водоемов северной и запал- 
ной Армении в Иджеванском и Артнкском районах. В Иджеванском районе проба 
взйты 14.07.19861. Hi ручья, протекающего по лесному склоку ущелья р. Aren в у 
с Гетаовнт на высоте 800 м над ур. м. Ширина ручья от 1 до 4 м, течение воды— 
0.4 -0.6 м/сек. температура—21—23°. Субстратом для прикрепления личинок к ку
колок являлись камин диаметром до 20 30 см. Вид развивается совместно с Odag- 
rnla caucasica Rubz.

Личинки второй популяции собраны 10.06.1979 г. в ручье, протекающем в окрест
ностях г. Артик, в горно-степном поясе на высоте 125(1 м над ур м Ширина ручья 
I--1.5 .м, течение воды- 0.3 0,4 м/сек, температура—17 18°, вода слегка минерали
зована. Субстратом для прикрепления личинок и куколок являлась прибрежная рас
тительность и мелкие камни. В этом ручье Т. condici развивается Вместе с Cnetha 
djafarwl Rruz.

Материал определил канд. биол. наук А. Е. Тертсрян, которому автор выражает 
глубокую признательность.

Наркологически изучены 32 личинки ит популяции, собранной к Иджеванском рай
оне, н 14—из популяции Артикского района.

При исследовании полигонных хромосом была применена методика приготовле
ния давленых препаратон с окраской здсто-орсенном Микрофотографии сделаны с 
помощью светового микроскопа МБИ-11 с мнкрофотонасздкой ИФН-12 Проведены 
изменения длины хромосом I, II и 111 из 18 клеток слюнных желез личинок первой по
пуляции н из 20—второй. Данные обработаны вариационно i..нно.нческим методом. 
Анализ достоверности различий между некоторыми линейными показа гелям» хромо
сом двух популяций проведен по Стьюденту.

Результаты и обсуждение. Метафазные пластинки из клеток го
над и нервных ганглиев Т. condici содержат три пары хромосом (2п = 
6) (рис. I а). На фотографиях четко видны центромерные облает и в 
виде светлоокрашенных участков, которые разделяют хромосому на 
два плеча (рис. 1а, б).
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('отношение длин полнтенных хромосом в обеих популяциях сле
дующее; 1>Л>111 (табл.). Это видовой признак. Между популя
циями же одноименные хромосомы по длине достоверно различаются 
так же. как и расстоянием между центромерой и ядрышковым органи
затором, а также шириной срединной части центромеры. Критерий 
Стьюдента Р> 0,001.

Длины хромосом, плеч я местоположение основных маркеров в. популяциях, мкм 
ТеИ$1тиИат соп(11с1 (Ваг.)

Артикский район, окр. Илжензнский район.
г Артик 10.06.1979 г. с- Глаолпг 14.07 1986 г

Метрические ноказате. и 
хромосома

Хромосома 1. <'(л;։.зн длина 684.75-1-9 1 405.30+4.6
I 8 308.75+10.1 195.6 +3.8
։ l 376.001-8.3 20Э.7 ±5.4

Хромо ма 11. О;։цая ллнял 391.50?4.6 301 7 1-4.2
II .$ 177.5 ±3.7 Ш.1 +50
II L 214.03+5.5 190.6 1-3.6

Хромосома III. <./б։ца>։ длина 325.0 тгГ.-Зо 284.5 1-3.9
III S 13о.00+8.5 100.6 +3 7
UI A 189.U ±6.10 183-9 +5 0

Расстояние меж iy центрам р лй и
ядрышком 46.75+4.1 38.61+3.0

Ширина среднд.чой части центромеры 13.20+0 6.6 з^О.п՛

Описание нолшениых хромосом 7'. condici приводится впервые. На 
рис. 2 даны ци дологические карты хромосом 1, II и 111 из иджеван- 
ской популяции. Кариотип этой популяция принят нами за стандарт
ный.

Хромосома I—метацентрическая, самая длинная и наборе (табл.), 
условно поделена на 64 участка (рис. 2). Конъюгация гомологичных 
хромосом во многих участках нарушена. Теломерный участок IS име
ет рисунок дисков, характерный для всех видов семейства (рис. 2, 
участки 1 — 2). В участках И, 28, 29 IS к 46. 49, 62 — 63 IL располо-. 
жены многочисленные пуффы. Диски в этих участках часто неполно
стью теспирализованы и поэтому в пуффах четко различаются тонкие 
диски и хромомерные структуры; Кольца Бальбнани расположены в 
участках 24, 36, 37, 43. Характерным является рисунок темных дисков 
различной толщины в участках 19, 21 22, 47. Специфична у этого ви
да морфология центромерного района, который состоит из мелких, 
точкообразных хромомер. Хромосома в этой области значительно рас
ширена, по морфологии схожа е хорошо развитым пуффом. Гетерохро
матиновый диск, маркирующий, как правило, центромеру у большин
ства видов мишек, здесь отсутствует.

Хромосома II—субметацентрическая (табл.), разделена на 48 
участков (рис. 2). Конъюгация гомологичных хромосом неполная. 
Теломера IIS сильно деснирализовяна (участок I). Маркируют это 
плечо пуффы и участках 6, 7. 13 и сильно деспирализованные области- 
кольца Бальбиаии (участки 4—5 и 9). В непосредственной близости 
от центромеры располагается участок 16—19 с интенсивно окрашен
ными толстыми дисками, которые характерны для видов из других ро 
дон семейств;*. Теломера III также теспирализована (участок 17— 
48) В областях 34. 42. 45, 47 имеются пуффы. Хорошим маркером 
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III. является рисунок дисков в области 39—40. Центромера представ
лена расширенным, районом хромомерной природы.

Хромосома III— субметаценчрическая (табл.), разделена на 45 
участков (рис. 2). Опа является ядрышкообразующей. 51 трышко рас
положено в П1Е в области 21 -23. Па рисунке оно представлено в ге
терозиготном состоянии: в то время как у одного гомолога оно функ
ционирует, в гомологичном локусе второго прослеживаются тонкие 
диски, что свидетельствует об уменьшении функционирования в этом 
участке. В данной популяции подобное состояние ядрышкового органи
затора обнаружено у 8.6% особен У остальных особей зафиксирова
на большая активность ядрышкового организатора в обеих гомологич
ных хромосомах, морфологически выраженная к наличии широкой 
светлоокрашенной зоны. Теломера 1118 сильно расширена с едва про
сматриваемыми дисками (участок 1 2). Маркерами хромосомы яв
ляются кольца Бальбнани в участках 3 4, 5 6 и пуффы в участках 
30, 41. Центромерный район расширенный, морфологически такой же. 
как у хромосом I и II. В 4111_ характерными являются глыбообраз
ные диски в областях 33—34 и 42 ֊43. Видоспецифичной является об
ласть между центромерой и ядрышком (участок 17—21), которая об
разована четкими, интенсивно окрашиваемыми дисками.

Основное кариологическое сходство изученных двух популяций за
ключается в полной идентичности последовательности дисков одно
сменных хромосом и одинаково՛.! соотношении плеч каждой хромое ■- 
мы. Однако отмечены и кариотипические различия между ними. Га՝., 
популяции различаются по длине полигенных хромосом н степени но- 
литения (табл.). Кроме того, в популяции из Иджева некого района 
конъюгация гомоло։ ичных хромосом слабая, тогда как и популяции 
Артвкского района гомологичные Хромосомы тесно спарены. Зафик
сировала также различная функциональная активность хромосом: в 
нджеванской популяции она значительно выше, чем в артикской. У 
особей из Артиксксно района ядрышко морфологически слабо выраже
но у 14,5% особей, зачастую даже трудно определить его местополо
жение, этого не наблюдалось в другой популяции. Однако у ряда осо
бей обеих популяций выявлена гетерозиготность но ядрышку.

Таким образом, у Г. сопсНс։ выявлена межпонуляционная карио
типическая изменчивость, которая говорит о генетической пластичности 
вида, но не дает оснований для таксономической дифференциации по
пуляции.
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НОВЫЕ ВИДЫ ДЛЯ ФЛОРЫ юго-восточной ЧАСТИ 
АРМЯНСКОЙ ССР

С. А. БАЛОЯН

Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Приводятся по 1! новых видов для флоры каждого из исследованных 
районов

I I - 1>11/ л?Ъ Ьл /I и>!,и ш Ь1.(Ч

Eleven novelties for Нога of each, investigated region are given. 

Флора Армении альпийский пояс -новые виды.

Расположенные в юго-восточной части АрмССР Зангезурскик и Мег- 
ринский флористические районы входят а Атропатенскую подпровин
цию Армено-Иранской провинции | 10] Флора обоих районов изуче
на хорошо [5. 9]. однако высокогорная зона, в частности альпийский 
пояс, ю последнего времени оставалась почти неисследованной. В не
которой степени она изучена на горах Капугджух [I, 6, II) и Хус- 
туп [3].

В настоящей работе представлены результаты изучения флор аль
пийского пояса Запгезурского и Мегринского районов, полученные в 
нолевые сезоны 1986֊ 87' п.

Альпийский пояс в Зангеэурс выражен на Сюникском (Карабах
ском) нагорье (здесь исследовалась южная часть нагорья, в частности, 
горы .Чец Ишханасар и Чахатасар, а также окрестности оз. Сев), на 
восточном макросклоне центральной и северной частей Запгезурского 
хребта, на Баргушатском хребте и на северном макросклоне Мегрин- 
ского хребта В Мегринском районе альпийский пояс выражен на юж
ном макросклоне Мегринского хребта и на восточном макросклоне
южной части Запгезурского хребта.

В результате наших исследований число видов, приводимых ранее, 
дополнилось более чем 140 видами для альпийского пояса Зангезурско- 
го хребта, 76—для Мегринского хребта, НО—для Баргушатского
хребта. Обнаружен также ряд видов, которые впервые 
Запгезурского и Мегринскою флористических районов.

приводятся для
Из них 11 яв-

ляются новыми для флоры Зангезура и 11 -для Мегри. 
Собранный материал хранится в Гербарии Института ботаники АН

АрмССР (ERE) и в отделе геоботаники и экологии растений Институ
та ботаники АН АрмССР.

Allium, derderlaimm Regel—Новый вид для флоры Мегри. 
кий, весьма декоративный атропатенский вид на территории

Этот ред 
АрмССР

был известен только из вершинной зоны г. X уступ [4]. В 1982 г. в Ор 
дубадском районе Пах. АССР, на отрогах г. Капутджух Э. Ц. Габрн 
элян и А. И. Погосян обнаружили еще две новые популяции /1. (!ег
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dcrianum [8]. Наши находки приурочены к щебнистым местам юго- 
восточного макросклона .. Багаисар Мегринского хребта (2800 м нал. 
ур, м) Кроме этого, в Зангезурс (в Кафанском районе) нами обнару
жены еще два новых местопроизрастания -1. derderianurn- на восточном 
макросклоне г. Капутджух (3400 м) и между вершинами Хустун и Ба- 
1'зцсар (2800—2900 м). Таким образом, в Армении сейчас известны 4 
популяции этого редчайшего вида.

Allium saxatile Bleb.—Довольно редкий вид флоры Армении. До 
сих пор был известен только из Иджеванского флористического райо
на [7]. Нами найден в Зангезуре на зарастающих россыпях восточ
ного макросклона г. Газанасар Зангезурского хребта, в окрестностях 
оз Газзналнч на высоте 2800—3200 м над ур. м.

Heracieum pastiria<ifolium C. Koch-Новый вид для флор:-: Мег
ринского района. Армено-атропатенскин вил. Нами найден ни восточ
ном макросклоне г. Саридара ЗангезурсйогО хребта на вЫсртё 2800 
2900м. Приурочен главным образом к каменистым местообитаниям.

I'impinelL.} uudicuutis Trautv.—-Новый вид для флоры Зангезура. 
Армено-атронатенский вид. На 1еррнтории АрмССР был известен толь
ко из Ереванского и Дарелетнсского районов. Нами найден в луговых 
сообществах северного макросклона г. Арамазд, Баргушатского хреб
та на высоте 2700—2900 м.

Aetheopappus pulcherrimus (Wiltd.) Cass.—Довольно широко рас
пространенный в альпийском поясе многих флористических районов 
Армении кавказский вид. Для Мегрл приводится впервые. Нами най
ден на осыпях и россыпях юго-восточного макросклона г. Багацсар 
Мегринского хребта, на высоте 3000—3100 м. Ближайшее известное 
м&тообитание этого вида г. Хуступ.

Arnebiu pulchru - Room. el Schult.) J. R. Edmondson) = Aipyant- 
hns pulcher (Wilkl. ex Roem. et Schult.) E. Avetissjan — Этот кавказ
ский вид довольно часто встречается на субальпийских лугах Армении. 
На территории Мегринского района впервые найден нами в привер
шинной зоне г. Чкнавор Мегринского хребта на высоте 2900—3000 м.

Asperugo procumbent I.. Новый вид ыя флоры Зангсзура. Евро- 
сибирский вид. Имеет широкое распространение во многих районах 
Армении. В Зангезурс нами обнаружен на щебнистых местах северо- 
восточного склона г. Чаха асар Сюникского нагорья на высоте 2700 
2800 м.

Erysimum pulchellum (Wilkl.) J. Gay- Впервые приводится для 
Зангезура. Этот малоазнйскнй вид на территории АрмССР встречает
ся в шести флористических районах (Дори, Нажеван, Апарин, Севан, 
Гегам. Мёгри) от среднего горного до субальпийского пояса. Приуро
чен в основном к скалистым местообитаниям. В Зангезуре нами обна
ружен на юго-западном макросклоне г. Арамазд Баргушатского хреб
та на высоте 2700--2800 м.

ilerniana cuttcasica Rnрг.— Новый вид для флоры Мегрп Восточ 
•нозакавказский эм. Один из редких видов флоры Армении. Встречается 
в альпийском поясе 1 егамскиго хребта, г. Гоги (Айондзорекни хребет)
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и г Капутджух Нами найден на В'хтпчном макросклоне г Саридара 
Зангезурского хребта на высоте 2800—2900 м Приурочен к щебнистым 
местам н россыпям

Astragalus gezeldarensis Gros?h. Этот южч 'закавказский энде
мик имеет очень ограниченное распространение и альпийском поясе 
масс: в.i г Aparau. Гегамского хребта и s.iih е«ура. На территории 
Мсгрииского района нами обнаружен на травянистых склонах г. Цах- 
касар Зангезурского хребта (яыше с. Лнчк) на высоте 3200 м.

Dartylorhiza untbrosa (Kar. et Kir.) Nevski Новый вид для 
флоры 3an:eiyp.T Ирано-т\ ранений эн Для ДрмССР приводился in 
двух районов (Лорн и Чегрн) Нами найдены на пляжных лугах вое- 
точного мокросклонй г Газанасар Зангезурского хребте на высоте 
2800 3000 м

Catabrosellu hamills (Bleb.) Tzvel. sub>p. cnlvertli (Rolss.) Tsvel. 
( <'.< l|>«'dii!iii .-ahvrtil Bols$.- Этот армено-атроп.itch.кий нид впервые 
приводится для флоры Мегрн, где нами найден на россыпях восточно
го макросклона г Саридара, на высоте 2800 ֊2900 м Встречается во 
многих флористических районах Армении.

Рои sinaica Slcud. Новый вид для флоры З.шгсзура. Воеточиб- 
срел1немноморско-переднеазиатск||й эн. В .Армении известен из Ере- 
панского и Дарелегисского флористических районов Нами найден на 
лугах в окрестностях оз. Сев (Сюникскос нагорье} на высоте 2700— 
280(1 м. Следует отметить, чти Р. sinaica в основном приурочен к ка
менистым полупустыням и его нахождение на альпийских лугах явля
ется интересным фактом.

Ranunculus obesus Trautv. — Новый вил для флоры Зангезура. 
Является довольно редким видом, близким к иранскому Р. kotschyi 
Boiss [12]. Известен из Верхне-Ахурянск  «<го района. Приурочен к 
। лажным местообитаниям Нами обнаружен на высоте 3100 м на вос- 
точном макросклоне г. Снсакапар Зангезурского хребта.

