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JJ։ Л. Д АВЕТИСЯН

О ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ. УГЛЕВОДАХ II КАРБОГИДРАЗАХ 
ХЛОПЧАТНИКА В СВЯЗИ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К УВЯДАНИЮ

Увядание хлопчатника вызывается грибом вертициллнумои, обитаю 
шим в почке на растительных остатках. Анатомически։ исследования по 
Каши [ЭД, что гриб проникает в хлопчатник, главным образом. через бо 
ковко корни, причем паразит одинаково успешно проникает в ткани как 
устой’шиых, тик и восприимчивых сортов. Гриб поселяется в Ьодопропо- 
дящих сосудах. откуда гифы его распространяются на окружают.«с клетки 
н вырабатывают ферменты, гидролизирующие запасные полисахариды, 
белки и лаже клеточные стенки растения-хозяина. Продукты гидролиза 
елхжят питанием для гриба (3. 5. 7. 13] Развитие грвбя и тканях одних 
сортов хлопчатника происходит более интенсивно, у других֊ «адержи- 
нпется или подавляется. У больных растений нарушаются физиологиче
ские функции листьев: подавляется фотосинтез |9, 4]. повышается энергия 
дыхания и концентрация клеточного сока. Повышение последних функции 
слабее проявляется у слабо- и среднепоражземых сортов. При пораже
нии у восприимчивых сортов восстанов}пельная способность клеточного 
сока и активизация деятельности пероксидазы падает сравнительно боль- 
шс, чем у слабо- и среднепоражасмых сортов [I, 2]. У устойчивых к бо
лезни растений наблюдается усиление активности полнфснолоксидазы и, 
наоборот, ослабление ее активности при заболевании енльнопиражаемых 
сортов (16]. Б больных растениях устойчивых сортов накапливается боль
шее количество дубильных нешестн |7, 17. 18], чем у восприимчивых (4. 15]. 
Таким образом, устойчивость сортов хлопчатника к пертицнллвозному 
увяданию обусловлена двумя группами факторов: с одной Стороны, нялн- 
чнем физиологических и биохимических отличий сортов в здоровом со
стоянии и. с другой, изменениями в физиологических процессах и химиче
ском. составе растений при инфекции. Прежде всего эти изменения отра
жаются на составе белков ]5J. полисахаридов [5, 7] и восстанавливающих 
ППЩССТн неуглеаодиого характера [2]. Перечисленные соединения являют
ся глинным источником питания паразита.

Объектом исследования мы избрали здоровые в больные растения 
усгойчипых и сильно восприимчивых к вертнцнллнозному увяданию сор- 
тип хлопчатника. Исследовался состав восстанавливающих веществ, их 
количественные и качественные изменения, активность ферментов «т.мн 
лазы, сахцразы и их зависимость от содержания дубильных веществ.

. Метод пил: Др спеем нл стеблей хлопчатника нсслсдоонлась после ее очищении <л 
«ори опте корнсной шейки на 10—12 см По степени побурения древесины растения- 
WMII рпвдсдсиы пл три группы со следующим обо мочением баллон Лолл I слабо по 
6>рс«ши|-. балл II—средне вобурсошне. балл 111—сильно побуревшие Крахмал осахари
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кален с помощью соЛЬдоВрго диастаза. Определение еоссганоиительной способности 
вытяжки провозилось до и после осаждения белкой свинцовым сзхзром [19]. Для дроб
ного анализа каждая порции а отдельности разделялась еше па зри части. В первой ча
сти определялись псе редуцирующие вещества до гидролиза: углеводы и неуглеводы к 
отдельности. Во второй части те же соединения определялись после пятиминутного ги
дролиза п 2: , солянокислой среде при температуре 68 "(PC. В третьей после З-чз- 
.-(шого гидролиза в 2% солянокислой срез՛ Дубильные вещества определялись при
ближенным методом (по описанию II Н Иванова, 1916».

Химические анализы древесины больных растений показали, что по
бурение тканей зависит от накопления окисленных продуктов дубильного 
комплекса. Однако прямой зависимости между интенсивностью побуре
ния и содержанием дубильных веществ не наблюдалось [4]. Содержание 
дубильных веществ в здоровых растениях колеблется от 0.04 до 0.3%, и 
больных же их количество возрастает до 1.7% [4, 18. 19] за счет конден
сированных фракций дубильных веществ [8]. Что же касается соединений 
неуч .«сводного характера, то количество их изменяется неодинаково в ус
тойчивых и восприимчивых сортах (табл. I).

