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9ՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈԻՆ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՎ. Մ. Եդիդարյան ֊ Կիսահարթության մեջ մերոմորֆ ֆունկցիաների համար միա

կության որոշ թեորեմներՖԻԶԻԿԱՎ. 2. Վսւրդսւն<ան — Ինքնա գրավի տարվող կազմավորումների կայունության ուսում

նասիրության էներգետիկ սկզբունքի մասին ........ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՍ. Վ. Վադարյան, Վ. 2. Պարոնիկյան, է. Մ. Նալքանրլյաև, Մ. Ս. Ազիզթեկյան — Ալա- 
վերգու հանքավայրի Ոսկեսար (Ղդէ֊Տաշ) տեղամասի քվարցային ւգլագիոսլորֆիրների 

հանքաբերության մասինՀԱՆՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՍ. 2. Աչիքգյոզյսւն, Ա. Գ. Մխիթարյան, է. Մ. Նւս|րանդյան — աս տա

նի մի շարք կո/չեդանային հանքավայրերում տարածված մերձհանքային « ս ե ր ի ց իտներ ի» 

աոանձն ահ ա ւոկ ո ւ թ յունն ե ր ի մասինՈՏՐԱՏԻԳՐԱՖԻՍՅա. Վ. ՍսւյաՈ]Ա1ն — Շիրակի հին լճի գիատոմային ջրիմուռների ստրատիգրաֆիա- 
կան և սք ա լ ե ո ա շիյ ա րհ ա դ ր ա կ ան նշանակությունը . . . •

Բ. Դ. Ավազյան — Ույտրամ անիշակադու^ն ճա ո ա դա (թն ե ր ի և ու/տրաձայնի ադդ

1րԻԿ1։1^Ի11Լ11ԴԻԱ
ե ցու

ք՜* յան մի քանի յուրահ ա տկ ություններր դինու հ իմնական մ իկր ոֆլոր այի վրաԲԻՈՔԻՄԻԱՍ.. II. 4Ու|հանն|ւսյ ւսն, (հ. Ս, Ղեւ|որգյա& — Երիկամային հյուսվածքում Լ^-ամին/ւ- 
թթուների տրանսպորտի մասինԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲԻՈՔԻՄԻԱ| Ս. Յա. Զ,ոլոտնիցկայա| , Ա. Ա. Մուրադյան — Հայկական սմիրնովիգկան' կումարի

նային լակտոննեըի նոր աղբյուրԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՄ. Ք. Չւսյլախյան, Ն. Լ. Քսղաջյան - Պալարաբակտերիաների կողմից արտագրվող 
գի բ ե բ ե / ին ան մ ան նյութերի ազդեցությունը բարձրակարգ բույսերի վրաՎ. Ա. Դավթյան, Վ. Վ. Ղադարյան — Սննդարար լուծույթի մատակարարման հաճա- 
խականռթյան ազգեցությունր արևածաղկի արմատների և տերևների աճի ու ֆունկցիո
նալ ակտիվության վրա .... *է. Ս. ձավո^յաէ, Դ. Ա. պեքսաէյաէ _ րՀ,սերՒ ա£էտ„ղ„ւթյան 'տար'.

րԼր .„ղա֊կւխէար^է, պա1մանն1,րի ս„,ն,/ամնրանց ամ ինաթթ „,ներ է,
կուտակման առանձնահատկությունները տամկեցման ընթացքումՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԱ. Գ. Աոաքեյյան ~~ Հիսլոթալամուսում հրահրվող սլոտենցիաէների 
^արցի շուրջը լոէյսային դրդոման ժամանակ

տե ղակւս յման
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МАТЕМАТИКА

В. М. Едигарян

Некоторые теоремы единственности для мероморфных функций 
в полуплоскости

(Представлено академиком АН Армянской ССР А. Л. Шагиняном 15/1 1968)

1. Как известно, с решением основной задачи теории квазиана- 
литическнх классов функций связана проблема Ватсона, которая за 
ключается в отыскании необходимых и достаточных условий, которым 
должны подчиниться числа тп, чтобы из соотношений

(1.1)

где /(г) регулярна в полуплоскости а, следовало / (г) =0. За
тем проблема Ватсона была обобщена Мандельбройтом (։), которая 
оказалась связанной с другой задачей, поставленной в 1947 г. Ман
дельбройтом и Винером (-), которую можно формулировать следую
щим образом.