Potent ilia por-phy rani ha Juz.—Этот весьма декоративный, энде
мичный и редкий вид из Южного Закавказья впервые для флоры Зан
гезура обнаружен нами на высоте 3500 м у самой вершины г Мен Иш- 
ханасар. В Гербарии Института ботаники АН АрмССР (ERE) хра
нится несколько образцов этого вида, собранных с центральной части 
Гегамского хребта (г. Кара-даг. 3350—3450.м) Во «Флоре Армении» 
(13] указывается также для Айоцдзорского хребта На г. Мен. Ишхй- 
масар Р. porphi/rantha произрастает на щебнистом крутом склоне. Его 
популяция занимает всего несколько квадратных метров Но сосед
ству с Р. porphyranfha нами обнаружена также популяция редчайше
го Isiitis taklitajanii .Avet., который в пределах Ар.мССР был Из
вестен только г Зантетурского хребта (п Капутджух. Снсакапар) и 
с г. Урасар (Лори)

.Saxij'raga juniper։ folia Adam Этот замечательный высокогор
ный чжсиискнй нид в Армении бы;: известен с Севан.) (Шишкам 
Джан-Ахмет j hi । Капутджух. Впервые приводится г. hi флоры Мег- 
рвиского района, i н- приурочен к скалистым местообитаниям нодорд.ч- 
дело. Мсгриискп i io,.»»n..r части Зангезурского хребиж
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Sc.xifraga exurata VOL— Новый, вид для флоры Мегри.
Этот европейский вид имеет довольно широкое распространение 

на каменистых и скалистых местообитаниях альпийского пояса Армян
ске го. вулканического нагорья. Известен 1якжс для Зангез\ра. Найм 
находка приурочена к скалам вершин Сарндара и Цахкасар Зангезур- 
ского хребта.

Euphrasia juzepezukii Deniss.- Новый вид для флорыЗангезура. 
Впервые был описан с альпийскою пояса г. Арагац [2] и долгое вре
мя считался узколокальным эндемиком этого массива. В дальнейшем 
этот вид был обнаружен՛ Э. Ц. Габриэлян на Гегамском хребте. Во 
«Флоре Армении» [14] указывается также для Мегрииского флористи
ческого района. Восточной Анатолии и Северною Ирана. Е juzepezu- 
kti в Зангезуре нами найден в трех пунктах: на восточном макроскло
не г. Капутджух на высоте 2600—2900 м, на восточном макросклоне 
I. Мец Ишханасар на высоте 3350—3-150 м и на северо-восточном мак
росклоне г. Чахатасар 2700—3200 м.

Pedicalpris enissirystria - Bunge- Этот обычный кавказский 
вид сомкнутых фитоцепозов альпийского пояса многих районов Арме
нии впервые приводится для флоры Мегри, где вами найден на юго- 
восточном макросклоне г. Цахкасар Зангезурекою хребта (3200 
3300 м).

S&opkidariii oigae Gro'ssh.— Новый вид для флоры Зангезура. 
Североатропаюнский вид. Нами обнаружен ни севере-в,оеючлом ма
кросклоне г. Сисакапар Зан։ езурского хребта на высоте 2800—3.000 м, 
на щебнистых местах. Этот южнозакавказский эндемик ранее был из
вестен из идти флористических районов Армении (Арагац, Нажеван, 
Севан, Гегам, Мегри),

yerbpscum phoeniceum I.. Новый вид для флоры Зангезура. 
Древнесреднземноморски11 вид, широко рас,врос граненный <н нижнего 
ди верхнего горного пояса в большинстве районов Армении. Нами об
наружен на щебнистых склонйх северной прибрежной части оз. Сев 
(Сюникское нагорье) на высоте 2700—2900 м.

Viola. sleheana W. Beck. Редкий армено-иранский вид флоры 
Армении, встречающийся в Абовяие, Варденисе и Шикахохском запо- 

, ведннке. Впервые приводится для флоры Мегри. где нами найден па 
•’ травянистых склонах г. Сарндара на высоте 3000 м.

1 • I
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МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ АРМЕНИИ 
(CAREX L. (1 ALEOPSIS L.)

//. С. ХАНДЖЯН
Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Приводятся сведения о новых для Южного Закавказья видах Carex capi- 
lellata Bois?. el Bal.. C pyrenalca Wahlenb.. C. pendula Hudson (C.ype- 
raceae). Galeopsis sped OS a Mill, (Lamlaceac). а также о новом местона
хождении редкого Carex ollgantha. Slcu-J. Лапы карты точечных ареа
лов п составлены ключи для определения южно-закавказских видов 
подрода Psytlophora (i.oisel.) Peterrn, рода Carex и армянских видов 
рола Guieopsls 1..
Բերվում են ,.т,/у,мД.(|/» Հարավային Անդրկովկասի նոր տեսակների' Carex 
cupltellala Bolss. ct Bal., C. pyrenaica Wahlenb.. C. peadula Hudson (Cy- 
peraeeae}, Galeopsls speciosa Mill. (Lamiaceae) <• հաղվադյո, ՛„ Carex ali
gn n: ha 5loud տեսակի դտնվեքոլ նոր վայրի վերարերյար մրվում !ւն կետա
վոր արեւՍքների րարտեդնԼր և որոշման րս&այիներ Cdfl'X ;յն դի PsyUOphO- 
fi> (LOisd.) Peieini. ենթարեդի Հարավսէնդրկովկսւսյան I. GaleopSlS У^т/'

Հայկական տեսակների որո՛շման հսքմարր

Data он the new species for Southern IJndercaucasus Care v eapltellaia 
Botss et Bai. C. pyrenaica Wahlenb., ('. psndula Hudson (Cyper acene). 
Galeopsls spedosa Mill. (Lamiaceae), as well as on the new iocation of 
rare Carex otigantha Sleud are stated- Maps of point areals are given 
and keys for the definition of southundercaucasian species of subgenus 
Psyllophora (i.oisel / Peterrn. of genus Carex and Armenian species of 
genus Galeopsis i. are compiled.

Флоря Армении—род Carex L.—род Galeopsis I..

Настоящая статья содержит сведения о наших наиболее интересных 
флористических находках в Южном Закавказье. Они принадлежат к 
семействам Сурегасеае {Carex L.) п iamlaeeae {Caleopsis I..). Соот
ветствующий гербарный материал хранится в Инсипуте ботаники АН 
АрмССР (ERE).

I. Cypcraceae — Carex և.

Эта чисть статьи является результатом обработки большого гер
барного материала, собранного нами в связи с систематическим изу
чением ро ia Carex, сведения о котором включены в очередной том 
«Флоры Армении» Определение новых сборов и просмотр гербарной 
коллекции ю этому роду, хранящейся в ERE. позволили выявить ио- 
г.ые ыя флоры Южного Закавказья виды, С. cpitellata Boiss. et Bal., 
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(C. pyrenalca Wahlcnb. и C. ре nd til a Hudson, а также новое местона
хождение малоизвестного С. oligantha Stood, в Армении. Первые 

.два вида относятся к обособленному подроду Psyllophora (Loisel.) 
Petenn., а С. pendtila и С. oliganiba — к типовому подроду Carex 
[7, 12|. Подрод Psyllophora отличается от остальных подродов рода 
Сагех своеобразным строением соцветия, состоящего из одного аидро- 
1гиниого колоска. По данным Гроссгенма [5], в Южном Закавказье 
•он представлен единственным видом С. oreophila С. А. Меу. Однако 
вовые находки С. capliellala и Cpyrenaica позволили дополнить ви- 

.довой состав этого подрода, включающего 'н Южном Закавказье три 
вида: С. oreophila, С. capitellata и С. pyrenaica. Характерные при 
знаки, позволяющие четко разграничить эти виды, приводятся в ключе. 
Признаки, имеющие наиболее важное диагностическое значение, схе
матически изображены на рис. 1.

Рис. 1. Схематическое изображение 
мешочков, плодов и кроющих чешуй 
видов подрода Psyllophora: I—Carex 
oreophila С. А. Меу.. 2—С. pyrenai- 

2 са Wahlenb., 3— С. capitellata Bofss. 
е? Вз1. а -- мешочек; б — плод;

и — кроющая чешуя.

(агёх capitellata Boiss. ct Bal. Новый для Южного Закавказья 
и редкий для флоры Кавказа вид Найден в Иджеванском и Заиге- 
зурском флористических районах Ар.мССР: Шамшадинскнн район, 
северный склон Мургузского хребта, 30.6.1982, Э Ц. Габриэлян, ERE 
133584 Кафанский район, Мегринский перевал, увлажненная ложбин
ка справа от юроги в сторону Кафана. 2500 м нал ур. м.. 28,6.1987, 
Н С. Ханджян, ERE 133583 (рис. 2)
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Разными авторами [4, 5, 8, 10] С. сирИе!.а1а приводился из не֊ 
скольких флористических районов Кавказа: -Западного Кавказа, За
падного, Центрального Закавказья и Карабаха (гора Кошкар-Даг).

՛ । !՛.'՝■' ; 1 । । Г । 1 :

Рис. 2. Распространение аилов-подрода Psyltoph ™ в Южном Закавказье: 
I С. ։ЛгФ'|7йЛ,՛ Bols';, ei 2 — С pyrenaiea »•.-»!։,. Л С. огы 

phi la С. А ;Меу.

Гнлушко |2| для «Флоры Северного Кавказа՛ этот вид не указы
вает. Ин '-'рпа։՝ отметить, что С. capttellata описан н$ Турецкой 
мении (“Ponti Laziei, supra Djimil 75(10’ Bal,), где он в настоящее вре
мя также является редким. Во «Флоре Турции» [12] указано всего 
пять гербарных образцов С. capital.ata из Северо-восточной Анатолии. 
К них: с.-едуе добавить также гербарный образец “Trapczimt, Zigana- 
dagh, 22.6.1917, Shishkin. ERE 3939“.

Таким пира., м. (. лрИ.-lata являете рс иким р.астеии ■■՛ ՛ имеет 
весьма ограниченны!։ ареал, охватывающий Закавказье я Север;, вос
точную Анатолию.

Cures ругрпаР'а Wahlenb. Новый для Южного Закавказья вид. 
Ареал вида ..аатывлеГ Пиренеи, Карпаты (вне СССР),՛ Кавка», Ма
лую Азию, Северную Америку и Новую Зеландию [ 1-2J На Кавказе 
встречается в следующих флористических районах: Западный, Восточ
ный (очень редко) Кавказ, Дагестан, Западное, Центральное и Юго- 
Западное Закавказье [5, 8, 10]. В Южном Закавказье С. рун. ш.,.-.՛ *։.։й- 
дена нами впервые в Апарз неком <| ристнческом районе АрмССР: 
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ТГамбайски։*!- хребет, г. Тежлер. луг. 3100 м ладур. м.. 5.8.1986. II. €. 
Хайджян, ERE. 133579. 1.33580. 133581 (ркс.2). Следует также отметить, 
что для ирано-туранского С. oreophiia обнаружен новый пункт произ- 
растення'5.8.1986, Н. С. Ханджян— Апаранекий флористический район 
(рис. 2). Новый пункт расширяет границы распространения С. oriopki- 

■Id՛. который а Армении՛ ныне встречается в Лпаранском, Арагацском, 
Гега.Мском и Зангезурском флористических районах.

Таким образом, новые находки С. capite!lata, С. pyrenaica и 
С. oreophila в Армении уточняют ареалы этих видов и объем под
ряда Psyllophora в Южном Закавказье.

Carex ре nd и la Hudson. Новый для Южного Закавказья вид.^На- 
хбждениё С. pendula в Южном Закавказье не является случайным, так 
как :^тбт вид был известен почти по всему Кавказу, кроме Южного За- 
каЬказья [5, 8]. За пределами Кавказа данное растение встречается 
и Средней и Атлантической Европе, Средиземноморье. Крыму. Малой 
Азии и Иране.' В Армении произрастает а Зангезурском флористиче
ском районе: Кафанский район, окр. с. Шикахох, гиссоная рота. 8.7. 
1979, Э. -Ц. Габриэлян, ERE 130823, 130824, 120818; окр. с, И Анд, 
платановая рота. 24.6.1986. И. С, Ханджян. ERE 133575. 133576: окр. 
с. Шикахох. у родника, 29.6.1987, И. С. Ханджян, ERE 133577. 133578.

Carex vligantha Steud. Новое местонахождение редкого на Кавказе 
растения. В пределах своего ограниченного ареала, охватывающего 
Кавказ, Северо-восточную Анатолию и Северо-западный Нрав. С. о.Т- 
eantha встречается очень редко. Нилсон [12] указывает всего одни эк
земпляр данного вида в Анатолии «Ri/е, Djimil, 2500 m, Bal., 1866». 
На Кавказе известны несколько пунктов его произрастания: Централь
ный Кавказ, Западное. Центральное Закавказье [5, 10] и Южное За
кавказье [1]. В частности, для Армении вил впервые приводился по 
'сборам А. Л. Тахтаджяна и С. К. Черепанова (Кафанский район, 
։. Капутджух, 10.8.1950. ERE 61853. 61854). а также Э. Ц. Габриэлян 
(г. Капутджух. 14.7.1955. ERE 63571). В процессе работы с коллек
цией рода Carex, хранящейся в ERE. выяснилось, что С. oliganlha в 
Армении был собран позднее С. С. Харкевицем .ч том же Кафаиском 
районе (г. Капутджух, 30.8.1962. ERE 100047). а также В. А. Манакя- 
ном (цсего одно растение) уже в новом для этого вида Арагацском 
флористическом районе: Арагац, южная вершина, чилгйлы, 17.8.1961, 
ERE 71163. Последние гербарные образны переопределены нами.

Таким образом, установлено еще одно новое местонахождение ред
кого С. Gligantha н Закавказье.

Ключ для определения южно-закавказских видов подрода P^yll'-p/iora

Растение с ползучими, горизонтальными корневищами Мешоч
ки 3 мм дл,, сидячие, округло-эллиптические, плоские, внезапно 
переходящие в носик 0.5—0.7 мм дл. Плод с зеленым, линейным 
осевым придатком. Рылец 2. Колосок густой, 6 15 мм 1.Т.. cv
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” жеиный в верхней, более длинной тычиночной части. Прицвет
ный лист чешуевидный, бурый, иногда с зеленой жилкой. Кро
ющие чешуи бурые, тупые, равны мешочкам, нижние иногда с 
коротким острием. Стебли (6) 8- -25 (32) см выс., у основания 
с коричневыми влагалищами. Листья короче стебля .
 С. oreophila С. А. Меу. 
Растение, образующее дерновинки. Мешочки яйцевидные или яй
цевидно-ланцетные, выпуклые, постепенно переходящие в носик. 
Плод без осевого придатка......................................................................... 2-

2. Мешочки 2.5- 3 мм дл., сидячие, продолговато-яйцевидные, вы
пукло-: рехгранвые, зеленые, в верхней части коричневые с едва 
заметным носиком. Плод яйцевидный, трехгранно-выпуклый, 
2 мм дл. Прицветные листья отсутствуют. Листья плоские, по 
краям гладкие или слегка шероховатые. Рылец 2. Колосок 5—8 
(10) мм дл. Кроющие чешуи коричневые, тупые, короче мешоч
ков. Стебли 8—20 (23) см выс.. у основания с буроватыми вла
галищами листьев .С. capitellata Boiss. ct Bal.

Мешочки 3—3,5 (4) мм дл., на ножках 0,5—1 мм дл., яйцевид
но-ланцетные. выпукло-двухгранные, зеленоватые, в верхней по
ловине черноватые, с выемчато-двузубчатым носиком. Плод эл
липтический, дву.хгранно-выпуклый, 1,5 мм дл. Прицветные 
листья чешуевидные, редки уз кол истов иди ые, зеленоватые, до 
!0 мм дл. Листья плоско-, иногда желобчато-трехгранные, по՛ 
краям шероховатые. Рылец 2 или 3 (в одном колоске). Коло
сок 7—.4 мм дл. Кроющие чешуи черноватые, тупые, наверху 
по бокам с узким светло пленчатым краем, короче мешочков, 
нижние с коротким острием. Стебли б 15 (20) см выс., ) осно
вания с буроватыми влагалищами листьев .
...........................................................................................С. pyrenaica Wali lento-

В Южном Закавказье все указанные виды подрода Psij lopkoru в 
эколого-высотном отношении схожи: встречаются на л\гих альпийской,; 
частично субальпийской зоны верхнего горного пояса.