Т я б л и ц л 1
Содержание редуцирующих веществ в древеенпе здоровых и бальных 
_______________ растений хлопчатника |в на глюкозу)____________________

Сорта и степень поражаемое гн
Сумма ре

дуцирующих 
веществ

Из них: Соотноше
ние углево

дов к
углеводы неугле- 

воды
нсуглево- 

дам

Р а с тс и н и । д о р о в ы с

0246 (спльмоиоражлемын................... 16.4 13.9 2,5 5.56
108ф (слабопоражаемый) ............... 24.3 18,1 6,2 2.88

Раст е и н я б о л ь и ы с •

0246 снлы1опорзжземы։||................ 13.3 9.3 4.0 2,32
108ф i слабопоражаемый)................ 12.3 8.4 3.9 2.18

При пораженки хлопчатника вертициллнозным увяданием в древесине 
стеблей сумма редуцирующих веществ у сорта 0216 уменьшается на 3,1%. 
а у сорта 108ф на 12.0, в том числе углеводы соответственно на 4.6 и 9,7%.

Результаты анализов (табл. 2) показывают, что в общей сумме реду-

Состав восстанавливающих веществ д{квесины щоровых растений 
_______________________хлопчатника ( к °,'J______________________

Таблица 2

Спита н степень поражае
мое г и

Общая сумма вдечта- 
нанлнваюшнх вещее։» 

■ла глюкозу)

И:։ них:

сахар крахмал

0246 1силы1оиоражаемый I . . . . 16,4 3.4 9,0
Кб)1 17.6 1.5 8.4
915 (среднепоражаемыН • ....

108ф (слабопоражаемый ....
20.4 1.6 9.8
24,3 2.3 14,2

J363 21.9 2,7 13.1
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рукшшх веществ у относительно, устойчивых сортов хлопчатника наи
более характерно повышенное содержание крахмаля и неуглсводов. Дан 
.чые по крахмалу вполне совпадают с результатами анализов других ис 
следователей [5. 7. II].

Из данных табл. 3 видно, что в изменениях редуцирующих веществ 
довольно наглядно отражены сортовые особенности хлопчатника в отно
шении устойчивост к увяданию. Так. сумма всех редуцирующих веществ

Таблица 3
Количество восстанавливающих веществ в древесине стеблей разных 

сортов хлопчатника ю*, на глюкозу), 1950 г.

Гидролиз 2е . НС1 (в среде)
Сорта До гидролиза

после 5 .мин. после 3 ч.

а । Сумма восстанавливающих Веществ

К611
915

балл II

•1,55
3.70

балл ill

2.90
3,80

балл II

5.03
7,35

балл III

4,33
5.99

балл II

6.49
13.74

балл Ш

6,07
11.10

балл 1 балл III балл 1 балл 14 балл 1 балл III

0246 2.40 2,62 5.32 3.52 7.45 5.41
1363 4,25 3.82 6.15 5,42 12.78 12.20

б| Сумма восстанавливающих веществ пеуглеводного характера

К611
915

балл II

2.45
0.75

балл III

1,20
2,40

балл И

1.43
3.22

балл III

1.72
3.65

балл II

0.71
5.77

балл 14

0,35
7.67

балл 1 балл |Ц балл 1 балл III балл 1 балл III

0246 1.25 1.41 3.22 1.12 2.57 2.41
1363 1.78 2.19 0,68 1.97 4.98 6.90

в) У г л е б Л ы

балл 11 балл III балл (1 балл III балл II балл 111

K61I 2.10 1.70 3.60 2.61 5,78 5.72
915 2.95 1.40 4.13 2,34 7.97 3.47

балл 1 балл III балл 1 балл III балл 1 балл 14

<ХМ6 1.15 2,21 2.10 2.40 4.88 З.оо
1363 2,47 1.63 5.47 3.45 7.80 5.30
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в 11 случаях из 12 больше у относительно устойчивых сортов 915 и 1363. 
чем у сильно поражаемых 0246 и К6Н. Отличие между этими двумя 
группами сортов становится «чце нагляднее при трехчасовом гидролизе.