Пусть те’ -/(г) голоморфна полуплоскости х >0 и пусть А по
следовательность положительных чисел, таких что

/(Л) = {0} (1.2)

|/(г)|<7Ил при [л]=д. (1.3)
огда какие условия необходимы и достаточны для последователь
ней {уИл} и А, чтобы /(г) =0?

П. Маллявин (3) обобщил задачу Мандельбройта—Винера, которая 
включается в следующем. Пусть ^=/(г) мероморфна в полуплос- 
ости / >0 и пусть А., и Ао две последовательности положительных
исел, такая что

( х ) — множество полюсов функции / (г), и

I' \ /1 \ - л V — ■‘М’ \ * • ^7

Де —- дополнение относительно полуплоскости к множеству круж- 
°в» описанных около точек множества А2 с непересекающимися ра-
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диусами. Он доказал, что обобщенная проблема Ватсона и обобщен
ная таким образом задача Мандельбройта—Винера в каком-то смысле 
эквивалентны. Им же выявлена эквивалентность вышеприведенной за
дачи со следующей задачей о проблеме моментов. Пусть

ОО

j?" </*(/) = О, (1.7)

V

где {Хл} последовательность положительных чисел, удовлетворяющих 
условию inf |Х— Х'| = с > 0, и пусть

<ч?

р"|Л(^)|<Л1я. (1-8)

О Ж
Тогда при таких условиях а(^) = С. ■

Мы рассматриваем обобщение задачи Мандельбройта—Винера, за
ключающееся в следующем. Пусть эд -= /(г) мероморфна в полуплос
кости х>0 и пусть Ах = {ь}, А2, А3 = {|ч) три последовательности 
положительных чисел. Пусть ՛ Жя

/(А1) = {0}, (1.4'|
Л1(^)ЕА2 (1.5')

и
/(г)’|<Лй при 14-О-6')

где (~д։ имеет то же значение, что и в теореме Маллявина. Наша за
дача состоит в определении достаточных условий, которым нужно 
подчинить последовательности {Л4Л}, Ап А2 и А„ чтобы из соотно
шений (1.4'), (1.5') и (1,6') следовало тождественное равенство нулю 
функции /(г), откуда вытекает, что при условиях

J <’л</а(О = о, 
ООО

о
найдено такое условие на последовательность при котором
*ЮзС- причем последовательности {ь} и |М достаточно свободны 
по выбору. Метод, применяемый в работе, отличен от метода Малля
вина и основан на применении преобразования типа свертки и других 
интегральных преобразований. В работе рассмотрено также другое 
обобщение задачи Мандельбройта-Винера. Условия (1 4') (1 5') и (1.6') 
заменены условиями (1.4՛), (1.5') и 4 V /

/(14-Ну) |2 
0+ J4 + iyy\ (/С>1 некоторое)
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Прежде чем перейти к изложению решения задачи, приведем не
сколько определений, которые в дальнейшем будут необходимы.

Определение 1. Для некоторой последовательности функций, 
следуя Г. В. Бадаляну (’), некоторую область назовем областью огра
ничения, если существует последовательность
эта последовательность функций
чисел {Сп}. Последовательность

мажорируется 
{Сп} назовем

чисел |СЛ} такая, что 
последовательностью 

последовательностью,
31

ассоциированной с областью ограничения данных функций.
"1Пусть 0= ~ \ + 00 последовательность положи

ла 7/?
тельных чисел, а {7*} последовательность положительных чисел, удов
летворяющих условию

~ 1 Д, 1 /2 — = со- 2~< + °°- л=1 *=1 7 л
Введем обозначения

Определение 2. Обозначим через В (а, 7), содержащую (0, оо), 
наибольшую область изменения г, где существуют интегралы

для п = 0, 1, 2,- •., и назовем ее областью разложимости.
Определение 3. Последовательность чисел (/и’} назовем (4) 

последовательностью единственности решения проблемы Ватсона для 
области В и для некоторой последовательности {7л}, если из усло
вия 

♦

/г=//0, л0-Н,- • •

следует, что
/ (г) 0, г£В.