II. Laniiaceae — Galeopsis L.

При определении новых сборов ио семейству губоцветных нами 
было обнаружено новое для Армении и редкое для флоры Кавказа 
растение G. 5,'Wiosa Mill. Гроссгейм [б] дли этого европейского вида 
[13] приводит • :с.н;՛ с местонахождение на Кавказе— За՛адноЯ
Предкавказье (В,1ск;рннскй>1). Галушко 3j| дополняет число пунктов 
раснрос:ранения G. speCioSa на Кавказе двумя местонахождениями! 
опять же из Краснодарского края (район Анапы, Краснодар). Новые 
сборы (}. лгд-са лгг значительно оторваны вышеуказанных пунктов. 
Вад на территории Армен :<։ найден в Севанском и Ереванском фло
ристических районах: Севанский перевал, высокотравье. 2114 м над 
ур. м., 6.8.1984. И. Г. Аревшатян, ERE 96103; Ереван, ботанический 
сад, 4.7.1985, Г. Г. Оганезова, ERE 91506.
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Во <Флорс .Армении» [11] рола 6а!еор$1$ представлен двумя вида
ми; 0.1е։гаЫ։ I.. н О. (айапат Ь. Нахождение О. $ресго$а дополняет 
видовой состав пикульинков, которые в Армении уже представлены тре
мя видами. Это обстоятельство явилось причиной для пересмотра не
давно опубликованного в восьмом томе «-Флоры Армении» ключа рода 
ий!еор$1$. Помимо ключа приводим также кар; у точечных ареалов 
(рис. 3).

Ряс. 3. Распространение вадов н-.ы -՛/• /л.'х 1. »։ Армян .-ко? ССР:
I —С/. {аЛаши:։ Ь,, 2 -։/. Л'ОчМН 1. . > — (7. ярсаоха I-

Ключ для определения армянских видов г;и1еор&1а

1. Стебли покрыты мягкими -юл.юхами, в узлах не утолщенные, 
красноваты;, особенно в нижней части. Венчик ։урпурвый; 
средняя лопасть его нижней губы 1,5—2 раза шире боковых. 
Зубцы чашечки короче трубки. Однолетник 10—40 с.՛, выс.

......................................................................................................(՛./. :ицапиш. Ь.
Стебла покрыты жесткими оттопыренными щетинистыми волос
ками, в узлах утолщенные. Венчик жел;ын или Угловатый с 
пурпурным или фиолетовым пятном на иг лей губе, средняя 
лопасть его нижней губы почти равна боковым . . .2.

2. Венчик 10 5 мм дл.. бедова;ый с пурпурными г желтыми пят
нами на нижней губе, трубка его 1,5 -2 ра а длиннее чашечки.

4—482
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Зубцы чашечки почти равны трубке. Стебли 10—10 см выс. 
Однолетник ........................................................................G. leiraJiit L.

Венчик 20—30 мм кт., желтый с темно-пурпурным или фиолето
вым пятном на нижней губе; трубка его немного длиннее чашеч
ки или равна ей. Зубцы чашечки короче трубки. Однолетник 
40 — 100 см выс..........................................................................G. ареста Mill.
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СЕМЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ БУКА В ЛЕСАХ АРМЕНИИ

Л' .4. ТЕР-ГАЗАРЯН, Р. С. ПЕТРОСЯН 

Инсгигу: ботаники АН ЛрмССР, Ереван

Показано, что максимум лесовозобновления бука нм-.ei место н средне- 
полногпых букьмках на высоте 1200—1400 м, причем в свежих условиях 
произрастания подрос։.։ бука больше, чем и сухих и влажных.

'7'"//? ■՛. Ш/ирчЛ, *{t •,<։/:',uiji/' /чиЪш/ц։ bl(iiiinijnict / tfpt-pXt
Р/’чЪ nc jfnbputLia tintZiH/ilintiiihliirnut HOD—140!) J jw.-J, /'

lorwZ/izli (hitpti up4phni>bt.;tntd Jtumtjnt’l' рЧ/ЪиНцг pizi.-z, /. /uz/V zztz«
at luiiinnil ч/utju lubbt/tnuii

.-.as been ՝li wii iIi.ji -he 0.51 ainounj ot the beech regeneration is 
marked in middle canopy stcciues and middle bonito) oi stands (at al
titude of 120(i 14-0 nt) J'ndej fresh conditions the amount of young 
beech growth .$ higher than undet dry and damp conditions.

Tieia Apxex.uu—<i։in селен/ч/е во.<обвов.1е/<:/'>—։;(:^poa

В научной .нпсрагур.е накоплено достаточно сведений о связи нолоб- 
новления с (акситюннымк показатезямн февостоя [4 — 8, 12. 13. 15 н 

>Ф-1 ^Н|; -зют основание утверждать, чк» естественное семенное воз
обновлен л.՛ ..рсвесных г.::|ю< в конкретны՝ ).'։։чво;[։!о-к.1им;:!ическнх vc- 
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•ловийх существенным образом зависит от лесоводствснцых факторов: 
типа леса, полноты и сомкнутости кроны материнского древостоя, его 
возраста и особенностей горизонтальной и вертикальной структуры 
лесных биогеоценозов.

Пестрота почвенно-климатического комплекса в горных условиях,, 
•обусловленная сильной расчлененностью рельефа ц высотной пояс
ностью растительных сообществ, иомямо формирования многообразных 

■ лесорастительных условий, оказывав։ многогранное влияние на про
цессы лесовозобновления. Изучение этих процессов-в юрах имеет са
мостоятельное значение, поскольку лесная растительность здесь явля
ется мощным фактором сдерживания эрозионных процессов.

• Что касается изучения есгественного возобновления бука в .Арме
нии, то оно особенно, актуально в связи с тем, что отвечает перспектив- 

՝ ним требованиям лесного хозяйства республики и способствует сбере
жению материнских и грудовых затрат, необходимых для создания ис
кусственных насаждений в сл\ чае неудовлетворительного, возобновле
ния леса. Рациональное использование лесных ресурсов,требует свре- 

< временного регулирования естественного возобновления и активизации 
.этого процесса посредством применения .определенного комплекса ле
сохозяйственных мероприятий (рубки, содействие возобновлению и

; др.). Правильный подход к применению этих мероприятий возможен 
лишь на основе шания закономерностей хода естественного возобнов- 

- ления и направленности смен древесных пород в различных леецрасти- 
։ тельных условиях.
•I С ’ / о

Материал и методики. Исследования приводили н: 1984— Р.)'86 гг. в буковых ле
сах Ноекберяпского и БагратЗшДнскбго лесхозов■ АрмСС Р. рйСНо'йЫснных в преде- 

՛ ла\ 1000— 18Ц0 м над ур. м н занимающих более 12 лыс. га. Букйякп этого.региона 
։ю.|СвоеГ։ экологии и тигюдотнихкому разнообразию нагзягтее типичны длк рсгпубли 

. к<< в.цедоц. . ։
В различных ле-Л/риспп единых усложнял были заложено свыше 1()0 пробных 

площадей рахтичнои» размера (I 2 га I и ;бсл-.- ..опадб՛՛.: I -.о ччрубак На проб
ных площадях закладывалн ленточные: (! ХИ) м:1 н нназрачные (10ХЮ м) унтныс 
площадки, на которых проязнодилн подсчет самосева и подроста.., фиксировали вы
соту:. диаметр, возраст и сосюхнис .вс՛ ■ Накшлешы. При лж иозобновдения соблю
дали общепринятые методические гребонаннн [3, 7 1п и др.] Успешность естествен
ного возобновления вы՛ ислйлн по ранге ралрлб .г.•■.иным показателям [11. 12].

Полученные данные об;.гывал.՛ ..агнлп՛. ехп [2, V 4]

Результаты и иб,//;.ч<л.иыс!. Ранее было показано [ 11. что на лесо- 
.. возобновление бука бо.налог влияние оказывает топография местно

сти, в частности, абсолютная высота, женозиция к крутизна склонов.
Наши нселедона1.н.л, проведенные в этом асиекю, также показали, 

-что в различных высотных поясах числсннос։ь подрос։а бука неоди
накова. В чи нности, на высоте 1000-1200 м в букняках. насчитывается 

. от 1630 до 16125 шт. подроста и самосева, на 1 га, что составляет 28 -
^.5% от обшей численности подрос։;.՛ всех дор՛՛ . В зпнюнмрстн от 
многочисленных факторов лесоводе (ненцого и тело графически։ л харак- 

. тера число самосева в бткняках нзрьярхе. в пределах 9—50%, а том
числе подроста высотой дс֊ 0,5 м—Н—50°0, 0.5—1.0 м—3—28%, 1— 
2м—9—25%. 2- 3 м—21 —25% от общего числа подроста бута Ха 
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рактерио, что самосев присутствовал па всех пробных площадках, .1 
более взрослый подрост, относящийся к тон или пион категории круп
ное ги. отсутствовал в среднем на 20% учетных площадок. Число по
врежденных । сухих особей не превышало 10% от общего числа под
роста.

На высоте 1200—1400 м численность подроста бука колеблется з 
пределах 1140 27500 шт/га, что составляет 47—100% совокупной чк«- 
ленности самосева и подроста всех пород. Таким образом, в этом по
ясе варьирование числа подроста бука почти вдвое выше, чем в преды
дущем высотном иоясс. Число всходов достигает 10 -63% от общей 
суммы возобновления бука, а подроста с высотой до 0.5 м, 0,5—1,0 м, 
1-2 м и 2 -3 м соответственно 10—43, 5—40. 10—39 и 5—40%. Отме
ченное явление «выпадения» подроста отдельных категорий крупности 
отмечается и здесь, хотя частота этого явления сравнительно ниже (до 
Ю%).

В пределах 1400 1600 м возобновление бука ухудшается и колеб
лется от 810 до 1250 шт/га, что составляет 67 83% От общего числя 
подроста всех пород. Причем из этого числа на самосев приходите» 
22—23%, на подрост с высотой 0,5—1.0 м—9—18%, 1—2 м—19 50$ 
и 2—3 ,м 4 50%. Следует отметить, что на учетных площадках з 
половине случаев буковый подрост высотой I -3 м отсутствовал, а 
в трети—отсутствовал самосев.

На высоте 1600—1800 м бук в качественном отношении возобнов
ляется еще хуже. В 90% случаев на учетных площадках отсутствовй 
подрост высотой 0.5 .м и больше. Количество самосева и подроста вы
сотой до 0,5 м в совокупности нс превышало 2,5 гыс. шт.га.

Таким образом, наиболее успешное возобновление бука пронсхО’ 
лиг в высотном диапазоне 1200—1400 м. па других высотах интенсив
ность этого процесса резко падает и в поясе 1600—1800 м сводится к 
минимуму.

Другим нс менее важным показателем, определяющим успешность 
естественного возобновления бука, является полнота древостоя, кото
рая обусловливает структурные и биометрические особенности де
ревьев.

Исследовании, проведенные в этом аспекте, показали (табл. 1), 
что наиболее успешно лесовозобновление бука протекает в средне- 
полистных бучииах. Однако здесь проявляется влияние типа лесорас- 
тительны.х условий (сухом, свежий, влажный). Если в свежих усло
виях общую численность букового подроста в срсднеполнотных древо
стоях Принять за 100%. то в сухих оно сокращается до 40%. а во влаж
ных к» 30%. При изменении полноты возобновление бука ухудшает-] 
ся. При этом в свежих и влажных условиях в древостоях с высокой 
полнотой подроста бука больше, чем с низкой (соответственно на 4 к 
43%), а в сухих условиях, наоборот, бук лучше возобновляется (на 
26%) при малой полноте материнского древостоя.

Сопоставляя численность букового подроста в древостоях разной 
полноты, можно заметить, что темп ухудшения лесовозобновления наи
более высок во влажных лесорастктел։.вых условиях (в 3.7 7.7 раза
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Таблица I. Численность букового подроста н различных условиях произрастании 
тв зависимости от полноты древостоя.

Показатели

.Условия произрастании

Сухие Свежие Влажные

1 II 111 1 II 111 1 II III

X. тыс. пгт,-а 3,81 5.16 2.83 5 94 12.71 6.19 1.02 3.81 0.37
з, тыс. шт/га о. isi 0.492 0-122 0 622 2.401 0.514 0.051 0.286 0.03
V. % 4.8 8.1 4 3 10.5 18.9 8.3 5.0 7.2 4.8
ДХ, тыс. шт/га 0.111 0.182 0.093 0.071 0.244 0.133 0.021 0.113 0.032
Р. % 2.9 3.5 3.2 1.2 1.9 2.1 2.0 2.9 5.3
В 11-21 21-34 9 — 16 20-31 28 62 18—33 2-3 4-9 1-2

Примечание: 1— полнота до 0,5; 11—0,5—0.7; III—свыше 0,7, X—среднее число 
•полроегг, о— среднеквадратические отклонение. V коэффициент вариации. ДХ—пре
дельная ошибка средней. Р—точность опыта, В—успешность естественного возоб
новления к относительных единицах.

против максимума). А в сухих и свежих условиях сокращение числен
ности возобновления параллельно изменению полноты древостоя про
текает не столь интенсивно (в 1,4—2,2 раза).

Обращает на себя внимание тот факт, что вариабельность числен 
нрети подроста в свежих условиях произрастания в среднем вдвое 
больше, чем в сухих и влажных. Это говорит о том. что в сравнитель
но благоприятных условиях произрастания численность подроста ко
леблется в более широком диапазоне, а в худших .местообитаниях она 
•стабильнее.

Существенное влияние на возобновление бука оказывает также 
бонитет древостоя. Как видно из приведенных данных (табл. 2). мак 
Таблица 2. Численность букового подроста в различных условиях произрастания 
« зависимости от бонитета древостоя.

Показатели

Условия произрастания

Сухие Свежие Влажные

II III 1 11 111 1 II Ш

X. тыс. шт;Та 3.32 2.93 9.17 10.46 8.44 3.31 2.11 О 92
s. тыс. шт;га 0.279 0.219 1.567 1.391 0.852 0.195 0.144 0.003
V. % 8.4 7.5 17.5 13.3 10.1 3.6 6.7 4.9
ДХ. тыс. шт га 0.141 0.092 0.352 0.594 0.443 0.111 0.072 0 012
Р. % 4.0 3.0 4 0 6.0 5.0 3.0 4 0 10.0
R 11-25

Смотри примечание

10֊ 20

к табл

21 -38

1

29-55 18 33 2-3 1-2 1-2



симум подроста сконцентрирован в среднебоннтетных свежих букня- 
ках. При этом в сухих и влажных условиях произрастания влияние 
бонитета насаждений на возобновление намного значительнее, чем в 
свежих. Так, н последних число подроста бука изменяется только на. 
12—19%, тогда как в сухих и свежих условиях этот показатель в 3— 
4 раза выше.

Таким образом, максимум естественного возобновления бука отме
чается в среднсчюлнотных и среднебоннтетных букняках, причем в све
жих условиях произрастания подроста бука больше, чем в сухих и 
влажных. Учитывая, что букняки исследуемого региона имеют в ос
новном полноту 0,4—0,6 г 11- 111 класс бонитета следует прийти к вы
воду, что в буковых лесах имеются большие резервы для расширенно
го воспроизводства основной породы.
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МЕЙОЗ У РАСТЕНИИ ПАСЛЕНА ДОЛЬЧАТОГО.
ВЫРАЩЕННЫХ НА ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКЕ И ПОЧВЕ

А, Г. АРУТЮНЯН
Инсипут агрохимических проблем и гидропоники АН ДрмССР. Ереван—Порагю?

ИсслсЯоващв^1 мелозз у՛ растений поедена дач^чатого, bift-pswi.- npoBe.ieif- 
нои на oiKpij-.ои гидропонике, показало, что условия выращивания н ос- 
ионном не оказывают цлилнни ца его прохождение.

а.ъ7,.,я' Гю.? Г1!,п.л,31,ч;г /„мръи.1,1,(1^1'-}Г>ле
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Study ol meyosis hi plants of nightshade, held tn open-air hydroponics, 
has shown itial conditions of growth mainly have no influence on its 
process

*' ' Iluc.ien ctoftfeWwu- .iteflcs—открытия гидропоники.

Паслен, дольчатый - Scdanum. lacinicitiun Ait, являющийся центам ле
карственным растением, относится к подклассу Asleriaae, порядку 
■Scrophidar tales, семейству Solatiaceae. роду Solatium, подроду 
Archuesolanum Bitter ex Marzvll [I .

Выращивание растении в условиях открыто!' гидропоники приводы 
к сокращению периода формирования и развития генеративных орга
нов. При этом один из наиболее важных процессов—мейоз, возможт.... 
протекает с нарушенкями, в разной степени затрагивающими образова
ние нормальной фертильной пыльцы. Известно, что, он, как правило, 
протекает нормально, а наиболее частые и сложные нарушения в нем 
являются результатом гибридного иронсхождевня растении, недостат
ка различных элементов в субстрате, продолжительности светового 
дня, влажности. температуры и г. д. (2. 5. 9, 14, 17, 19, 20J. Однако 
данных, подробно освещающих протекание мейоза у паслена лольча- 
того, в литературе мы почти не встречали. Существующие исследова
ния не даю։ полной картины -лого процесса [8]. Отсутствуют также 
сведения, мужском гаметофите при возделыванинпаслела дольчатого 
в условиях открытой ; ндропоникн. В связи с этим представлялось не
обходимым исследование мейоза у рас гении паслена дольчатого, возде
лываемых на почве и открытой гидропонике.