.V к Алии ное отличие не так ярко выражено по соединениям неуглевод- 
ноги характера. Последние у восприимчивых сортов при солянокислом 
гидролизе иногда незначительно увеличиваются (сорт 0246). иногда же 
уменьшаются (сорт Кб] I). тогда как у относительно устойчивых сортов по 
мере усиления степени поражения количество иеуглеводов, гидролизируе
мых соляной кислотой, неуклонно увеличивается.

Что же препятствует паразигу использовать эти соединения? Ответ на 
это дает определение количества дубильных веществ в неуглеводах. Из
вестно, что в состав редуцирующих веществ входят соединения дубиль
ного комплекса, которые отличаются фунгицидными, а также инактнвизн- 
рующимн свойствам!! в ферментагнгшых процессах.

Данные табл. 4 показывают, что в здоровых растениях устойчивых 
сортов соединения дубильного комплекса составляют в исуглскодах 0,9—

Дубильные всщсстпа И ПСугЛСН1)Д.1.\ здоровых н больных рлстенн I 
хлопчашика и г/,|

Табл и в а 4

Сорта в степень поражаемое тн
В древесине стебле ! р.тггчшй

здоровых больных

К611 (снльпопоражасмын).................................. 3.5 6,5
0246 4.4 7.5
108ф (ела богюражл и м ы й |...................................... 1.4 18.5
1363 • 0.9 16.4

1.Г 1։ а у ильин поражаемых сортов 3,5—4%. В больных растениях со
держание иолифенфлов возрастает у сильно поражаемых сор гон почти в 
2 раза, у относительно устойчивых сортов в 13—18 раз. При проникно
вении одинакового количества паразита в растения устойчивых и воспри
имчивых сортов условия питания его будут несколько благоприятнее в 
последних, так хак количество дуопльных веществ в них меньше и гидро
лиз проги, асг сравнительно беспрепятственно. У устой՛՛,; ых сортов гидро- 
.|цгн'!е<:к;1е процессы подавляются иачифеноламн, ;■ шливаются окисли 
■'гльгв -вм-1ГЛП"зитсльные процессы, в которые вовлекается большее ко- 
лпчетво гюлифенолов, что соответственно приводит к образованию боль
ших количеств хинонов, в результате чего ткани растений обедняются ки
слородом. в чем паразит испытывает недостаток. В таких условиях 
подавляются окислительно-восстановительные. процессы внутри тканей 
гриба [14].

Из сказанного следует, что в древесине здоровых и больных растеши 
хлопчатника накапливаются смеси различных соединений вторичного :։н- 
теза. С целью изучения этих соединений в связи с устойчивость; • сорт։»
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’•Х'юнчатннка к увяданию мы определяли полифенолы. ненасыщенные и 
• жнрпподобиые соединения по следующей методике.

Неисска п 2 I хорошо размельченной древесины стеблей больных или здоровых ра- 
•.стсний нёейпастсн . мерную колбе на 50 мл заливается 40 мл иолы при температуре 

[:՝159 н колба пл 3՛» хг и ставится на водяную баню, после чего смесь охлаждается и до- 
кльйаегся иодой 1-1 метки, Вытяжка фильтруете?. 25 мл фильтрата пипеткой наливается 

п колбу на 100 мл. затем добавляется 25 мл 0.01ХКВх<),, 2 мл 10", КВ. 5 мл 4М 
НО. После пятиминутного стояния прибавляется 2 мл 20К1. титруется гипосуль
фитом, к концу реакции прибавляется 2 мл 1% крахмала. Одновременно проводится 

к слепое оиреяеленнс. где вместо вытяжки берется 25 мл виды.

Результаты анализов приведены в табл. 5 и 6.