2. Решение обобщенной задачи Мандельбройта —Винера при дос
рочно свободном выборе последовательностей Ах, А2 и А3 дается 
следующей теоремой.

Теорема 1. Пусть го = Р (г) мероморфна в полуплоскости 
*>0 и Ах = {7у}, А2, А3֊{|ч} три последовательности положи
тельных чисел, которые удовлетворяют следующим условиям
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inf = с >и, '
и пусть для любого п имеет место

7л+1 ~՜ Нл О,

(2.1)

(2.2)

тогда как

где
<зп

I

(2.2')

При этом, если

|^(г)|<Л4л при 
и последовательность

{т„ =֊- М„-Вп ||ап+1| + С„А„ (а, 7) + Сл+։ Дл + 1 (а, 7)]} 

является последовательностью единственности для области

(2.3)
(2.4)
(2.5)

(2.6)

огра-
ничения Du(i. i) функции В„ ( (), где

(2.8)

зп =

О

и {С„} является последовательностью ассоциированной, с областью 
ограничения функции В„ (г, t, г. ~), а {«„} такая последователь
ность положительных чисел, функция следа которой

В (□) = sup (пз — log В„)
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удовлетворяет условию
ао

где а2 (г) есть характеристическая функция последовательности 
л2, то Л(г)=0.

Доказательство. Приведем сперва доказательство того част
ного случая, когда функция Г (г) аналитична в полуплоскости х>0.
Составим преобразование Меллина функции где р >1
некоторое число. Имеем

£(0= (а>0). (2-9)

Отсюда непосредственно следует, что £ (V) удовлетворяет неравен
ству

(01<^Ия֊1л1л.
Следуя Г. В. Бадаляну, введем вспомогательную функцию

Составим функцию

? (Л г) Я (0 (2-Ю)
О

и заметим, что из формулы обращения о преобразованиях Меллина, 
из (2.3) и из формулы (2.1") работы (4) имеем

/(г)= | /?л+։ (Л г) £ (О <Н. 
о

(2.И)

Оценка |/ (г)| нам дает

(2.12)
следовательно, согласно условию теоремы, из (2.12) следует

/(г) = 0, (0, оо) <=Е)0 (а, 7).
Тогда, применяя формулу Хиршмана и Уиддера, дающую обращение 
общего преобразования типа свертки, получим, что £(£)=() почти
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всюду, следовательно, по формуле обращения преобразования Мел- 
лина Л(?)=0. Аналогично доказывается следующая. I

Теорема 2. Пусть (~) аналитична в полу п лоскост и х
а д = 1 до А = {и;} те же последовательности, что и в тео
реме 1. При этом, если Л (г) удовлетворяет условиям (2.3), (2.4) 
и (2.5). то Л(г)=0, если при п>п0^>0 имеем

(2.13)

где \^Сп<^<х> постоянная, зависящая только от п, а ПпН) и 
Мп (О соответственно числовые функции последовательностей

7«+1 Тл4-2 ‘ *» 7^ + * ->п-‘

Т (г) = $пр 
п

7Л’ '|л —1,‘

(2.15)
Доказательство общего случая теоремы приводится к вышеука

занному следующим результатом Мандельбройта (*). I
Пусть {В,— последовательность положительных чисел, функ

ция следа которой есть В (з), а А — последовательность положитель
ных чисел, удовлетворяющих условию (2.1), Тогда, если

сю

ю существует такая функция О (г), которая ^0, голоморфная в по
луплоскости л* > 0 и такова, что

Пу

Аналогичным образом доказываются следующие теоремы.
1^е о рема 3. Пусть ю = Р (г) аналитична в полуплоскости х>0, 

а 1 'У'* А2’ Ч = {։1*} то же последовательности, что и в тео
реме 1. I огда если удовлетворены условия (1.4'), (1.6") и последо
вательность