Матерна.’, и .wroihiKU. Растения паслена дольчатого возделывали на почвенном 
участке (контрольный варпап:) и н условиях иткрьпой гравийной гидропоники (опыт
ный вариант). на территории ИАПиГ (Араратская равнина, высота ЭООмнадур м.)

В течение 3-х лет, е 1978—1980 гг. проводил։։ фиксацию цветков на различных 
стадиях развития в течение всей вегетации с идентичных ярусов растений обоих ва
риантов. Материал фиксировали 24 ч в фиксаже Карнуа. Дальнейшую обработку 
проводили по общепринятой пптологнчоскйй методике [6, 10]. Постоянные пренара- 
tw окрашивали гематоксилином до Делафильду с шдкраской 1 %-кым спиртовым рас
твором эозина. Толшина срезов равнялась 13 мкм.

Проводили анализ тетрад и пыльниках растений контрольного и опытного пари- 
актов Подсчитывали количество тетрад с одной, двумя и более мнкроклсткн.м;- I; 
Одним, двумя н более мнкроядрамв, приходящимися на 1000 тетрад в пыльниках 
рдэаых цветков. Предо пиленные рисунки сделаны под микроскопом МБИ-3 с по
мощью рисовального аппарата РЛ-4 при увеличении 7X40/0,65.

Результаты и обсуждение. Исследования, проводимые в течение 
нескольких вегетаций, выявили нормальное в основном протекание 
мейоза у паслена дольчатого в условиях гидропоники. Наступление 
мейоза у растений обоих вариантов наблюдалось приблизительно за 
8—9 диен до распускания цветка, продолжительность составляла 2 дня.

Перед вступлением в мейоз клетки и ядра микроспороцит увели
чивались ։ размерах. В период прохождения ленто гены нити хромо
сом виднелись четче, чем в пролешотсне. благодаря сильной спирали 
зации it равномерному окрашиванию. Они располагались проиявольн 
в ядре н.п концентрировались вокруг ядрышко образуя хроманию 



выс глыбки (рис. 1). Стадия синапсиса между лептотеной и зиготеной 
непродолжительна и трудно различима по причине большого количе
ства (2 л = 92) мелких хромосом. В зшогене гомологичные хромосо
мы, конъюгируя, образовывали бивалснш. Сжатия хромосом в узел в՛ 
Зи։ отеле и следующей за ней диффузной стадии у паслена дольчатого, 
как и у других представителей семейства пасленовых [13], не было об-

Рис. 1. Рис. 2.
Рис. I. Продольный срез участка пыльника паслена дольчатого опытного 

варианта, а- стенка пыльника, б—микроспороциты в лептотсле.
Рис. 2. Продольный срез участка пыльника паслена дольчатого опытного 
варианта, а—стенка пыльника, б—гетеротипическое деление в микро

спороцитах.

наружен^ В дальнейшем, на стадии нахнтепы к диплотсны паблюда- 
лис максимальное сокращение бивалентов, пр одолжающееся до тех

■ не . рллбро; ,.՛ точечных об?;1 танин. СтаДИ» 
диплотсны четко отличалась от предыдущей наличием и расположе
нием хиазм в центральной части бивалентов. Сохранение хиазм наб- 
людалось на про;яжении всей диплотсны.

После терминалилацпи хиазм и лизиса ядрышка биваленты рас
полагались по экватору ядра и ориентировались ;акнм образом, что 
центромеры юмологичных хромосом были обращены к противополож
ным пол юсам-'-метафаз а I. В анафазе I хромосомы, составляющие 
биваленты, расходились к нротивоноложыым полюсам. Формирова
ние диад не сопровождалось цитокинезом и возникновением клеточ
ной перегородки (рис. 2). Гетеротипическое деление протекало без 
нарушений.

В лнтеркшгезе хромосомы продолжали оставаться в сжатом, уко
роченном состоянии, однако окрашивались слабее. Профаза II гомсо- 
типического деления проходила быстро. В метафазе II хромосомы 
собирались в группы в экваториальной части микроспороцит, которые 
располагались в осипнним перпендикулярно ло отношению друг к дру
гу Нередки были случаи их нахождения на одной линии (рис 3). В 
анафазе И четыре гаплоидных набора хромосом начинали расхождение 
к противоположным полюсам. В телофазе II цитокинез проходил 
быстро и так же быстро формировалась оболочка вокруг дочерних 
ядер. Таким образом, формирование тетраэдральных тетрад протекало 
по симультанному тину, что характерно для пасленовых [9, 16 и др.].
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’Образование тетрад было отмечено за б 7 диен до распускания цвет
ка. что совладало с данными Острецовой и Кондратенко [8]. Тетра
ды были окружены толстой каллезной оболочкой (рис. 4).

Нарушения в мейотическо.м делении были немногочисленны: о: 
ставание одной, реже нескольких хромосом в анафазе гомеотяинческо- 
.го деления. В дальнейшем эти хромосомы, подтягиваясь, входили в

рис. 3 Рис. 4.
Рис. 3. Продольный срез участка пыльника паслена дольчатого опытного 
варианта, а—стенка пыльника, б—1'омеотипнческое деление п микроспо

роцитах.
Рнс. 4. Продольный срез участка пыльника паслена дольчатого опытного 
варианта, а—стенка пыльника. 6֊ тетрады микроспор, в тетоады с раз 

ным числом микроклеток и мнкроядер

• состав одного из ядер тетрад, обуславливая, таким образом, их ги по
или гиперганлоидностъ. Образовании пыльцевых зерен разной вели
чины свидетельствует о неодинаковом наборе хромосом у них. В др} 
тих случаях отставшие хромосомы, обособляясь, образовыва ти микро- 
клетки в микроядра в разном количестве, один, два и более, что встре
чалось гораздо реже (рис. 4). При количественном анализе .с.рад 
оказалось, что количество тетрад с атипичной структурой в течение ве
гетации в годы исследовании не превышало 8—10%. в то время как у 
растений контрольного варианта этот показатель нс превышал 2%. 
Изучение в этом аспекте ряда представителен семейства пасленовых 
показало, что нарушения и мейозе могут быть обусловлены гибридным 
происхождением растений, уровнем различных элементов в субстрате, 
климатическими условиями и другими факторами [11, 12, 15. 18]. Ис
следуемый вид паслена дольчатого имеет гибридное происхождение, а 
низкий уровень нарушений в мейозе у растений, выращенных на почве, 
возможно, объясняется стабилизацией генома Возрастание количе
ства нарушении у растений, выращенных на гидропонике, является 
следствием влияния используемого питательного раствора

Помимо указанных нарушений, в мейозе у растений обоих вариан
тов почти всегда отмечалась асинхронность, как в одном или несколь
ких гнездах одного пыльника, так и в пыльниках одного цветка. Осо
бенно часто она наблюдалась в период гетеротипического деления Из 
наших наблюдений и литературных данных [2, 5] следует, что асии- 

773



хронность присуща растениям паслена дольчатого и условия открытой 
гидропоники не. оказывают влияния на массовость этого .явления. :

Несмотря на нормальное, в основном, прохождение мейоза, в пыль
никах растений обоих вариантов постоянно наблюдалось наличии сте
рильной пыльцы. Количество ее в одном пыльнике варьировало, но 
было примерно одинаковым для растений контрольного (30 45%) и. 
опытного вариантов (30—50%). Постоянное наличие стерильной пыль
цы свидетельствует о том, что ее образование не можсч являться ис
ключительно результатом немногочисленных нарушении в мейозе. Из
вестно, что стерильность можс! возникать ко разным причинам гиб
ридное происхождение растений, нарушения в мейозе или гаметогене
зе. неблагоприятные климатические условия [1 ֊3, 7]. В пашем слу
чае она обусловлена, ио-видимому, высокой темпера прог ь течение 
продолжительного летнего периода (до I-38= I и резкими .черепадамп 
в течение суток. Образование стерильной пыльны, помимо прлвсден- 
ных причин, присуще исследуемой гибридной форме паслена дольчато
го. ч.о согласуется с литературными данными [31, и те является от
клонением 01 нормы, возникшим н результате влияния условий выра
щивания на открытой гидропонике.

Па основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что мей- 
оз у растений паслена дольчатого, выращиваемого на открытой гидро
понике, протекает и основном нормально, а неболыюн.՛ увеличение ко
личества неправильных тетрад объясняется влиянием условии произ
растания.
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УЛ Ь Т Р А С Т Р У К Т У Р Н Ы Е ИЗМЕНЕНИЯ М И К Р О С И СТ Е М Ы 
«КЛЕТКА КУПФЕРА-ГЕПАТОЦИТ». ВЫЗВАННЫЕ

ЭНДОТОКСИНОМ

3. А. БАРДАХЧЬЯН. Р. .4. ПОДОПРИГОРА

Ростовский медицинский институт, Центральной научно- 
исследовательская лабора ։ орня

В опытах на белых беспородных крысах, получавших эндотоксин, элек
тронномикроскопически покатана инициальная адаптивная перестройка в 
микросистеме «клетка Купфера—гепатоцит». Представлены доказатель
ства, свидетельствующие об усилении клиринговой функции печени. Об
суждается возможность влияния блокады микросистемы на формирование 
острой недостаточности печени

(Ьրյнш։tриին ստացած ոչ ւսդնվացհղ atallէ>տնձր/< վրա կատարւ{ած է/էքւրծԼրւսմ էՀ^կ- 
էորոսսւմ/ւկրոսկոաիկոր !Ai ցոլյց Լ ս>րէ/ած նախնական <սդապսէ{էվ վհրակւսոուցոււք ր 
էկոէպֆհրի րր/ւչ-հ1։պասւոցիտ» J{ւկրոհամակարէքՈէմ: Ւնրվս>ծ 6Ն ասչացՈԼյցներ, 
որոնք վկայում 1.ն {յարրք{ւ կ՚{էո{րն>ւա ̂ {։ն ֆունկցխսչ/ւ ուէէեզացմս/ն մասքէնէ քննտրկ- 
ված Լ Աարւյ/ւ սուր անրաՀարւսրուքէրսն կաէքւք ավորման ‘{рш й{էկրոՀամս։կ։1։ր tfft 
րչո կ 1ИI) այքէ ազ rft. gnijl ւ ան " ՚7 Աւր. ։ւ վ/ւ ր ո ւ (քյո ւնր>

In the expermcnis carried out .н i.us received c< Joloxn։. (he eJcclrdn- 
microscoplc picture о initial terga l zatlnu о: Рье microsystem
.Kuppfer’s cet-s Tjpjjoc.t.-* was given. Тле pr • \-nc.it5 >: the e-ihjicic.g 
ol the clearing function o: the liver were represented The possibility o: 
the influence oi blockade ot microsysietr. ои the development ol acute 
liver insufficiency iVas d.sensed.

Микросистема икяетка Купфера—гешпицит^— wdoroKCuH.

Как известно, при септических заболеваниях происходят зна։1иге.тьные 
• сдвиги в метаболической, секреторной, энергетическом и других функ
циях печени, однако механизм дезинтокенкационных процессов изучен 
недостаточно [8, 14, 15]. В этом плане особый интерес представляет 
наиболее реактивный компонент стромы—клетки Купфера, которые 
относятся к органо типическим макрофагам печени и входят в общую 
систему мононуклеарных фагоцитов [7]. Характерной особенностью 
купферовских клеток является го. что. выполняя функцию клиренса, 
они образуют единую микросистем) с гепатоцитами, в рамках которой 
функционируют не только содружественно, но и в известной мере дубли
руя друг друга [5]. Сведения об ультраструктурных изменениях в 
них при эндотоксемии немногочисленны и ограничиваются констата
цией самого факта вовлечения их в процесс без указания конкретных 
проявлений клиринговой функции печени [I. II. 13]. Поскольку внут
ривенное введение эндотоксина сопровождается диссеминированной 
внутрисосудистой коагуляцией с выпадением фибрина в микрососудач 
различных органов [2 4]. в настоящей работе ставилась задача иден
тификации материального субстрата, участвующего в его элиминации.
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Материал и методика. Эксперименты проводили н.ч белых беспородных крысах 
массой 250—300 г. Подопытным животным (10 крыс) вводили внутривенно эндоток
син брюшнотифозной или кишечной палочки в лозе 2 мг/100 г, что соответствует ЛД90, 
[10]. Контрольным животным вводили эквивалентное количество физиологического 
раствора. Материал для элекгропиомнкросковмческого исследования нзю череп 30 мни 
и 5 ч после инъекции, что по времени соответствует инициальной и промежуточной 
стадиям эндотоксемия. Кусочки печени фиксировали в 3%-ном растворе глутарового» 
альдегида на 0.1 М фосфатном буфере. Дофнкснровзли н 1%-ном растворе осмиевой 
кислоты на буфере Миллонигз при 4е, обезвоживали в спиртах и заливали в люн 812. 
Срезы, полученные на ультратоме LKB8800. просматривали в электронном микроско
пе JEM-100$.

Результаты и обсуждение. Электронномнкроскопнческре исследо
вание печени крыс уже спустя 30 мни после введения эндотоксина вы
явило мозаичность изменений: наряду с интактными гспатотыамн, си
нусоидными капиллярами и стромальными элементам.! .лмечалнеь об
ширные очаги поражения, прогрессирующие через 5 часов. Немало
важным фактом является наличие реологических сдвигов в мнкроцир- 
куляторном русле в виде смешанных тромбов и сладж-синлрома, пред
ставляющего крайнюю степень агрегации форменных элементов крови. 
В первые полчаса тончайшие нити фибрина или скопления его в виде 
микроагрегатов выявляются преимущественно в кунферовских клетках. 
К пятому час) эндотоксемни фибрин регистрируется и в просветах си- 
нусоидных капилляров. Высокая активность клеток Купфера выража
ется в увеличении числа первичных i особенно вторичных лизосом, а 
также формировании многочисленных псевдоподий.

Изменения паренхиматозных клеток печени носят деструктивный 
характер. Некоторые гепатоциты выглядят практически разрушенными. 
В цитоплазме других отмечены признаки вакуольной и жировой ди
строфин. Обращает внимание резкое расширение эндоплазма г ическо- 
ю ретикулума с частичной утратой рибосом. В отдельных случаях 
мембраны резко перерасгяну•ы и формируют гигантские вакуоли не- 
: ранил иной формы. Однако наиболее интересным является то, что 
иногда удастся проследить связь их с внеклеточным пространством и 
обнаружить в просвете дилатированных цистерн нити фибрина. 
Фибрин выявляется также в составе особых образований сфери
ческой или овоидной формы, названных нами лкзосомонодобными 
структурными. Судя ио нашим электроннограммам, трубочки рети
кулума представляют собой своеобразный тракт, по которому фиб
рин транспортируется в эти структуры, где завершается его деграда
ция. Действительно, в цитоплазме гепатоцитов обнаруживаются мно
гочисленные образования, матрикс которых имеет сходство с типичны
ми первичными лизосомами, однако размеры их многократно превы
шают таковые истинных лизосом. Они обычно локализуются в 
околоядерной зоне, хотя могут находиться в любой части цитоплаз
мы. По-видимому, эти структуры обладают достаточной регидностью,. 
во всяком случае при контакте их с ядром, оболочка последних дефор
мируется, повторяй контуры прилежащей лизосомонодобной структуры.
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Нс вызывает сомнений, что они, как и первичные лизосомы, обла
дают ферментативной активностью. В самом деле, при активации их 
происходят аутЪфагоиитнрование участка цитоплазмы с находящимися 
гам органеллами и последующая деградация содержимого. В резуль
тате лизиса на месте фагоцитированного материала остаются элек
троннопрозрачные области, в других случаях регистрируются м едкие 
.миелиноподобные фигуры.

Мы считаем, что в гепатоцитах при эндотоксемии в дополнение к 
обычным лизосомам, традиционно адаптированным к выполнению про
теолиза, присоединяются другие структуры, несущие такую же функ
цию Иными словами, помимо первичных лизосом, при активации 
трансформирующихся во вторичные, в паренхиматозных клетках пече
ни образуются специализированные популяции лизосомоподобных 
структур двух типов. Один из них направленно фагоцитирует относи
тельно крупные очаги повреждения в цитоплазме гепатоцитов, другой 
поглощает исключительно фибрин. Действительно, мы ни разу нс наблю
дали отклонений от этой специализации.