Т а б лица 5 
Содержание полифенодов. ненасыщенных и жнронодрбпых соединений 

п различных сортах хлопчатника ил здоровом фоне

Сорта и степень поражаемое™
В мл 0.01 NI<B։Oj на 1 г сухом массы

первое определение 
(24/ VII)

второе определение 
I3/V1III

<W> (сильионоражаемын ..................... 3.1 4,5
Кб 11 4.0 4.4
1298 (средишюражасмый................ 6.5 5,3
915 8,0 7.1

108ф {слабопоражасмый ............... 7.0 6.5
1363 7.7 6.0

(устойчивый՝ .......................... 8,7 6.3

Т а б л н ц а б
Содержание пол и фонол о в, ненасыщенных и жнроподобных соединении в 

различных сортах хлопчатника на зараженном фоне

Сорта и степень по
ражаемое г и

В мл 0.01 №<В;О;1 на 1 г сухой массы

Растения 
здоровые

pdClCflllH 6v.ll.lUdC (1S баллад)

1 11 Ill

Roll (С1։лы<опоража<!.м1лГ| • • • • 10.2 21.> 20.0 30.0
Г?Л .СрСЛНС1|О|МЖ.| -•!!.!! .... 10,5 23,4 37.4 44.0
1363 (слабопоражасмый............... 16.8 29,4 36.2

ненасытен-Из табл. 5 видно, что содержание полифенолов, а также 
пых и жироподобных соединений у устойчивых сортов хлопчатника не
сколько выше, чем у восприимчивых. Аналогичные результаты также 
получены при выращивании растений на зараженном фоне (табл. 6),
но здесь абсолютная величина показателей в два-три раза выше. Такое 
различие между фонами может быть связано с влиянием инфекции, не
смотря на то, что симптомы болезни на растениях не были заметны,

Данные табл. 6 показывают, что степень накопления но.։.-.фенилов и 
цкиюдобных соединений в древесине больного хлопчатника к ня .ана с
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его сортовыми особенностями и устойчивостью к увяданию. При этом, чем 
сильнее степень поражения хлопчатника, том интенсивнее происходит на
копление полифенолов и жнропбдобных соединений. В больных растениях 
устойчивых сортов указанных веществ больше, чем в растениях воспри
имчивых сортов.

Активность карбогидразов и дубильные вещества

Для понимания сущности явления устойчивости к увяданию важное 
значение имеет изучение гидролитических ферментативных процессов как 
главного источника питания гриба-паразита. Однако гидролитическая ак
тивности ферментов связана с дубильными веществами [13].

В настоящей статье приводятся данные об активности карбогидразов 
и их зависимости от дубильных веществ в здоровых и больных растениях, 
устойчивых и восприимчивых к увяданию сортов хлопчатника.

Нами была взята древесина здоровых и больных растений хлопчатника, выращен
ных в нолевых условиях. Определение осахаривающего действия карбогидразов про
водилось двумя .методами

В первом случае путем автолиза по методу Н. II. Иванова (Метилы биохимии и 
физиологии растений, 1946). Во втором случае вытяжка фермента приготовлялась 
следующим образом: навеска (2 г) мелко размолотой древесины без коры помещалась- 
в коническую колбу, на 100 мл прибавлялось 50 мл воды и пять капель толуола, закры
валась пробкой и ставилась н термостат на 24 ч. при 36—38°С; затем фильтровалась; 
фильтрат делился ил три части. В первой определялась глюкоза, ко второй пробе до
бавлялось 10 мл 10% сахарозы, а к третьей—10 мл 2% крахмала в прнсуствнн то
луола. Затем вновь ставилась в термостат По истечении 24 ч. определялась глюкоза

Результаты анализов приведены в табл. 7—9.

Сортовые отличия хлопчатника в связи со степенью устойчивости к 
увяданию хорошо заметны по активности карбогидразов в здоровых ра
стениях при автолизе древесины стеблей (табл. 7).

Т а б л и ц а 7 
.Активность карбогидразов в древесине стеб.теп хлопчатника (автолиз)

Сорта и степень поражаемое™

В мл 0,1 MlCVlnO., па 1 г поздушносухон 
массы

растения 
здоровые

растения больные (в баллах!

1 и II III

K611 (силыюиоражаемын ...............
1306
0246
915 |средпспоражаемын • • •

108ф <слзбопоражаемый ................
1363

10.9
11.8
11.6
10.1
3.1
9.3

10.4
8.4

10.9
8.9
7.4
6.1

4.5
6.7
4.2
V

х
II ;• и м о ч а и и е: Образцы взяты |0'Х—1952 г; анализ выполнен 

10 15/1 1953 г.