֊ — ца„+1Г + с, (а, 7) + С;+1 Д„+1 (а> -()]՛'■}, 
лог 2X7 те Же о^оантения- о теореме 1, является 
г) / . < с'"’но‘т1,н> единственности для области ограничения

(». •;) функции Ц„ (г, (, а, ■[), то р (г) =0.
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Теорема 4. Пусть В (г) аналитична в полуплоскости х>0 
и — {•(,}, Л2, А3 «= (р.4 те у/се последовательности, что и в тео
реме 1. При этом. если Г (г) удовлетворяет условиям (1.4'), (1.6"), 
то. если имеют место (2.13), (2.14) и (2.15), где только взято

тп — Мп + С*л Ап (я, 7) + Сл+1 Ал+1 (а, т)]'Ч
Отличие в доказательстве этих и предыдущих теорем заклю

чается только в том, что, получая представление (2.11), применяем 
неравенство Шварц-Буняковского, из чего получаем, что

\ 1 ։п 1 / 
о

равенству Парсеваля для преобразования Меллина

F (v-ո + О') 
(1 + Нл 4֊ iy)p

После чего опенка интеграла
ОО

о

|/?л+1 (Հ Z)|2 

/2|է" ՜1
dt

соответственно так же. как и в теоремах 1 и 2.
3 а м е ч а н и е. При предположениях inf |Х — Х'| = с > 0, л, Х'£Л։-
1, 2) и (1.3) из нашего результата следует достаточное условие

1аллявина, так как из (2.8) видно, что имеют место

|Сл|

(дл+1|~л,

Ап (я, 7)~ еАп , 
< Во, £0 = const.

(2-16)
(2-17)

(2.18)
Соотношение (2.16) очевидно. (2.17) следует из леммы 3.2 гл. III

соотношение (2.18) следует из условия
inf [X — //1 = с О, X, X' £ А,.

В заключение приношу благодарность Г. В. Бадаляну за по-
задачи и помощь в работе.

Ереванский политехнический институт 
им. К. Маркса

Վ. Մ. ԵԴԻԴԱՐՅԱՆ

նիււահարթության մեջ մերոմորֆ ֆունկցիաների համար 
միակության որոջ թեորեմներ

Ուսումնասիրվում են կիսահարթության մեք անալիտիկ և մերոմորֆ ֆունկցիաների 
ԿՒրներ։

աճի
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Ապացուցվում են միակության թեորեմներ ֆունկցիայի աճի զրոների թվային ֆունկցիայի յ 

բևեռների բաղմության վարբի տերմիններով։
Դիտարկվում է Մանդելբրոյտ֊Վիների խնդրի մի ընդհանրացում։

Л ИТЕРАТУРА - ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 С. Мандельбройт, Примыкающие ряды, регуляризация последовательностей 
Применения, Изд. ИЛ, М.։ 1955. 3 Mandelbrojt and Wiener, Sur les fonctlons indefi- 
niment derivables sur une demidroite. C. R. Acad. Sei. 225 (1947), 978. 3 P. Malliavin, 
Sur quelques procedes d'estrapolation, Acta Mathematica, 93, 175—255(1955).
4 Г. В. Бадалян, Применение преобразования типа свертки .к теории обобщенной 
проблемы моментов Стилтьеса, ИАН СССР, сер. математика, 31, 491—530 (1967).
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В. А. Варданян

Замечание к энергетическому принципу исследования устойчивости 
самогравит ирующих образований

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Г. С. Саакяном 18/1V 1968)

В работах (1֊4) даны подробный анализ и обобщение энерге
тического принципа, которым в настоящее время широко пользу
ются для исследования устойчивости ограниченных в пространстве 
плазменных образований. В работе (։) гравитационные эффекты учте
ны с некоторым приближением, а в (2 4), предназначенных для плаз
мы лабораторного масштаба, они вообще не рассматривались. С астро
физической точки зрения, однако, учет полного вклада гравитацион
ных сил представляет определенный интерес.

В настоящей заметке дается обобщение энергетического принци
па, сформулированного в работе (։), на самогравитирующие системы. 
Показывается, что для этого необходимо дополнить обобщенную 
формулу изменения потенциальной энергии членами, учитывающими 
полный вклад гравитационных сил.