Следовательно, результаты проведенных исследований позволили 
выявить в печени еще одно звено клиренса, помимо куиферовских кле֊ 
ток, защищающее организм от инфекционно-токсических начал.

По данным литературы, внутривенное введение эндотоксина соба
кам сопровождается образованием вакуолсподобных структур, пли ци- 
10сом, Содержащих фибрин [9]. Последний, как считают авторы, об
разуется в них из фибриногена под действием эндотоксина и в даль
нейшем при деструкции гепатоцитов выделяется в просвет синусоидных 
капилляров, благодаря чему в плазме содержание фибрина и фибрино
гена повышается.

По нашему мнению, вакуолеподобные цитосомы и лизосомоподоб
ные структуры с фибрином это одни и те же образования. Однако 
мы не разделяем точку зрения о том, что они являются источниками 
фибриногенсза. Скорее все происходит наоборот. Как извести >, при 
взаимодействии эндотоксина с кровью резко активизируются системы 
коагуляции и фибринолиза [6, 121. Образующийся в просвете капил
ляров фибрин нейтрализуется органами ретикулоэндотелия. Эг. функ
цию обычно выполняют купферовскис клетки и, как мы видели, парен
химатозные клетки печени, которые, по-видимому, в процессе эволю
ции выработали специальный защитный механизм Следовательно, на 
серийных срезах удалось проследить путь фибрина, проникающего в 
гепатоциты из синусоидных капилляров (но не наоборот!).

Спустя 5 «I после введения эндотоксина описанные лизосомоподоб
ные структуры отсутствуют. Вероятно, это объясняется истощением 
компенсаторных возможностей паренхиматозных клеток, способству
ющим повышению их чувствительности к длительной циркуляции эндо
токсина и активируемых нм различных биологически активных ве
ществ.

Таким образом, электронно микроскопическое изучение печени крыс 
при введении эндотоксина позволило выявить в первые полчаса ини
циальную адаптивную перестройку в микросистеме «клетки Купфер..— 
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гепатоцит», свидетельствующую об усилении ее клиринговой функция. 
Блокада элементов этой микросистемы преципитатами фибрина при
водит к дизадаптации защитных механизмов и может способствовал 
формированию острой недостаточности печени.
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Z-U-Uimns iUfinPQnhlTubP • КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Биолог ж. Армения, т. 41, № 9, 1988 г.

МОРФОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРАСЯ 
оз. СЕВАН

С. 4. ПЛВЛЗЯН, Н. I МАРКАРЯН. в К. Г А ВРИ ЕЛ ЯН 

Севанская гидробиологическая станция АН АрмССР 

Озеро Севан- караси—цикламигазация—экосистема.

Акклиматплиния рыб с каждым годом приобретает все более важное 
значение для улучшения качественного состава ихтиофауны водоом'ов 
и повышения их рыбопродуктивности. По иногда даже биологически 
обоснованное вселение нового вида таит в себе определенный экологи
ческий риск [10]. Возможны случаи нежелательного проникновения 
новых видон рыб и тот или иной водоем. К таким случаям следует 
отнести проникновение карася в оз. Севан. В 1983 г. единичные экзем
пляры этой рыбы были обнаружены в притоках озера и на его мелко
водьях [9]. К 1986 г. численность карася в водоеме, заметно увеличи
лась, а ежегодный вылив его составил не. менее 25 30 и.

Цель нашей работы состояла в установлении видовой принадлеж
ности՛ карася, проникшего в озеро Севан, и составлении краткой эко
логической характеристика его популяции

Материал и .'лстОдика. Материал бия собран и 1986 и прибрежной ,оне озёра 
и n w- o притоках, Морфометрически։- исследойания проведен:। на 30 эка карася На 
бпаниическин анализ использовано 80 экземпляров. Материал обработан согласно 
общепринятым методикам |5. 7, 12]

Результаты и обсуждение. Морфометрическое описание карася: 
длина рыб 1-1— 18 см, возраст от 3 до 6 лет; Д 111 17 19, в среднем 18 
лучей. Б анальном плавнике 1) 5—7 лучей, в боковой линия от 29 до 
31 (в среднем 30) чешуи. На первой жаберной дуге от 37 до 51 жа
берных тычинок. Длина головы составляет и процентах от длины те
ла до конца чешунпого покрова 23—29%. в среднем 25,1 = 0.24; диа
метр глаза 3.9—5,3%, в среднем 4,8-0.07; длина рыла 7,5-8.9, в сред
нем 8,3=0.09; ширина лба 11.3—12,8%, в среднем !2,3±0,15; наиболь
шая высота тела 38,0—45%, в среднем 42,4 0,29; длина хвостового 
стебля 14,0—20,0%, в среднем 1б,3±0.24; антедорсальиое расстояние 
.38—45%, в среднем 50‘ 0.23; длина основания спинного плавника 
36—40%, в среднем 38 — 0,23: высота спинного плавника 17 23%, в 
среднем 19±0,34; длина основания анального плавника 10 12%, и 
среднем 11,6=0,12; высота анального плавника 14—20%։. в среднем 
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17,2^:0,21; длина грудного плавника 16—19%. в среднем 17.8±0,13; 
длина брюшного плавника 19—21%. в среднем 2б,5±0.13 Описывая 
внешний вид рыбы, можно сказать, что зазубрины на последних невет
вистых лучах Д и А грубые и начинаются дальше от основания луча. 
Спинной плавник слегка выемчатый, чешуя достаточно крупная; спи
на черновато-серая, бока темно-серебристые Плавательный пузырь в 
задней своей части укорочен и явно конусовидный, брюшина покрыта 
черной пленкой, кишечник длинный (примерно в три раза длиннее те
ла). Сравнивая полученные нами данные по морфометрии, внеш
нему и внутреннему строению с аналогичными показателями кругло- 
золотого и серебряного карасей нз других водоемов | J. 6. 8], можно 
заключить, по в оз. Севан проник серебряный карась (Carassiua 
aura t us Gibelio (Bloch)

Серебряный карась в озере Севан распространился почт по всей 
прибрежной зоне. Большие скопления его отмечаются в основном вес
ной и летом в заливах и устьях притоков озера. Половозрелости этот 
вид карася в оз. Севан достигает в возрасте 3 5 лет при длине от 17 др 
22 см. Популяция серебряного карася в озере состоит почти и։ одних 
самок. Это свидетельствует о там, что, как с. серебряному карасю из 
других водоемов [1—3. 13]. этой популяции свлиственно явление гино
генеза, т. и. его икра стимулируется к развитию спермой других видов 
карповых рыб (храмули). При /том развиваются только самки сере
бряного карася, без каких-либо признаков другого вида. Нерест про
исходит в мае-июне при температуре волы нс ниже 12—И3, в основном 
в заливах и притоках озера. Факт нереста карася в оз. Севан под
тверждается поимкой его молоди в прибрежной зоне.

Серебряный карась в озере Севан—полифаг, он питается бентосом, 
зоопланктоном, детритом. В пище карасей из бентосных организмов в 
основном преобладают личинки хирономид и ручейников, а гакже мол 
люскн. Личинки хирономид игреки большую роль в питании серебря
ного карася и в других водоемах [8]. Значительное место на всех 
этапах развития занимает детрит. При переходе на детритное пита
ние увеличивается длина кишечного тракта. У взрослых карасей дли
на кишечника составляет примерно 300—350% длины тела. Зоопланк
тон—не основной компонент питания серебряного карася в оз. Севан,
•однако в незначительном количестве он встречается почти но всех кн-
шечниках. В бассейне р Дунай зоопланктон является основным ком 
нонентом питании серебряною карася всех возрастных групп [II]. £
оз. Яшикуль он также питасюя
составляет более 80% поедаемого корма |4].

в основном зоопланктоном, который

Судя по характеру питания, карась оз. Севан нмесг значительное
пищевое сходство со всеми рыбами озера. что в условиях худшения
состояния кормовой базы может привес г л к

Упитанность серебряною карася по Фульюнт • *
пищевой конкуренции.

колеблется в преде
лах 3,25—4,90. составляя в среднем 3,98. По Кларк, она состав-ЛЯ
от 2,65 до 3,56, в среднем 3,08. Коэффициент упитанности (по Кларк) 
серебряного карася в лимане Каталабук—2,94, в оз. Кугурлуй—3,42 
Каратал—4.97. в дельте Дуная—3,95 [II].

v *
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На основании полученных данных можно утверждать, что в оз. Се- 
нэп был завезен серебряный карась. Места распространения карася 
в озере, характер его размножения и питания позволяют предполо
жить, что он может занять экологические пиши, принадлежащие ры- 
:бам-аборигенам.

Появление карася в озере, ио всей вероятности, окажет отрица
тельное влияние на структуру уникального севанского рыбного сооб
щества, в котором преобладают рыбы-эндемики. Отмеченные негатив
ные последствия проникновения карася в озеро могут усугубиться не
стабильным состоянием озерной экосистемы.

Приведенные данные по экологии карася в оз. Севан аргументиру
ют необходимость проведения комплекса природоохранных мероприя 
тий с целью предотвращения в дальнейшем подобных нежелательных 
вселений рыб в озеро.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ ГАЛЛИЦ-ФИТОФАГОВ
АРМЕНИИ (D/PTERA. CECIDOMYI1DAE)

Л. С. МИРУМЯН, .4. /• ТЕРТЕРЯИ 

Институт зоологии .АП АрмССР, Ереван

Фауна \ имении—ооукрылые—гал.шцгл֊фигофаги.

Семейство галлии (Сесй1отуИ(1ие) является одним из наиболее круп
ных и слабо изученных групп отряда двукрылых. Б сбегав семейств.՛! 
входят несколько трофических групп Наиболее обширная из них 
галлины-фитофаги, включающая в основном гяллообразователеп Сре
ди них немало серьезных вредителей сельскохозяйственных кт.՛.։,тур
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В СССР наиболее полно изучены галлицььфитофаги европейской 
части, Казахстана. Туркмении и Приморского края. Почти не изуче
ны галлины Закавказья, в том числе и Армении [2].

Ранее для Армении было известно 15 видов галлиц-фитофагов. сре
ди которых немало вредителей древесных и технических культур (31. 
В «Каталоге двукрылых Палеарктики» [4] приведены новые данные 
о распространении галлии, в том числе галлиц-фитофагов. В нем для 
фауны Армении зарегистрировано еще 3 вида, которые ранее нигде не 
указывались. Таким образом, до наших исследований в фауне Арме
нии насчитывалось 18 видов ։ аллиц-фитрфагов.

Целью работы являлось выявление фауны галлий-фитофагов до
лины среднего течения реки Араке и изучение экологии массовых 
видов.

Материал и методика. Сбор материала (с 1986 г.) проводили в 27 пунктах 10՛ 
районов долины среднего течения реки Араке. Абовянском, Араратском. Лрташат- 
ском. Дштаракском. Масисском, Мегринском. Октсмбсрянском, Талннском, Эчмнадзин- 
гксм. Галлы собирали с верхушек побегов, стеблей, листьев, цветков 15 видон травя- 
i:истых и древесно-кустарниковых растений. Камеральную обработку материала про
водили по общепринятой методике [I].

Результаты и обсуждение. Видовой состав галлиц-фитофагов Ар
мении пополнился о новыми видами, из коих 5 видов ранее не были 
известны из Закавказья.

Ниже приводим список новых для Армении галлиц-фитофагов.
Daxineura иг Исае Perris. Вгд широко распространен в Западной 

Европе, европейском части СССР и на Дальнем Востоке [4].
Впервые обнаружен в Закавказье, в Армении о.мечен в Аоовян- 

ском районе (Вохчабёрд) на крапиве жгучей {b'rsica dioica L.) в сен
тябре

Галлы беловатые, мяснс«ые, однокамерные, расположены по одно
му пли скоплениями в основании листовой пластинки. Личшпл. белые, 
ж-инут совместно в гал.п,՛. Окукливание в почве.

Dasinesira xisymor.i Sclicank. Вид шир «ко распространен. Зареги
стрирован в Западном Европе, европейской часть СССР [•!).

В Закавказье обмечается впервые. В Армении з<;ре; ттпирован 
нр гуляв iixv (SisyinbriuHi loeselii L.) в Абовяиском (Гохт), Эчмна- 
дзинском (Арагашен), Окгемберя неком (Тароник, Айгерлнч) районах 
и в охресгпостях Еревана с июня по август.

Галлы в виде опушенных цветков. Повреждается либо весь цвелж, 
либо часть. В м.ьд •■чеслскны.. камерах галла обитают лич;:! к.. бе..-.՛- 
г՛ цвета, которые здесь же и окукливаются.

Dasitieura tenni/ialis Loew. Широко распространен в Западной Ев
ропе, i европе । ко՛ части СССР. Казахстане. Дальнем Востоке [4].

В кжавк : :՛ ■• । мечас:ся впервые, обнар жен на иве (Salix alha L.) 
в Эчмиадзинском (Араташен). Абовяиском (Гохт) районах Армении в 
июне-июле.

Молодые верхушечные листья образуют зеретеиовидный уплотнен
ный галл на конце побега, в котором обитают 2—3 личинки ярк -оран
жевого цвета. Окукливание в галле.



Dsineura rosariti Loew. Отмечен в Западной Capone, европей
ской части СССР. Казахстане. Дальнем Востоке [4].

Вид впервые обнаружен в Закавказье. Галлы—«ивовые розыс
ками были обнаружены в Мегри на иве (Su <х exelsa S) в августе. В 
середине галла обитает одна крупная бледно-оранжевая личинка. 
Окукливание в галле.

Rhopalomyia millefolu Loew. Вил распространен в Западной Ев
ропе в. Африке В СССР отмечен для европейской части, зарегистри
рован и в Закавказье—в Грузии [4].

В Армении найден впервые на тысячелистнике (Achillea bieber- 
stelnii Aian.) в Аббрянском (Гох։}, Октемберянском (Ушаксрт) райо
нах с июня по август.

Галлы в виде мясистых сочных красноватых вздутий с зубчатыми 
краями на вершине по всей длине побега по одному или скоплениями. 
В основании молодых побегов галлы образуют крупные скопления. 
Оранжевая личинка обитает в однокамерном галле и здесь же окукли 
кается.

Ozirhincus millefolii Wacht!. Вид известен из Европы, в СССР за
регистрирован в европейской часта и в Приморском крае. Есть данные 
о его нахождении в Турции [4].

Впервые указывается для Закавказья. В Армении найден на ты
сячелистнике (Achillea hiebersteinii Alan.) в Дбовянском районе 
(Гарин) в июле.

Личинки этого вида обитаю! в цветках тысячелистника и здесь же 
окукливаются, преобразуя их в малозаметные галлы.

В фауне Армении впервые зарегистрированы такие роды, как 
Pseudokochiomyia 1-е<1., Dasyneariola Maric.. Careopalpis Maric., 
которые, вероятно, представлены новыми видами.

Таким образом, к настоящему времени я фауне галлнц-фитофагов 
.Армении насчитывается 24 вида. Впервые для Армении зарегистриро
вано 3 рода и 6 видов галлиц-фнтофагов.
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ВРЕДИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ГРЕЦКОГО ОРЕХА 
В МЕГРИИСКОМ РАЙОНЕ АРМЯНСКОЙ ССР

4. А. СЕВУМЯН. Л. А. АСЛАНЯН 

Uni-Tiii ji юолпгнн ЛН АрмССР. Ереван

Культура грецкого ореха вредители грецкого ореха.

Армения один из богатейших центров естественного произрастания 
грецкого ореха. По данным последних лет, наибольшее количество 
деревьев грецкого ореха имеется в юго-восточных районах Армении. В 
последние годы большой ущерб этим насаждениям наносят отдельные 
виды вреди гелей.

Целью наших исследовании было изучение основных вредителей 
культуры грецкого ореха по вертикальным поясам Мегринского райо
на Армянской ССР.

.Материал и методика, Исследование проводили и течение вегетационного перио
да 1985—1986 гг.. в зональном разрезе: н ннжиой зоне (Мегрн) 400 м. средней— 
(Легваз)—900 м. верхней зоне (Взрданидзор) 1400 м над ур моря.

В каждом пункте выделяли по 5 деревьев для обследования стволов, веток, лис
тьев, плодов ореха, а также почвы вокруг корневой шейки деревьев на глубине до 
3 см. Учет повреждемности плодов проводил» из 300 плодах с каждого дерева.