* Обошачгни • „X* как в этой, гак н в последующих 1.*тбднцах означает <>i 
сутствие больных растений <• сильно побуревшей дреяесннбн ru-блол у еллбопорл- 
жасмых сорив.



О дубильных вопкстплх. углеводах и карбогидразах хлопчатника 41 <СГ*Ж1 ■ ■■ ■ —I —   ~ — - =—֊-֊   — ■ -г— -    . •

Сильно восприимчивые сорта в здоровом состоянии отличаются по
вышенной активностью карбогидразой. Но при поражении увяданием ак 
тивность последних снижается и снижение тем сильнее, чем выше степень 
поражаемое™ растений. С полью проверки был проведен специальный 
сравнительный анализ образцов стеблей на активность ферментов с по
мощью автолиза, а также добавления к реакционной смеси 150 мг крах
мала либо сахарозы.

Активность карбогндразов в древесине стеблей хлопчатника 1,сорт 12981
Таблица 8

Растения
°/п дубиль

ных
в с шести

В мл 0,1 К <МпО« на 1 г сУхо:1 мяСсы

активность в автолизе гидрилизн УКЩТЯ 
активность

Проба пер
вая

проба вто
рая амилазы сахарозы

Здоровые . - - . 0,19 12.2 12.5 38 84
Больные . - . ֊ 0.64 6.6 7.0 84 180

Пр и меч а и не: Образны взяты в 1952 г.; анализ сделан 26'2—1953 г.

В здоровых растениях активность карбогидразой при автолизе ниже, 
чем их гидролизирующая активность. Из лих данных следует, что при ав
толизе активность ферментов у здоровых растении выше, чем у больных, 
тогда как при прибавлении крахмала или сахарозы } здоровых и. особен
но, у больных растений, резко возрастает их активность. Такое отличие в 
активноси ферментов может быть объяснено тем. что у больных растеши։ 
крахмал и сахароза изолированы дубильными веществами и для фермен
тов относительно менее доступны, при добавлении же крахмала и сахаро
зы выявилась большая активность ферментов больных растений.

Для выяснения, какую роль играют отдельные компоненты простей
ших соединений дубильного комплекса в активности гидролизирующих 
ферментов, был проведен следующий опыт. Со здоровых растений брались 
листья. Средняя проба (весом 3 г) растиралась с кварцевым песком. При 
каждом определении добавлялось по 300 мг полифенола, 300 мг крахмала, 
затем объем водой доводился до 100 мл. В. термостате держала 24 ч. 
при 38 -42°С. Выяснилось, что все полифенолы, добавленные к болтушке, 
снижают активность амилазы, однако н разной степени (табл. 91.

Из табл. 9 видно, что таннин полностью инактивирует деятельность 
амилазы, за ним наиболее сильно тормозящим действием обладают гидро
хинон, затем пирогаллол и пирокатехин; слабее действуют одноатомный 
фенол и резорцин. По фунгнеидным свойствам эти вещества располага
ются в обратном порядке [4]. Отсюда следует, что специфическое значение 
танннна заключается в его инактивирующей способности в отношении 
амилазы. Последняя, в свою очередь, обусловлена коагуляцией и осажде
нием белков. Как правило, в каждом случае при .добавлении к болтушке 
из листьев ;50—3(>) \ц ганнина происходит коагуляция н лече фильтру-
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Т л б л и п а 9
Влияние нолнфснило» и i.ihhhb.i на активность амилазы листьев хлопчатника

Полифенолы 1 В мл 0.1 NKMnO, на 1 г свежих 
листьев

Контроль i.6ej полнфеполов ...........................
Pcaoinni - ......................................................
Одноатомный фенол..................................................
Пирогаллол.................................................................
Пирокатехин ..........................................................
Гилрохннон ..................................................................
Таннин • .................................................. . •

13.2
10.6
10,0
6.0
5.9
3.7
U. 0

ется. Факт влияния таинина на активность ферментативных процессов вы- 
чзал необходимость изучить вопрос о влиянии дубильных веществ листьев 
на активность гидролизирующих ферментов.