В качестве исходных берем уравнения магнитной гидродинами
ки при допущениях, приводящих к известным идеализациям (вморо- 
женности магнитных силовых линий, отсутствию вязкости, теплопро
водности и т. д.). К этим уравнениям мы присоеденим уравнение 
Пуассона для гравитационного потенциала.

Используемый нами метод получения обобщенного энергетиче
ского принципа и формулы изменения потенциальной энергии, в ос
новном, аналогичен методу, примененному в работе (։). Поэтому, 
опуская здесь выкладки, приводим результат в следующем виде:

1 (*֊ № V 
2 .

(1)

(3)
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плазма

Г* * ° 
ггг=—2но 3 

вакуум

оВ,- = го! (; Х^<); '1Ве = го։Д.

(4)

(5)

(6)

Здесь р —плотность вещества, вектор смещения среды, времен

ная зависимость которого считается экспоненциально։։ ; = ;(։ )ехр(։о։/), 

Р — давление, В — вектор магнитной индукции, <р — гравитационный

потенциал, 7—отношение теплоемкостей, А — вектор потенциал воз
мущения магнитного поля в вакууме, символ — означает скачок 
соответствующей величины, а интегрирование ведется по невозму
щенным поверхностям и объему. I ■

Формулы (1) —(о) отличаются от соответствующих выражений в 
работе (’) членами 1

(;•//) рофб/5;

Третий из этих членов обусловлен искривлением силовых линий, 
пронизывающих поверхность раздела плазма — вакуум и, очевидно, 

исчезает, если вместо граничного условия <(л-В)> = 0՛ выполняется
условие (п-В) = 0. * ■

Для астрофизических приложений существенными оказываются 
два других члена в (/), которые своим появлением обязаны гравита
ционным силам. ®

Первый из них является прямым следствием поверхностных 

волн, а второй обусловлен сжимаемостью (Х7։^=У=0) и неоднородно
стью распределения равновесной плотности (\7р=£0).

I» качестве иллюстрации рассмотрим известную задачу колеба- 
ния несжимаемой жидкой сферы, распределение масс в которой под
чиняется закону Роша: Ж

(0<7< 1).

1։Р‘Дчоложения несжимаемости и отсутствия магнитного 
поля изменение потенциальной энергии сферы согласно (2) - (4) при
нимает сравнительно простой и симметричный вид: 1



ՀԱ' (8)

Условие Հ7-; = 0 обеспечивает определение координатной зави-
нмости вектора смещения. Гравитационный потенциал о 
чтение находятся из уравнения Пуассона с помощью 
условий, известных из теории потенциала.

->

Подставляя найденные таким образом значения «

и его воз- 
граничных

ОФ В (8)

помощью (1). получаем известное дисперсионное \равнение (5)

Зя

Разумеется, что без учета интегралов (7) мы получили бы со-
ершенно иной результат.

В заключение выражаю глубокую благодарность чл.-корр. АН
рмянской ССР Г. С. Саакяну за интерес, проявленный к работе и
осуждение ее на теоретическом семинаре.

Ереванский государственный
университет

Վ. Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
И (ւսւ(|ւ՝սււ|ի սսս կ ш ц մ ш ւ| 11 г ո I մ (ւ Ь г |ւ կա (ունաբ յան 

էներզետիկ սկզբունքի մասին
ուսում ն ա ս ի ր ո ւ թ յ ա ն

л արա ծութ յան մ Լ ջ սահմանափակ ս//տղմային 
րության Համար ներկայումս լայնորեն կիրառվող

կազմավորումների կայունության ուսումնա - 
էներզետիկ սկզբունքի մանրամասն ան ш/ի զն

о

о 2(Ш

ւ ընդհանբարում ր տրված են (I— ) ա չ իյ ա տ ան քն ե ր ո ւ մ ։ (Լ հ րլ ա չիյ ա տ ան րն ե ր ր, սակայն, նա- 
^տեսված են զլխավորասքես լա բորատ որ պ/ազմայի համար, ուստի և նրանց ում դրավիտացիոն 
'‘^րր զբեթե Հաչվի չեն ա ռն վ ա ծ է Ներկա հոդվածում էն ե ր դե տ ի կ ս կ զ ր ո ւն քն րն զ Հ ան ր ա ց վ ո ւմ / 
Այնպես է Որ կիրառելի լինի նաև ին քն ա զ ր ա վի տ ա ց վո զ սիստեմների համար։ Ցույց / տրված, որ 
Ո նպատակի »ամար անհրաժեշտ է պոտենցիալ էներգիա քի րնդ Հանրացված բանաձևը լրացնեք 
^վիտացիոն ուժերի լրիվ ներգործությունը հաչվի առնող լրացուցիչ անդամներով:

Ընդհանրացման մեր մեթոդը Հիմնականում համընկնում է (։)*ոււ/ զարգացրած մեթոդի 
Իբրև ե/ակետ ընտրված մագնիսական հիդր ո դինւսմ ի կա յի հավասարումներին մենք ավելա- 
նՆք Նաև Պ ուասոնի ւավաւյ արում ր ւ Պոտենցիալ էներգիայի փ ո ւի ո իյ ութ յան համար մեր 

արտահ այտոլ թ յունր տարբերվում է (1)-ում բերվածից հետևքալ անդամներով.

> V Տ

1 անզամներից երրորդր սլա յմ տնավորված Լ սլ լ սպմ ա ֊ վա կո ւ ո ւ մ սահմանային մակերևույթը 
I ւււհ ց՚հ ո ղ մագնիսական ուժագծերի ծոումով և, ակնհայտ էէ, որ կանհետանա, երր

’ ^ստրոֆիզիկական կիրառությունների համար կարևոր ուղղում են մբււս երկու ան • 
^/7* • ^րոնք իրենց զոյու [1 յամ բ պարտական են զ ր ավ ի տ ա ց ի ոն ուժ երին։ նրանցից աոաջին ր 

է! ս Լ ւէ1 յ I մակերևույթ ա յին աքիրների ուղղակի հետևանքը, իսկ երկրորդը պայմանավորված

I /1՛ ա թ յամր' \7 • Հ փ֊ 0 և ան Համասերւությամր' \7 0-
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Ւրրև օրինակ դիտարկելով անսեդմե/ի Հեղուկ ոլորտի տատանման հայտնի խնդիրը Հան 
ենր հանրահայտ կիսպերսիոն Հավասարման (■>)։ Վերոհիշյալ (1) անդամների անտեսդ 
ակն'.աւտ է, որ կ Հանդեսներ բոլորովին այլ արդյունքի։ Հ.

Л ИТЕРАТУРА- ԴՐԱ ԿԱՆՈ I՝ Թ 3 Ո Ի Ն
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Soc. A, 244, 17 (1958), русск. пер. П. С. Ф. № 5, 85 (1958). 2 Баркович, Град и
бин. В кн. Труды Второй международной конференции по мирному и с пож
ато мной энергии, Избранные доклады иностранных ученых, т. 1 —Физика 
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С. В. Казарян. В. О. Пароникян, Э. М. Налбандян, М. С. Азизбекян

О рудоносности кварцевых плагиопорфиров участка Воскесар
(Кызыл-Таш) Алавердского месторождения

(Представлено академиком АМ Армянской ССР С. С. Мкртчяном 3/1V 1968)

В Алавердском рудном районе кислые узивные и субвулка-< 1
Г I

ические образования (кварцевые и бескварцевые кератофиры, аль- 
итофиры и плагиопорфиры) имеют широкое развитие и занимают 
азные стратиграфические позиции в геологическом разрезе.

Учитывая то обстоятельство, что в районе кварцевые плагиопор- 
шры обычно являются рудовмещающими породами (Ахтала), авторы 
астоящей статьи считают, что прекращение поисково-разведочных 
абот на Воскесаре было преждевременным. Нами были проведены 
ополнительные исследования, результаты которых приводятся ниже.

Кварцевые плагиопорфиры* обнажаются на расстоянии 5Э0— 
UJ м к юго-востоку от высоты Кызыл-Таш, залегают они между 
орфиритами Дебедской и туфобрекчиями Кошабердской свит и мор- 
юлогически напоминают пластообразные залежи, согласно залегаю
щие с вмещающими породами, падая на северо-запад 280—320\ 
од углом 20—30°.