Учеты вредителей по стадиям развития, определение сроков появления различ
ных стадий, вредоносности и ряда других показателей проводили по методике. Пред
ложенной В. В. Косовым, и 11. Я- Поляковым*.

Результата и обсуждение. Изучение нидбвого состава вредителей 
культуры грецкого ореха показало, что в условиях Мегринского райо
на в 1985 и 1986 гг. на стволах и ветвях этой культуры имело место 
развитие армянской гапятовнлной щитовки (Lepidosaphes maiciola 
Burchs), па плодах и листьях были выявлены два вида клещей: Асе՝ 
ria tri striata. Nalepa и Ace г la erinea Nalepa. В 1986 г. только в ниж
ней зоне (Мегри) па листьях ореха отмечено развитие верхней 
(Callipterus j и-glandis l-'risa) и нижней (Chromaphis jiiglaridicoltk 
Kali) ореховой тли. Что же касается 1985 года, го ни в одной зоне 
Мегринскот.1 района не было отмечено развитие тлен.

Развитие яблонной плодожорки (Laspeyresia pomoriePa L.) наблю- 
талось в 1985 и 1986 гг. на протяжении всего периода вегетации куль

туры рецкого ореха в грех зонах .Мегринского района. Как известно, 
гусеницы яблонной плодожорки, питаясь мякотью и семенами плодоз 
ореха, нарушают их нормальное развитие, в результате чего повреж
денные плоды теряют свою, .хозяйственную ценность.

Данные учета поврежден пости зеленых плодов ореха яблонной | 
плодожоркой в 1985 и 1986 году представлены в табл. I, согласно ко
торой процент՛ поврежден ногти плодов меняется в «аввсимости от вер-

Косой В. В., Поляков Н Я ilpornoi и учет йредшелсм и болс-.уей сслтлкохозя»- 
пвеш I.! кудттуо. М 1958
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Таблица 1. Поврежденноеib зеленых 
зональности в Мегрииском районе

плотов ореха в зависимости ։п вертикальной
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Нижняя Мегри 27 V 1500 201 13.40 15 VI 1500 247 16.46

Средняя Легваз 11/VI 1500 131 8.73 17/VI 1500 153 10.20

Верхняя Варланмдзор 21 •VI 1500 54 3.60 25 VI 1500 75 5.00

тикальной зональности местности, уменьшаясь с увеличением ее высо
ты над уровнем моря. Установлено также (табл. 2), что и у зрелых 
сводов этот показатель изменяется в соответствии с указанной законо
мерностью.

Сравнение данных приведенных двух таблиц показывает, что про
цент поврежденности у зрелых плодов во всех зонах выше, чем у зе
леных.
Таблица 2. Поврежденное гь зрелых плодов ореха н зависимости от вер шкальной 
зональности в Мегрннском районе
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Нижняя Мегри 21 IX 1500 55 7 39,10 28 IX 1500 735 49.00
Средняя Легназ 24 ;х I5C0 289 19.26 29.IX 1500 407 27.10
Верхняя Варданидэор 27 IX 1500 111 7 40 30, IX 1500 258 17.20

Как показал анализ поврежденных зеленых и зрелых ПЛОДОВ. ОС-
ИОВНЫ м вредителем плодов ореха являются гусеницы всех возрастов
яблонной 1лодожоркн. Однако нами впервые в нижней юне Мегрин- 
ского района в поврежденных плодах ореха были выявлены гусеницы 
гранатовой огневки (Euzophera punicaellu Moor.), которая встречалась 
в плодах ореха как отдельно, так и с яблонной плодожоркой. Повреж- 
яснность плодов ореха гранатовой огневкой в 1985 г. составляла 2%, а 
н 1986 г.-7%.

Таким образом, в течение исследуемого периода в Мегри иском 
районе на гренком орехе были выявлены такие вредители, как армян
ская запятовидная титовка, два вида глей, дна вида клещей, гранато
вая огневка и яблонная плодожорка. Однако доминирующим вреди
телем грецкого ореха в указанном районе можно считать яблонную 
плодожорку, деятельность которой отрицательно сказывается на каче
стве и количестве урожая плодов.

Поступило 22.V 1987 г.
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ДОПОЛНЕНИЯ К ФЛОРЕ АРМЕНИИ 
(сем. АР/ЛСЕАЕ)

Г. к. ТОРОСЯН
Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Флора Армении- зонтичные—новые и редкие виды.

Приводимые сведения получены нами при обработке гербарного мате
риала, переданного отделу систематики и географии высших растений 
отделом Армянской флоры Ботанического сала XII АрмССР. Отдел 
и его гербарий были созданы многолетним трудом неутомимых иссле
дователей флоры Армении А. А. Ахвердова и II. В. Мирзоевой. Им 
же принадлежат и сборы перечисленных ниже 19 видон зонтичных. Че՛ 
тире из них являются редкими видами, остальные, ювольно широко 
распространенные но территории республики, привадятся впервые дл։ 
некоторых флористических районов. Образны хранятся в гербария 
Института ботаники АН АрмССР (ERE) под соответствующими номе 
рами.

phanopleura trachyaperma Buiss. Редкий вид [1[. «первые 
приводится для Севанского флористического района: Гюней, 10.7.195- 
(132243 132247). Был известен 
сноп |4].

Ви pleu г и m i^-zj-pol ни: sk у 
[1, 4). впервые привалится для 

из Ереванского г Заигсзурского ран

Gross'n.-- Редкий, эндемичный вй. 
Гегамского флористического района

северный макросклон г Б Агдаг, на крутых осыпях из кварцевого нес 
ка, у кромки вечного снега, 2800—3400 м над ур. м.. 29.8.1956 (132217 
132225) Был известен лишь из Иджеванского района [4]

Вир1еигит раис1гаи:.а1ит Реп'х!. Редкий вид 11 ]. новое места 
нахождение в Заигезурском флористическом районе: между селами II 
Анд и ЛАтнадтор. ущелье Мтнадзор. на прогалинах дубово-грабового 
леса. 8.8.1955 (1322И). Известен также из Иджеванского района [4]

Ргап^ох 1ор1юр1ега ВоБ>.—Весьма редкий вид [1-, впервые 
приводится -ля Мегринского флористического района: между сс. Шва 
нидзор и 11 юна ди. 1.5.1951 (132254, 132255). Был известен из Ереван 
скоро и Д а релег веского районов [3. 4].

ЛпяеИса (аНапае Вон!/.. Впервые приводится для Зангезур 
скогО и Севанского флористических районов. Баргушатский хребет 
ущелье Каз-Кышты, в 5-ти км к югу от с. Дастаксрт в затененном сы 
ром ущелье. 10.8.1951 (132256 132266): Севанский район, субальпий 
ский мезофильный сенокосный луг. 2200 2300 м над ур. м., на избы 
точна увлажненных местах, 20.7.1974 (132229—132231); между Крас 
носельском и Лгбулахом, оз. Расход, субальпийский сенокос, с-з ми 
кросклон, 2200 2300 м нал ур. м.. 26.8.1964 (132202-132208). Ранее 
приводился для Дорийского, Иджеванского, Апаранского и Ереван 
ского районов.
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Biuiiuni microcarpum (Boiss.1 Ereп — Впервые приводится для 
:Ширакского флористического района: с-в макросклрн г. Арег (Богу՜- 
лу), 10.8.1959 (132235) Известен из большинства флористических 
районов Армении.

Bupleurum. exalfatum Bleb.— Впервые приводится для Идже- 
ваКСкого флористического района: г. Кировакаи, левый берег р Па.м- 
бакчай, уррч. «Гыры» на известняковых осыпях, 1600 м над ур м., 26.9. 
1945 (132250). Был известен из Севанского. Ереванского, Дарелегкс- 

•скоро, Зангезурского районов.
Bupleurum persicum Boiss. — Впервые приводится для Дарелс- 

гисского флористического района: южный макросклон Селймского пе
ревала, фриганоидная растительность с аридным редколесьем. 1800 м 
над ур. м.. 195G (132238֊ 132240). Известен из многих районов.

Chaerophyllum аигеит L. Широко распространенный вид, впер
вые приводится для Гегамского флористического района: Гсга.мский 

;бет. г. Сен cap. 3000 м над ур. м.. на щебнистых местах, 27.6.1964 
(132251, 132252).

Echlfi'jphora orieu!alls Нс ig et Lamond—Впервые приводится 
(для Запгезурского флористического района: между Борисом в р. Во- 
ротан, 24.8.1962 (132226—132228). Известен из Дорийского, Ереван
ского, Дарелегисского и Мегринског районов

Ferula or tent alts L.֊ Новый для М егринского флористического 
района вид Мёгрннский район, по склонам левого берега в скрестно 
стах с. Нюва.дя, 2.5.1951 (132253) Извет ей из ряда районов.

Fuernrohria setifolia С. Koch — Н-ы/н для Гегамского флори
стического района вид: Гегамскиг. хребет, г. Сев Сар, 3000 м над ур. м., 
на шебпнегых местах. 27.6 1964 (132233, 132234).

Laster trilobum В՛ rxli. Новый для Севанского флористического 
района вид: южный макросклои Ламбакско։ > хребта. Севанский рай 
он. между с. Семеновна л Семеновским перевалом, субальпийский туг. 
2150 2300 м нал ур. м.. 5.8.1973 (132213-13221(5).

Plmpinella saxifraqa !.. Впервые приводится для Дорийского, 
Аффацского и Дарелегисского флористических районов: южные отро
ги Мокрых гор, верховье р. Дзорагеи Дорийский совхоз, урочище Сар- 
панчай, 1750 м над ур. м., высокотравье на северных склонах, 24.7.1952 
(132242); г. Драган, зарастающие осыпи на чингнлах уроч. «Карион^ 

00—3500 м над ур. м.. 29.7.1958 (132209, 132210): Ехегяадзорский 
район, истоки р. Хаиум чай. с Тставанк, 2700 2800 м над ур. м., сено
кос, разнотравье, 27.7.1965 (132232).

Peucedanum ruthenHinm Bleb. Широко распространенный вид, 
ппериые пр и во инея >ля Дарелегисского флористического района: Да 
ралагез, с. Гнишик, фрнгана. 13.7.1954 (132249).

Scandix iberica Bleb.—Н«>выя для Арагацскиго флористического 
района вид: южный макросклон г. Лрагзц, между с. Кошабулаг и 
с Амбсрт, нагорная степь. 2200 2300 м над ур. м , 21.6.1959 (132236. 
.132237) Известен из многих районов.
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Srandix ; e neris Новый для Лд.сгр.:и .։<(•, > фл. рясти- 
ческого района вид: окр. с. Нювади,. 2.5.Г95.1 (132267). Известен из 
Дорийского, Ияжеванского и Ереванского районов.

Trinia leogona (С. А. Меу.) В. Fvctsch. Впервые приводится 
гля Хпаранского флористического района: Ахтинский район, между 

с. Кахси и с. Севан, на травянистых склонах 1700 м вад ур. м., 27.7. 
1957 (132248). Известен из многих районов.

Zosima orientalis Hoffm. (Z. ab'syntifoUa (Vent.) Link.) — Широко» 
распространенный вид, впервые приводится для Арагацского флористи
ческого района: Лип иракский район, южный макросклон г. Драган, 
между с. Кошабула։ (Нор Амбер։) н г. Амбертасар, 30.7.1974 (132211,, 
132212).

Вызывает сожаление jot факт, что сборы большинства приведён
ных видов, сделанные задолго до выхода в свет 6 тома «Флоры Арме
нт*.», нс нашли в ней отражения.
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ГЕНОТИПИЧЕСКИМ ЭФФЕКТ ФЕНАГОНА ПРИ МНОГОЛЕТНЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА ПШЕНИЦЕ И ЯЧМЕНЕ

Р. А. АЗАТЯН, .4. 3. ВОСКАНЯН. В. Л, АВАКЯН.
Р. Б. АЙРАПЕТЯН. Г. И. МИРЗОЯН

Отдел охрани природы Армении Госагропрома АрмССР. Ереван Джрввдк

Растения пшеницы к ячменя гербицид -фенагон—мутации.

Проблема предупреждения мутагенных последствий применения пести
цидов в последнее время приобрела актуальность в связи с расшире
нием масштабов загрязнения ими объектов окружающей среды

Установлено, что некоторые пестициды в дозах, не оказывающих 
сильного токсического действия, обладают генетическим эффектом: вы
зывают мутации и хромосомные аберрации; могут способствовать из
менению популяционного и видового состава растений как за счет му
тагенеза. так и в результате дифференцирующего физиологического 
действия [I). Особое место занимают гербициды, генетический эффект 
которых может быть связан не только с мутагенезом, по и с фмзноло-
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гпческимн изменениями растений |3|. При этом действие гербицида- 
на растение обнаруживается по изменению морфогенеза растения уже 
в первом поколении [2]. Имеются данные [4, 5], согласно которым 
многолетнее действие гербицидов на селекционные сорта пшеницы и 
ячменя приводит к потере сортовых качеств и соответственно к сниже
нию их продуктивности.

Исходя из этого, нами в полевых условиях изучалось многолетнее 
действие фенагона па озимую пшеницу сорта Сеиани-4 (7>. acsii- 
lutn Z. var. ferrugineum AZ), яровой ячмень Waxy мутации [5].

iWarfpun.i и методика. Исследования проводили и 1985—87 гг. из растениях nine- 
пики и ячменя трех поколений методом наложения. Ежегодное опрыскивание расте
ний гербицидом в концентрации 0,2% проводилось в фале кущения. В поколениях 
Мг. .4, н М2 были отобраны морфологически измененные растения н колосья, прове
рке» наследование измененных признаков в поколениях М.. М2 и М3.

Результаты и обсуждение. Полученные данные показывают, что 
действие фенагона приводит к различным морфологическим отклоне* 
Йяям в строении колоса пшеницы сорта Севанн-4. При действии его 
п течение трех лет в основном возникают морфологически измененные 
растения (скверхеды, компактоиды, сферококку.мы и слельтонды).

Нами выявлено отрицательное действие гербицида в течение всего 
онтогенеза растений В частности, отмечено появление стерильных 
цветков и целых колосьев. Частота последних при одногодичном дей
ствии гербицида составила 2.54 = 1,28%, при трехгодичном— 11,21 ± 
i.31%.

Наблюдались также задержка развития растений и снижение их 
продуктивности. У растений ячменя Vra.vy при одногодичном воздей 
сгвии процент стерильных цветков и стерильных колосьев составил 
2.17=0,63%. на двухгодичном—5,39± 1,12"՜ Выявлена мутагенная ак
тивность гербицида на пшенице. Процент мутантных растений соответ
ственно по годам составил 2,78=1,23. 8,78=1,98 и 10,3=2,11%, у яч
меня Waxy мутантные растения нс были обнаружены ни в нервом, ни 
на втором году воздействия.

Результаты исследования показывают, что фенагон обладает гене
тической активностью и может выступать в качестве вредного фактора 
окружающей среды.

Полученные данные имеют важное значение для прогнозирования 
■енсгических изменений в агроценозах и установления генетического 
контроля за применением пестицидов. Задача генетического контроля 
заключается в максимальном ограничении применения генетически ак
тивных препаратов путем установления предельно допустимых норм 
му гагеиной на грузки.
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РОЛЬ СТЕБЛЕВОГО ХЛОРОФИЛЛА В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИИ

.4. С. ОГАНЯН

Институт агрохимических проблем и (ндропопики АН АрмССР, Ереван

Травянистые растения —стеблевой хлорофил ?—жиинеоеяте лъность листьев

Вопрос о значении стеблевого хлорофилла в жизнедеятельности расте-՛ 
ний обсуждается давно, но лишь исследования последних лет подтвер
дили предположение о его участии в ассимиляции вну тристеблевой 
шуокяси углерода и обогащении кислородом тканей стебля [5, 8, 121. 
В результате этого активизируется дальний транспорт по флоэме [7) 
и ксилеме [7], что. вероятно, должно привести к повышению жизне
деятельности полярных органов.

Цель настоящего исследования состояла в выявлении роли стеб
левого хлорофилла в жизнедеятельное! я листьев травянистых расте 
ний. стеблевые ткани которых отличаются высоким содержанием его.