Содержание водорастворимых дубильных веществ н листьях хлопчат
ника колеблется в пределах 1,1—1,1% в зависимости от условии выращи
вания растений. При нормальных условиях полива в листьях растении их 
содержится 2.8 ֊4,1%, при недостаточном поливе—1.6—1.8%. Актив
ность амилазы и сахарозы в этих случаях выражалась следующими циф
рами (табл, 10),

Содержание дубильных веществ. активность амнлазы и сахарозы в
высушенных листьях хлопчатника

Таблица 10

Процент дубильных 
веществ Среда

В мл 0.1 NKMhO, на 1 г массы

амилазы сахарозы

1.6 В иоде 58 89
2.8 • • 0 9
1.8 • 39 нс Определено
4.1 5 -
1.6 В Г'.ХлС) 71 по
2.8 • 1 3
1 8 • 45 не Определено
4.1 • 5 4

Как видим, активность амилазы и сахарозы в волной среде и в 1% 
NaCI выражена сильнее при ммдьшем содержании дуб-'.линых вещеета в 

ЖШ

Влияние таинина на развитие возбудителя увядания 
в чистой культуре

Для выявления фунгиендного действия таинина на рост колоний вер- 
гицнллиума был шйт.-г.лгн опыт пи выращиванию последнего на питатель
ной среде с добавлением таинина (табл. 11).
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Влияние тштнна на развитие вертлцнллнума
Т л б л и ц а 11

АЬ таннина на 100 г картофельно-агаро-глю- (кдметр колонии в мм через
кбЗиой среди 16 дивЙ

20 22
-10 16
80 1 0

Контроль (баз т.чннпна) 28

Результаты опыта показывают, что при дозе 20 и 40 .мг таннина па 
100 г среды развитие мицелия гриба угнетается, при 80 мг рост прекра
щается. При добавлении к питательной среде 160 мг и более таннина про
исходит разжижение последней. Таким образом, наличие таннина в пита
тельной среде отрицательно сказывается на росте и развитии гриба, при
чем отрицательное влияние таннина увеличивается с повышением сто кон
центрации.

В ы в о л ы

I. Относит -льно усгоичиные к увяданию сорта хлопчатника содержат 
больше редуцирующих веществ, г. том числе крахмала. По содержанию 
суммы редуцирующих веществ, крахмала и активности амилазы воз
можно определить устойчивость сорта к вертициллиозному увяданию. Од
нако по этим данным нельзя установить степень устойчивости.

2. У больных растении в древесине стебля уменьшается количество 
редуцирующих веществ. Это уменьшение происходит, в основном, за счет 
крахмала.

3՝. В больных растениях с увеличением степени поражения повы- 
шаегея количество полифенолов. ненасыщенных и жироподобных соеди
нения. причем больные растения устойчивых сортов более богаты указан
ными Соединениями, чем восприимчивые.

4. В больных растениях относительно устойчивых сортов, наряду с 
уиенппсни веществ нсугленодного характера, резко увеличивается ко- 
Внчеетво дуб։։ 1ьп .՛■ веществ. Последние парализуют гидролитические 
ферментативные процессы, ограничивают или совершенно прекращают 
приток питательных веществ к паразиту.

5 Э возящим действием на активность фермента
амииз соединении дубильного комплекса обладает таинин, затем ги- 
Йрохвник, пирокатехин, слабее действуют одноатомный фенол и резорцин,

В работе принимала участие В. С. Суджяп. Автор пользовался также 
Летами н помощью А. А. Бабаяна.

(Институт земледелия Минпстсрп ва 
сельского хозяйства ЛрмССР

Поступило 24. VII 1959 г.
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II. U փ ո փ ո ւ մ
И եր աւււււէ11ւաււիրա թ/անների նպատակն Լ եդել սլորրդհլ դարտղանրս- 

թերի, ածիէաջրե րի, կարրսհիդ րաղհերի դերր ի1 աոտմա d /ւ նկաШմամ ft րէսմրւս- 
կհնու սորսւերի դիմացկունութ լտն հարւրււ d՝:

1Լրլ '•խքանդաթրււն հարուէ/քոր՝ Jե/ւաի/)իլիա մ աս.նկն ապրում Է հոդւսմ 
ե и/ ին/ոեդից իքաւիանցում Լ րա ր//' մեջք Պս/րադիէոր ինտենոիվ սւարած վսեմ 
Է փսրւււկւիոդ սորաևրի Դրւ ւս ված _րն ե րա մ, րա)է/ նրա սւճա.ւք ր ւորդե ք սւկւիս մ Լ 
դիմէԱցկան иորտերում։ Ա՛քդ երեա.լի!ի պս/սք՚ճաոր րացահա ր//եր/է 'ւՀպսււոակով 
կաւոարվհւ հն րսւմ րակենւււ կարակնող և դ իւ1՝տցկսւն и и ր տ եր ի. րարւերի 
uittugf և հխքւսնդ ւիիճակաւ)՝, րիորիմ իսւկան ա՛հալիցն!/րէ 1Լնտլիդների ար- 
դէանքներր ւ/nt րյ են տալիս, որ դիմացկուն սորտերը (ասոդջ ւքիճակւոմք. 
ի ատրրերա իք րււն nt մեղ վտրաւրիււ դնև րի > րնս/էի ա/Hint d պ ար ւււնւսկա d են 
շատ օպա հ ւքերակսւնդնոդ այլ միաըուիքլուններ։ (հմեդ վարակվող ււո [աւե
րած ամիլաղա էիերմենտի ակաիւքւււ իք րււնն աւքեքի րարձր Լ, որը նպս/ուաոմ 
Հ րա.լսի կոդմից սնկին սնանդ </աաակարսւրերսն։ ЬинГրս/կենա սրրրւաէւքին 
տււանձնահատկաիժքհւններ՚էւ տէի/զի ցարւէա.ն են t/ր/ilt аրկա մ, երր նա fdiimm- 

մումով հիէ1անւքանէ>լմ կ: Հիկսրնրլ րուլւ/ի րնաւիէււքաամ «րււայի պարունակու- 
քժլունր պակասում /; ե ավելտնում եՏւ ։լարացսւն/ու իքերր, չհսպեցված ե ճար
պանքէ ան միացա.իմէուններր: Ընդ որուէէ, հիէիանդ՝ դիմաէքիան սււրաերի րնա~ 
փալտա-մ, ի տ ար րե ր ո ւիք րւ Հհ հիփսնդ՝ ա՛ք եդ վա ր ակէք րսքնե ր ի, րատ են կու- 
տակէքում դա րաղան րւ ւ իք ե ր, չհադեւրիած ե էտա ր պ ան մ ւոն մ ft ա gn է ի! րւ ւ^ւնե րէ

Դրան դա.դահեո փուիոիււքա մ Լ it^i/քւդ տդնոդ և հքսլրчլիդտւ/նհդ ֆեր- 
tl ե՚հտների ակաիվւէէ ի) րէէնր։ '1՝ի։քտ դկան ււրւրաերր, <> րս ի դ սւցմ ան պ ր/ւ ց ե ււների 
հաւէ եւէ աւհա/էար tn <1ե դա ւյման րհր. րհիէի, կքանա մ են tJ եծ Հ/անակտ. fd լա>> ր 
թթվածին, "րի հետե անվւուք սնկի աճող մ un/երին աքն tt/ակա// ի tfաս/ս/կա֊ 
րար/իա /1՛ ե կէ" t/ե /րք ա մ են սնկքէ if ե ք օրսիդաւրքան ւ[երական /լնէք ան ոեակցիանե- 
րր: Ւա/յի դրանի/յ, իք uinmiftniJ ի հարա դիչի կենււադործա.նե ա իք րսն հեսւեւսն^սվ 
դի/քացկան սորտերի հրււււ if ած րնե րա if կա tn ակւիււ if են ղ ա ր ա դ ան ;ա իք ե ր. ա ք՚ք 
իք կամ՝ պոլիւիենրՀինիր ե տանին։ '՛է ո լիէի են ոլնե րր ւււդդւսւք են սնկի ։{ր,ս 
(իանղիսիդ հա ակա fd լամ ր: Տանինր Ш րդե լ ակո t./f ի տւք ի/տ դ ա/ի ակտ իւք ա իք րսնր. 
"1'1' րնորհիււք սունկը վ>իչ սնունդ Լ է/ւոանաւ1 րւււրւիքյ» !Լրւ ւդասւճսաներաքք 
սնկի սւճր դիմացկուն սորտերում քրսսելրքսւմ Լ:
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