Но данным глазомерной геологической съемки на поверхности 
становлены 2 сближенных параллельно залегающих выхода, мощно- 
ти которых колеблются от 50 до 70 м. Но простиранию на поверх- 
ости указанные тела прослежены на расстояниикм. Аналогичные 
ороды установлены на более низких стратиграфических горизонтах 
районе Ахтальского месторождения, что указывает на их широкое 

'•кпространение в геологическом разрезе района и их тесную гене- 
ическую связь. Одной из характерных особенностей пластообразных 
а*1ежей кварцевых плагиопорфиров следует считать четко выражен- 
!-|() столбчатую отдельность, перпендикулярную к обеим границам. 
Ф°рываются они дайками основного состава. Макроскопически цвет

|։ разное время о наличии кварцевых плагиопорфиров на этом участке от- 
^'^•юсь: В. О. Пароникяном (1958 г.). А. Гарсояном (1959 г.). М. С. Апресяном, 

( - Азизбекяном и Э. М. Налбандяном (1962-1963 гг.), С. В. Казаряном (1964 г.): 
в։ако в свое время на эти породы не было обращено должного внимания, как на 

■1аг°приятную литологическую среду для размещения и локализации промышленного 
РУДенения.



породы — зеленовато-серый. Под микроскопом структура породы пор. 
фировая, со сферолитовой структурой основной массы. 11оследняя 
состоит из сферолитов альбитизированного плагиоклаза и кварцу 
волокнистым и радиально-лучистым строением. ;

Промежутки между сферолитами заполнены чешуйками хлорц. 
та. серицита и кальцита. Порфировые включения представлены водя- 
но-прозрачным кварцем и плагиоклазом (олигоклаз, андезин).

Последний всегда замещается агрегатами серицита и вторичного 
кальцита, а также пелитового вещества. Пз акцессорных минералов 
установлены ильменит, магнетит и рутил. Следует отметить, что на 
отдельных участках преобладают бескварцевые разности — платно* 
порфиры. |

В табл. 1 приведены результаты химических анализов рассма
триваемых пород. , Я]

Кварцевые плагиопорфиры пересыщены А12О3 и 5гО2, умеренно 
богаты щелочами и по химическому составу и комплексу акцессор
ных минералов близки к плагиогранитам.

Рассматриваемые породы, особенно в верхних частях разреза,
подвергнуты интенсивному гидротермальному изменению, контроли
рующемуся разрывными нарушениями. Изменения этих пород изуче-| 
ны по образцам из скважин №№ 102, 105 и 107 Алавердской ГРП. 
В верхних частях разреза скважины пересекли туфобрекчии Коша- 
бердской свиты. Изменение в этих породах выражено в окварцова- 
нии, хлоритизации, карбонатизации и реже каолинизации. В них ча
сто встречаются вкрапленники пирита, сфалерита, апатита и рутила/ 
В приконтактовой же части с нижележащими кварцевыми платно-] 
порфирами продукты изменения представлены преимущественно се-1 
рицитом, кварцем и реже карбонатом. В верхних частях кварцевые 
плаг иопорфиры представлены серицито-кварцевыми породами, в ко։' 
торых почти всегда присутствует карбонат и пирит. В рудных интер-' 
валах сильно выражено окварцевание и серицитизация пород. В ниж-'՜ 
них частях разреза в кварцевых плагиопорфирах увеличивается ко
личество хлорита. Порода здесь относительно менее изменена. Раз
личная степень гидротермального изменения, на наш взгляд, объяс
няется различной степенью тектонической подготовленности отдель
ных участков, при которой, вероятно, преобладали межформацион-1 
ные подвижки. I I

Выявленное до сих пор скважинами Алаве
по нашим данным, оруденение представлено 
ным типом.