Материал и методика. Опыты навили лл молодых вегетирующих растениях под
солнечника (НеНа'Ч/ш.я аппиия I..} сор1а «Айрора» н кукурузы (Хеи пщ/* I..) сорта 
«Вир 156». Растения выпащиваяп в условиях открытой и тепличной (оранжерейные 
условия) гидропоники на питательной смеси растворнна* (1 кг на 1001) л воды) е 
микроэлементами «о Давтяну [13] Интенсивность фотосинтеза и дыхания опреде
ляли у растений, выращенных в вегетационных нятнлнтровых сосудах на той же пи
тательной смеси при искусственном сеет՛ от ртутно-дуговых ламп типа 1РЛФ-400 
(продолжительность фотопериода 14 ч. Освещение 10 гыс. лк).

По достижении возраста 4 пар листьев растения дефолиировалн в нижней части, 
оставляя п верхней части одинаковое количество листьев (у подсолнечника 4. у ку
курузы—3). Стебли одной группы растений оставляли на свету в качестве контроля 
(световой вариант), а у другой группы растений нижнюю част՜., стебля заключали ՛.։ 
срубку и.1 светонепроницаемой бумаги с целью получения ра :пщы н содержании хло
рофилл;. по сравнению с контрольным вариантом (темновой парианп. Стебли за- 
шфачивэли в бумагу так. чтобы не препятствовать свободному проникновению воз
духа. Черев 30 дней у выдержанных в этих условиях лисьей кошрольных и опыт
ных групп растений определяли следующие физиологические показатели: поверхность 
листьев гравиме:рическим методом [9[; содержание хлорофилла и прочность его 
связи с лнпбпрртеюипым комплексом—м-.-голом Осиповой [Н՝]: пн-сн<ияя<хп. фото- 
Снят; а и дыхапи ь . ж-.- воздуха пр.֊: плмощн инфракрасно! о газоанализатора ГНИ- 
1» ['2[. ннтенсивносп транспирации листьев- общепринятым методом быстрого взвг- 
шикания [-11, содержание углеводов по схеме Киэеля микромегодом Хагедорн-Йен
сена; общий н небелковый азот—методом Кьельдаля, количество белкового азота— 
разницей между "бщим азотом и его небелковой фракцией; общий и неорганический 
фосфор колориметрическим методом [15] в модификации [14] Биологическая по- 
нторность опытов четырех-шестикра пая, данные обработаны статистически
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Результаты и обсуждение. Полученные результаты показали, что 
влияние света на нижнюю безлиственную зону в течение месяца приво
дит к значительном) изменению как биометрических показателей, так 
и функциональной активности листьев (табл.)

Существенно различались варианты опыта и по содержанию в 
листьях хлорофилла. II общего, и прочносвязашюго хлорофилла было 
больше (в 1,5 раза) в листьях растений светового варианта. Увеличе
ние ел ^'связанного хлорофилла у расюний темновой группы мси ю 
сзидетельствонать о его распаде и затрудненном ресинтезе [11|. воз
можно, в связи с недостатком белкового компонента. Эго подтверди 
лось при изучении различных фракции азота в листьях опытных расте 
мий в динамике.

Наши исследования показали также, что интенсивность фотосипте 
за в листьях контрольных растений в 1.1 раза выше, чем в листьях 
опытных растений. Эю может свидетельствовать о более слабом ме
таболизме в листьях закрытых растений к недостаточной обеспеченно
сти их питательными веществами.

Для наглядной характеристики функциональной активности листь
ев растений подсолнечника и кукурузы определяли также транспира 
пню листьев, интенсивность которой оказалась выше в листьях расге 
ими светового варианта Как и предполагалось, растения с «аирьнымн 
стеблями испаряли воду с меньшей интенсивностью, -нежели растения 
< открытыми стеблями

Наблюдаемое нами усиление дыхания в листьях закрытых расте- 
нмй, по-видимому, связано с накоплением свободной фракции воды и 
результате ослабления интенсивное:и и фотосинтеза | 3] г грашши
рации (транспортируется обычно свободная вода).

Исследование суточной динамики синтеза и оттока форм азота, 
фосфора и сахаров (в и, 12, 18, 24 ч) растений подсолнечника выяви
ло положительную зависимость метаболических и синтетических функ
ций листьев от наличия функционирующего хлорофилла в стебле: поч
ти во нее часы суток в них было больше общего и белкового азота, рас 
творимых сахаров и органического фосфора (относительно общего фос 
фора).

Таким образом, функционирующий хлорофилл ь стебле способ
ствует повышению метаболических и синтетических функций клеток 
листьев, их функциональной активности, жизнедеятельности Следует 
полагать, что стеблевой хлорофилл, создавая благоприятные условия 
для жизнедеятельности внутренних тканей стеблей, насыщая и՝, кис-о 
родом и пластическими веществами и активируя деятельноеи. прово 
дящих тканей, способствует тем самым повышению жизнедеятельности 
листьев. Увеличение содержания хлорофилла в стеблях травянистых 
жизненных форм в процессе эволюции, вероятно, является одним к։ 
проявлений биологического приспособления для повышения их жизне 
деятельности.

• Растворив -комплексное удобрение, аналог голландского удобрении кристалл низ
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то

Влияние освещения нижней безлиственной зоны стебля подсолнечника и кукурузы на рост и жнзнедоятельноеть листьев

Объект Вариан:
Листья Содержали ■ х оро.< н т та, мг г сыр. пет 1 ||пе1кнл]1ость

СТТ'иТ » 1) ГП Л ГД число
(среднос)

и лверх- 
н сть, дм՜- о'-щего прочно вя

занною
та о вя

занного
с абосвя- 

зкнног •
фотосинтеза՛ дыхания. ՛ 3

мг СО..., дм-час мт С<'՛• ди-'чк ‘ ՝''
• 3 •

Подсол- стебли на свету 11.6 £0.7 40.8+2.1 3.214 0.|> 3.11+0/2 ։ .10+1.101 3.1 18.2+0.0 1 1.1 +0.45 252 62+4.44
печник

стебли в темноте 9.6+0.6 25.1+1.8 2.40+0.2 2.0+0.18 0.40+0.14 16.6 13.0±0.84 6.37+0.90 206.10+3.32

Куку- стсбл । на свету 9.2+0.5 56,3+1.1 8.30+0.7 7.35+0.»* 0.95+0.11 И.4 14.25+1.58 3.91+0 +0 82.10+2.68
ГУ зи

стебли в тсмн.тг 7 7 £0.3 41.3+1.7 5 46+ • 1 4.35+1.0 1.11+0 1 20.3 9.7x0.30 6.67 +0.30 75.78+1.84
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УРОЖАИ зеленой массы кукурузы и активность 
ФЕРМЕНТОВ ПОЧВЫ

С. Г АРУТЮНЯН. А Н БАГРАМЯН. Ж А АМИР ДЖАН ЯН 

Институт почвоведения и агрохимии Госагропрома АрмССР. Ереван

Ферменты почв -урожай кукурузы.

Известно, что плодородные почвы обладают высокой активностью фер
ментов, существует положительная коррелятивная связь между актив
ностью фермой гои и агрохимическими показа։елями почв: содержа
нием гумуса, подвижными питательными элементами [3, 9]. Лебедева 
и др. [6] полагают, что состояние плодородия почв можно оценить по 
активности ферментов. Исследования, проведенные на дерново-подзо
листых почвах, показали, что при внесении высоких норм физиологи
чески кислых удобрений и их длительном применении снижение актив
ности ферментов происходит более интенсивно, чем процесс ухудше
ния агрохимических свойств почв. Аналогичные результаты получены 
и при изучении пойменной дер ново-от орфованнон почвы [2| Известно, 
что с увеличением нормы минеральных удобрении уменьшаются при
бавки урожая на 15 20% [8]. Одной из причин снижения эффектив
ности высоких норм минеральных удобрений, как считают Лебедева и 
др. [7]. может быть их негативное влияние на биологические свойства 
почв. Литературные данные о взаимосвязи между урожаем сельско
хозяйственных культур и активностью ферментов почв противоречивы 
Ряд исследователей считают, что между урожаем сельхозкулы ур и ак
тивностью ферментов существует тесная коррелятивная связь, туг т.
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наоборот, исключают эту связь [3, 5]. Нами проведены исследования: 
но выявлению взаимосвязи между урожаем зеленой массы кукурузы и 
активностью ферментов обмена азота и фосфора, а также их подвиж
ных форм.

Материал и методика. Работу проводили на выщелоченных (Лори-Памбэкскв? 
зона) и обыкновенных черноземах (Ширзкская зона) методом полевых исследований 
почв и учета урожая зеленой массы кукурузы на посевах хозяйств. Активность фер
ментов почв определяли по методам Галстяна [I]. подвижные формы -итательвих 
ллсмеитов- общепринятыми методами [I]. Данные об урожае и соатветсгауйщне 
.•нжазатели плодородии почв подвергнуты математической обработке е вычислением 
доверительного интервала (М±1м) и коэффициента корреляции (г±м.-|

Результаты и обсуждение. Исследованиями установлено. что при 
< р։;:пс11ии между урожаем зеленой массы кукурузы и активностью фер; 
мелтов обыкновенных черноземов существует очень тесная положитель
ная достоверная связь (табл. 1).
Таблица I. Взаимосвязь между урожаем зеленой массы кукурузы, активность» 
ферментов н подвижными питательными элементами (обыкновенный чернозем, Ши- 
ракская зона. п=14)

К- :* . фН1!||С||Г Досго- 
корреД։..;нн ьерийсп.Пека дате и

Урожаи — ин՛ ергэза 0.96+0.02 44.0

У рожай — ф )сфатаз;-. 0.47—0 07 12.4

Уро кйя ֊ уреаза 0.92+0,04 23,0

Урелз.т .1С1 КО1 ИД|‘.1.1 ИЛу••МЫ.; ,|.И>| и.75+0.10 7.5
Фосфа 1<1 13 аолипжнын фосфор о.2й+о.2; 1 0

Активность инвертазы в этих почвах составляет 15,9+1,3 мг глю- | 
козы, фосфатазы 2.0±0,4 мг Р и уреазы—!,9=0,2 мг XI Ь Между 
активностью уреазы и содержанием в почве легкоепдролизуемосо азо
та существует тесная достоверная коррелятивная связь, а между ак- 
;явностью фосфатазы и содержанием подвижного фосфора эта связь 
недостоверна. Последнее, очевидно, связано с тем, что активность 
фосфа1аз подавляется под влиянием продукта реакции— свободной 
фосфорной кислоты, и в некоторых случаях корреляция даже отрица- | 
тельная. Эго даст основание утверждать, что в указанных почвах по- , 
давление акишиостп фосфатаз происходи। иод влиянием вносимых мн- | 
моральных удобрений.

Аналогичные закономерное 1 и выявлены и на выщелоченных черно- ! 
зе.мах Сгепанаване.кого района (табл. 2). Кукуруза на силос здесь- 
возделывается на богаре. II

Уровень активности инвертазы к этих почвах но сравнению с | 
обыкновенным черноземом выше, 24.9 = 2.7, .։ . ктивноечв фосфатазы и 
уреазы несколько ниже л составляет соответственно 1.4 = 0.2 и 1,6±0,2.

Таким образом, между активностью ферментов почв и урожаем 
зеленой массы кукурузы существует тесная коррелят явная связь, т. е. 
для плодородных почв характерна более высокая активность фер- | 
мен 1 ов.
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Биолог, ж. Армении, т 41, № 9. 1988 г. УДК 615.214.22.015.4

О ПСИХОТРОПНЫХ свойствах производных 
ХИНАЗОЛОНА

Э. 41. АРЗАНУ НН. Д. 3 ПА РТЕ В, Р Р. САФРАЗБЕКЯН

Институт ;• якоЛ органнчегк..й \iiv.ii. 1.м Л -'1 Мнджопна 
.АН Apv.CCР. Ереван

Хиназо.юны—6лефар"1:тб.ч каталепсия биогенные амины.

В связи с успешным применением препарата метЗгуал >н (2 мстил-3-о 
толил хина ЗО.1ОН-4) и качестве противосудорожного и ссдагнвши֊՛ сред
ства внимание химиков-синтетиков ста.и։ привлекать производные хя- 
назолона [5]. Некоторые гидразиды тетраза метенных хлиазолонов 
являются ши дт битерами моно аминоксид алы и депрессантами централь 
ной нервной системы [6]. В ИТОХ .АН АрмССР Мссрог ш ь др. [I] 
синтезированы некоторые хяназиловы, содержащее индольный фраг
мент.

Ниже призе, я;ся результаты изучения психотропион активности

Сокращения 5-0’Г—серотонин, НА--норадреналин, ДА—дофамин.
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четырех производны\ хиназо.юна, структура которых представлена в 
таблице.

.Мптсрисл « методика I (спользованы беспородные белые мыши обоих полов
массой 1Н—22 г Рансе описанными методами [2, 3] изучали влияние зтнх соедине
ний на поведение, двигательную активность к температуру животных, а также на дг՛- 
прнмяруюшие эффекты резерпина (птоз, гипотермии, каталепсия) акоморфннОвую 
гипотермию н фекаминовукз гипертермию.

Определена острая суточная токсичность наиболее активного соединения (№4) 
к его влияние на содержание биогенных амияоа-З-ОТ. НА и ДА—н мозге мышеи. Мы
шей забивали декапитацией, спустя I ч после инъекции соединения. Амины выдели
ли методом ионообменной хроматографии [4] и определил» флуорометрически на 
спею ри-флуорометре фирмы <Хитачи», (Япония)

Соединения вводили в дозах 50 и 100 мг/кг, при определении острой токсично
сти внутрибрюшинно. Резерпин I мг/кг. апоморфин 5 мг/кг и фенамин—20 мг/кг 
вводили внутрибрюшинно спустя 1 ч после инъекции СОе.ТЮ'еНИЙ

Экспериментальные данные обработаны статистически ш Сгьюденту-Фншеру и 
Лнтчфильду и Унлкоксону.

Результаты и обсуждение. Все соединения в указанных юзах вы
зывают некоторое угнетение двигательной активности, абдукцию ко- 
ценностей, слабый блефароптоз (! балл), определяемый но Рубину [7]. 
и гипотермию. Наибольшее гипотермическое действие оказывает сое
динение -1: спустя час после его введения температура мышей понижа
лась в среднем на 4—6.5՜: восстановление первоначальной температу
ры отмечалось через 3 часа.

Рис. I Структура производных хнназолона.

Все соединения, особенно 4. усиливают депри-пирующие эффекты 
резерпина в течение 4 часов Через 2 и 4 ч после введения резерпина 
отмечается статистически достоверное усиление его каталептогенного 
эффекта (рис. 2/5).

Соединения I и 4 достоверно (Р<0Д)5) иротпводепетв)ют |п сред
нем на 1,5°) апоморфнповон гипотермии в течение 1 ч. гогда как сое
динения 2 и 3 нс влияют на это? эффект. Соединения I. 3 и 4 препят
ствуют также п течение ! ч развитию фенамииовон гипертермии (Р< 
0.001).
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ос.-ниснне 4 в дозе 50 мг'кг вызывает статистически достоверное 
;ение количества 5-ОТ в мозге животных на 23%. Содержание 

в атом органе понижается на 15%. однако не достоверно, а уровень 
не изменяется (рис. 2 Л).

Рис. 2 Влияние соединения 4 на содержание 5-ОТ в мозге мышей (А) и 
резерпнноную каталепсию (Б). По оси абсцисс—время исследования в 
часах (Б); по осям ординат А -содержание 5-ОТ в мкг,՛'; ткани. Б—ве
личина каталепсии в баллах. Светлые столбики: А—животные, получав
шие соединение 4 и дозе 50 мг/кг; Б—животные, получавшие соединенно 4 
до инъекции резерпина; заштрихованные столбики: А -интактные живот
ные; Б—Животные, получавшие только резерпин. Вертикальные линии — 
стандартные ошибки. Одна звездочка -Р<0.03, две звездочки—Р<0.01.

три звездочки- Р<0,601.

Острая токсичность соединения 4 в опытах на мышах составляет 
(215.8--234.6) мг/кг.
Таким образом, способность изученных производных хиназо.чона 

(Ывать угнетение двигательной активности, блсфароптоз, гипотер- 
ю позволяет предположить, что они имеют седативные свойства, 
иболее выражены эти свойства у соединения 4 с циклогексеннльным 
шкалом в положении Р>. Это подтверждается в тестах взанмодей- 
ия с резерпином и фенамином Снижение уровня биогенных амн- 

в мозге мышей (5-ОТ и ДА) после инъекции соединения 4 свидс- 
ьс’вует, по-ви шмому, высвобождении э.их аминов из мест захва- 
нли торможении их синтеза.
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ОНТОГЕНЕЗ И СТАРЕНИЕ*

С Л1 ЯВЛОКОВ ХНЗОРЯИ

Жизнь, как ЧТО было гениально предсказано Ф. Энгельсом, это способ ■ 
существования белков. Но н чем состоит этот способ?

В статье показано, что он слагается из трех функциональных цнк- | 
.юв белков, названных метаболическим, реактивным и iоперативным. I

Метаболический цикл управляет всеми процессами, связанными с 
ростом и делением клеток и в создании костяка многоклеточных. Все՛: 
или почти все горючее на земле является производным этого никла, > 
как и кислород атмосферы. Хотя он достаточно разнообразен, в ко
нечном счете он приводит к накоплению энергии и биомассы. Он кон-; 
серватнвен, часто обратим, изучен лучше прочих. Он известен лишь у 
вирусов.

Реактивный цикл проявляется в процессах раздражения н воз
буждения, в нервном токе, в мускульном сокращении, в биении ресни
чек и т. и., он всегда приводит к расходу энергии. В статье рассмсЯ 
репы данные, имеющиеся по этому вопросу на молекулярном уровне, 
। том число о роли ионных насосов в созданнн нервных токов. Хотя 
нот цикл более резко выражен у животных, он свойствен всем орга
низмам. и в нем еще очень многое остается загадочным.

К генеративному циклу отнесены все процессы, связанные с вос
произведением, кроме клеточного деления, и с конъюгацией бактерий 
Его специфика сводится к выделению на определенной стадии клеточ
ного онтогенеза особых белков, названных i ьмонами (обобщая тер
мин Гартмана). К гамонам относятся многие гормоны, факторы рос
та и т. а. У одноклеточных гамоны управляют лишь процессом гаметога- 
мин, у многоклеточных они стали регулировать всю их жизнедеятель
ность, \ животных совместно с. их нервной системой. От прочих цик
лов -лот цик. отличается также у швительней расточительностью и ча
сто находится в антагонизме с ними.

Эволюция метаболического цикла скромная и носит адаптивный 
характер, она пенаправлепа и на клеточном уровне мало отличается у 
прокариот и д-кари'ч Реактивный цикл мало изменился у растений 
и грибов и очень резко у животных, по на молекулярном уровне его

i |ублнкуетск Н 1!О|>К.1К{: дискуссии. 
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основные процессы, поскольку известно, изменились м ։ло, то. ;а как их 
Органы эволюционировали резко. Эволюция тенора)явного цикла, на
оборот, громадная и, по существу, предрешила эволюцию всех много
клеточных. В статье отмечены ее вехи с выделением трех периодов: 
Мётагамногр, гистогенного и гормонального. Этот цикл ответствен 
также за старение п смерть, он несколько отличается у животных и у 
растений, в том числе сифоновых, для !енезиеа которых предложена 
новая модель.

Выдвинута нонан теория старения, согласно которой оно является 
следствием действия тех же самых га монов. которые управляю) жизне
деятельное; ью организмов, сравниваемого с О'равленисм наркотиками. 
Старение рассматривается как альтернанта бессмертию, вызванной 
генеративным циклом, а все клетки считаются бессмертными, пока они 
нс отравлены гамоыамн, с учетом возможных репарационных процес
сов. Приводится обзор данных по бренности и бессмертию организмов, 
тканей и клеток, а также теорий ааронин, )ю леркпвастся неспособ
ность лих теории объяснить многие общей шест ные факты. Отмечена 
для геронтологов ценность изучения общественных насекомых из-за 
громадной разности и длительности жизни их каст, несмотря на одно
родность их геномов. Предполагается, чю в геронтологии термиты 
со временем сыграют гу же роль, кик а гене:икс -королеви» генети
ков—дрозофила.

49 с. библт1О) ||. 6(1 пззв.

Паяный льчт статьи лев в ВИНИТИ,
Поступило 29 VI »98Ы.

Биолог. ж Армелин, т. 41. № 9. 19$8 г. УДК $71>80 85

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ АЗОТА НА 
БИОСИНТЕЗ ИУЛЛУЛАНАЗЫ Л.1С7/ЛС5 БР.

.4. М. ГМ АЯН. .! С Л1ХРКОСЯН
Институт микробиологии АН Армянск:.֊: ССР. г Хбоими

Пуллуланаза (КФ 3.2.1.-И, иуллулан-б-глюкзно)ндролаза) — фермент, 
расщепляющий о---б-глюкозидныс связи в нуллулане, гликогене и ами
лопектине. Вместе с другими амилолитическими ферментами иуллу 
ланача участвует в полной биоконверсии крахмала. Она обнаружена 
у целого ряда микроорганизмов, выделялась различными авторами; изу
чены некоторые биохимические свойства се О тако биосинтез пуллу- 
ланазы микроорганизмами в процессе их культивирования н зависимо
сти от различных источников азота изучен недостаточно.

Нами изучалось влияние источников азота на биосинтез пуллула- 
пазы в динамике роста термофильного штамма КасН мх $р. В каче
стве источников азота использовали пептон (0,5; 1,0; 1.5 й). (МН4)2БО<, 
(\1 К)2НРО.։. Кз\О.. в конечных концентрациях и среде 0,1; 0,2; ОЛ'՜::.,
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(по азогу). Исследования проиодили в динамике роста культуры в ->е-: 
чение 12 ч, пробы брали через каждые 3 часа. Об активности фор? 
мента судили по степени гидролиза пуллулана, определяя редуцирую
щие вещеешй в инкубационной смеси методом Сомоджн-Пельсона. I

Результат исследований показали, что указанные источники
та по-разному влияют па биосинтез пуллуланазы. Самая высокая ак
тивность фермента обнаружена в среде с 0,5%-ным пептоном при куль
тивировании в течение G часов, остальные источники азота сравни
тельно слабо стимулируют его биосинтез. Результаты опытов показа
ли также, чти существует определенная корреляция между пуллула- 
назной активностью, ростом культуры и синтезом белка при культивиг 
рованин штамма на средах с различными источниками азота, хотя в 
уровне указанных показателей в отдельных случаях наблюдается су
щественная разница.

9 с., библкогр. 11 пазе

Полный :екс1 сгатьи дсп. к ВИНИТИ, № 5509-В88 от "ATI 1988г.

Поступило 15.IV 1988г

Биолог, ж. Армении, т 41. № 9. 1988 г. УДК 579.68

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ АЗОТФИ КСИ РУЮЩАЯ .АКТИВНОСТЬ 
ВОД И ГРУНТОВ ОЗЕРА СЕВАН

в. г. никогосян
Институт микробиологии АН Армянской ССР. г. Аболян

Изучены распространенность, сезонная динамик;՛, и потенциальная азот- 
фиксирующая активное;ь аэробных и анаэробных азотфикснруЮщих 
микроор!а.чизмон, участвующих в процессах круговорота азота воз. 
Севан.

В 198-1 г., из различных глубин и участков озера были взяты 8(1 
проб воды I. грунта.

Количество азотфикеирующи.х микроорганизмов определяли чашеч
ным мето 10м и метолом последовательных разведений в пробирках на 
среде Виноградского. Лзотфиксирующую активность изучали ацетиле- 
новым методом.

Иселеюиапия показали, чтб в результате понижения уровня воды 
оз. Севан и изменения его режима значительно изменился и процесс 
азотфпкеании в водной толще водоема. Весной, летом и осенью в по
верхностных и средних слоях воды азотфиксания аэробными свободно- 
живущими азотфнксаторами (без водорослей) не выявлялась. Слабая 
азотфиксания отмечалась лишь в придонных слоях воды.

Процесс азотфиксации в оз. Севан осуществляется значительно ин
тенсивнее анаэробными азотфнксаторами, чем аэробными.

11отепн';Ж1ыщя азотфиксмрующая акшвность анаэробных микро»



организмов в течение 30 дней колебалась в пределах 0,76- 1,48 мг 
\'2/35 мл в воле и 1,02- 1,80 м> \2. г во влажном грунте. Наиболее высо
кий уровень азотфиксации отмечался в средних и придонных слоях во 
ды озера в летне-осенний период, тогда как к 1954 г., в этот же период 
имела место анаэробная азотфикеания своббдноживущими .микроорга 
низмами.

Кислородный дефицит в озере благоприятствовал развитию ана
эробных азртфиксаторон как в водной голще, так п в донных от ложе 
ниях. В связи с этим в настоящее время процесс азотфиксации в вод
ной толще озера (без водорослей) в основном осуществляется анаэроб
ными свободножинущнми микроорганизмами. гогда как в досиусковом 
периоде этот процесс осуществлялся а пробными йзыфиксатпрами.

9 с„ бнблиогр. 17 назн.

Полный гекст егзтьи дни. п ВИНИТИ, № Й508-В88 от 7А'11 1988 г.

Поступило 2.1 V 1988 г.

Биолог ж. .Армении, г. -11. № 9. 1988 г. УДК 630.182.47

ВИДОВОМ СОСТАВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТРАВЯНОГО 
ПОКРОВА В БУКОВЫХ ЛЕСАХ АРМЕНИИ

Р. С. ПЕТРОСЯН

Институт ботаники АН Хрмянской ССР, । Гревпн

Травянистая растительность является важным компонентом лесных 
биогеноиенозов. В 1985—87 гг., проводилось геоботаническое исследо
вание травяного покрова в буковых лесах Ниемберянск г՛..՛ лесхоза на 
высоте 1000—1700 м над ур. моря.

Установлено, что под пологом сомкнутых букняков травяной по
кров, как правило, отсутствует и формируются так называемые мертво- 
покровиые типы леса. Но и здесь в сравнительно разреженны.՝ местах 
отдельными фрагментами встречаются 14 15 видел с запасом надзем
ной фитомасеы .5,2—26,3 <'м2. а в «окнах?, размером 10 И) м 280 — 
300 г/м2.

На высоте 1600 1700 м запас фитомассы грав в «окнах» насажде
ний достигает 540—550 г/м*. меняется и ею спнузпальная структура

В крупных «окнах* отмечены определенные разли .. . в вид- ном 
составе и фитомассе травяного юкрова в зависимости - расстояния 
до «стен» окружающего леса. В частности, с продвижением к центру 
«окна» изменяется разнообразие травяное} покрова, возрастаем его 
надземная фитомасса. В центре «окна» фитопродуктлвноегь трав до
стигает 305 310 г/м2, что почти вдвое больше, юм вблизи «стен» леса, 
причем в общей фитомассе преобладают злаки и сравнительно засухо
устойчивые представители разнотравья

8 с., библноср. 6 назв.

Полный текст статьи дсп. и ВИНИТИ. 5512-В88 от 7.У11 1988 г.
Поступило 18. III 1988 г.
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Биолог. ж Армении. ч И. № 9, 198$ г УДК 611.71:636.5՝

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА И КОЭФФИЦИЕНТЫ РОСТА 
ОСЕВОГО СКЕЛЕТА У КУР ПОРОД 

ЕРЕВАНСКАЯ И ЛЕГГОРН

Р. С. МХИТАРЯН
Ереванский зоотечинческо-встсрипаршай институт

Обобщая и анализируя материал по ,макромор<{юлогн четкому строе
нию костей осевою скелета я их возрастной динамике, приходим к за
ключению. чти .".инейные, весовые и объемные пока о։ гели всех от делов 
осевого скелета иегушкон и курочек ереванской породы во всех воз
растных периодах в сравнении с породой леггорн всегда выше У обе
их пород чин больше у петушков и с возрастом увеличиваются. Наи
более интенсивный рост осевого скелета у петушков в к,, рочек породы 
леггорн наблюдается в возрасте 3—6 .месяцев, увеличиваясь в 1.42 ра
за, и то время как 1։ последующие 6 месяцев—всего в 1.13-1.15 раза. 
Эю.՛ показатель \ птиц ёрЙанёкЬй возрастая о 3 6 месяцев в
1,36 1,1-1 раз. -и 6 ю 12 месяцев попытается лгачителвно- в 1.4— 
1,7 раза.

Таким образом, интенсивны։։ рост осевого скелета у петушков п 
курочек обеих пород приходится на период 3 6 месячною вочраета. у 
породы леггорн ла [еидениня выражена больше. После Г. месяцев, 
рост скелета у них амел.яется. в связи с большей скороспелостью и 
быстрым завершением роста в целом, а у ереванской пород։.! он про
должается доен лочно пьенсивно до 12-месячиою возрае а. В 3 мс 
сячном возрасте огнекч: тельная масса осевого скелета птиц ереванской 
неролы (по :>։ п. тению к живой массе) несколько уступает таковой 
г1.-։цы леггорн, л в альнейшем особых изменений не претерпевает. 
Разница ла у курочек Гюлее шачигельная и снижается к 18-месячиому 
возрасту (около 10%).

В 3-месячном возрасте относительная масса осеней» • скелета у лег- 
। рн Имеет бел иное значение, чем у ереванской. С возрастом она сни
жается, особенно у курочек (1/3 первоначального значения}. Относи
тельная величина осевого скелета (к массе всего сколе га) в 3 месяца 
пыцц- также у леггорн. До 6 месячного возраста относительный рост осе
вою скелега наблюдасн я ..о веем группам, затем у курочек снижается, 
а у петушков повышается Эти закономерности необходимо учесть 
|ля дальнейшего улучшения разводимой новой отечественной породы.

10 с., бнблвогр 17 ййзй.
Ц<>лпы։1 текст статьи дсп. « ВИНИТИ. № 3748-В88 от НА' 1988г.

Поступало 19.11 1988г.
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Биолог. ж. Армении, т. 41, № 9. 1988 г. УДК 616.367

ангиоархитектоника плевры

р. А. ПЕТРОСЯН. Д. /1. МАНУКЯН. Д. Р. ХАЧАТРЯН

Ереванский медицинский институт, кафедра нормальной анатомии

В нолях уточнения МЦР плевры нами предпринято изучение структур 
пых особенностей внутрнорганиого сосудистого русла в медиастив аль 
ном, реберном в диафрагмальном отделах ее париетального листка. 
Фрагменты были взяты от 18 трупов людей обоего пола, не имевших 
признаков патологии органов дыхания при жизни в возрасте от 10 ю 
65 лет. На пленчатых препаратах применены безыньекиионные мето
ды выявления сосудов по В В. Куприянову и но Сисакян С. А. и Ма
нукян Л. А.

На пленчатых препаратах диафрагмальных отделов париетальной 
плев'ры артериолы имею։՛ прямолинейный ход. Каждая артериола со
провождается одной, реже двумя венулами-спутницами, по ходу кото
рых выявляется мелкоячеистая околососудпстая сеть. Прекапилляр- 
пые артериолы имеют нередко визигой ход. отходя от артериолы, как 
правило, йод острым углом и знас|омозируя друг с другом, они образу- 
ют своеобразные крупнопетлистые сети. 0։ каркаса нетель берут на
чало капилляры, которые в свою очередь образуют петли меньших раз
меров. Характерна неравномерность распределения МикросоС} юн на 
площади ткани. Отмечается большое число пекулярных колеи В ме
стах слияния вену., заметны лакунробразные расширения, большой 
диаметр и густота капиллярных сетей։ в иг ильных участках диафраг - 
мальвой плевры позволяют предположить активное участие их в про 
цессах резорбции и . ранссхдапии.

Особенностью структуры МЦР медиастинальных о: .вдов парие
тальной плевры является однородность микрог.осудистой сеы. Артери
олы имеют извитой ход, характеризуются поперечной исчерченпцетью 
стенки.

Большое количество жировых включений обуславливает своеобра
зие строения реберной плевры. Каждая жировая клетка окружается 
капиллярами и имеет вид сот. Прекапилляры, анастомозируя друг с 
другом, образуют различной формы, чаше полигональной, ячейки. Ве
нулы отличаются неравномерностью стенки, зигзагообразным ходом.

В стенке медиастинальной плевры мы наблюдали артерно-вену- 
лярные анастомозы, ио в значп.едыю меньшем количестве.

Лимфатическое звено МЦР плевры хорошо выявляется на прела 
ратзх длафра; мальиого о-дела париетальной плевры. . I и.мфигичсе кие 
сосу;ц- образуют своеобразные кольца, сообщающиеся между собой. 
Характерной структурной особен носимо является расположение лим
фатических -игу.юн под элементами гемоциркуляцнн.

Таким образом, сосудистая сеть МЦР плевры развита во всех от
делах ее. однако каждый и.т отделов париетальной плевры имеет свои 
характерные особенности.

У с,, библ тир. 6 наш

Полный ТГКС1 енпьи Дел и ВИНИТИ, V .">]•! В«8 ги 7.\11 1983 1.
I |<хтг!Ш.к> 21.111 1!>8«
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