рдской ГРП, а также!
прожил ково-вкраплен-;

I лав,ними рудными минералами являются пирит и халькопирит. 
<' что е >ет. К°‘1ИЧе^а'8скважин мерную минерализацию вскрыл» 
гёологичесги^Г адЭТ° считается высокой эффективностью’^ 
тенГн уст . ля08"" АлавеРдског° Ра«°на. Промышленное орУ 

установлено в шести скважинах. Наибольший интеоес поет 
ставляют скважины № 101 и 102 в интерес прел ՝

в которых оруденение по вер-<
78 . 1



ММ образцов

83 а - с
31/5
346
348

1729
1735
2190

Средний состав

2188

Химический состав кварцевых плагиопорфиров

Содержание, %

810, Т1О2 А1։О3
^е,Оз РеО 

1
МпО СаО МиО Ыа2О к3о Н,0 - пип

73,72
72,65
70,45
70,47
75,01
73,78
74,09

72,88

62,13

V

Таблица 1

Примечание

0,34
0,36

0.24
0,33
0,33
0,33

0,32

0,56

9,15 
14,78 
15,72 
14,78 
11,57 
11,44

12,66

4.31 
0,56 
1,40 
2,90 
2,01 
2,01
2,01

16,32 3,16

1.75 
2,04 
1,58 
0,72 
1,22 
2.Н
2,90

1,76

2,42

0.1 
0,1 
0.1 
0,11 
0,07 
0,07 
0,10

0,09

0,12

1,13
1,13
1,13
1,23 
1,05
1,54 
1 ,05

1,18

3,49

0,92
1,31
1,79
2,43
2,56
1,07 
1.34

1,63

2,27

3,70 
4.0
3.12 
2.27 
3,0 
4,0
2.8

3,27

5.4

3,20 
1.40 
2,50 
2,17 
2.2
1.16 
1.3

1,99

0,22

0,19
0,34
0,08
0,19
0,09
0,07

0,87 
1,99 
2,28 
3,36 
1 .75 
2,08 
2,39

99,58 
100,85 
100,75 
100,76! 
100,96’ 
99,68’ 
99,57

Кварцевый плагиопорфир
То же
То же
То же
То же
То же
То же

То же

0,21 4.15 100,39 11лагиопорфир



тикали с перерывами охватывает значительные интервалы (100— 
150 м). Среднее содержание меди в пределах наиболее ооогащенных 
участков колеблется от 0,7 до 4°/0.

Скважина № 102 на интервале 99-109 м (10 м) пересекла ору
денение со средним содержанием меди 0,86

Таким образом, установленные на участке Воскесар кварцевые 
плагиопорфиры являются субвулканической фацией вулканогенных 
толщ среднеюрского возраста, что уточняет наши представления об иистории развития магматизма района. , Ч

Изучение сульфидного оруденения данного участка необходимо 
возобновить учитывая, что во время прежних работ не ныло обра
щено должного внимания на важную роль описанных кварцевых 
плагиопорфиров, как одного из решающих контролирующих факто
ров в локализации промышленного оруденения. Авторы считают, что 
при возобновлении поисково-разведочных работ горные выработки 
следует закладывать с обязательным учетом полного вскрытия мощ
ности кварцевых плагиопорфиров, особенно на участках развития 
разрывных тектонических нарушений и пограничных полос с вмеща
ющими породами. И

Институт геологических наук 
Академии наук Армянской ССР

Ս. Վ. ՂԱ&ԱՐՅԱՆ, Վ. Լ. ՊԱՐՈՆԻԿՅԱՆ, է. Մ. ՆԱԼՐԱՆԴՅԱՆ, 1Г. И. ԱԱԻՋՐԵԿՅԱՆ

Ալավերղու հանքավայրի Ոսկեսար (Ղզլ-Տաշ) տեղամաս] 
ս||աղիոս|որֆիրների հանքաբերության մասին

ք վսւրցա |ին

Ոսկեսար տեղամասի քվարցային պյագիոպորֆիրների լրացուցիչ ո ւս ո ւ մն ա ս իր ո, թ յ ո ւննեջք 
Հեղինակներին հանգեցրել են հետևյալ հիմնական ե ղր ա կ աց ու թ յունն երին'

1. Նշված ապարները պատկանում են միջին յուրային հասակի հրաբխածին հաստվածի 
ս ուրվո ւ լկան ի կ ֆացիային, որը ճշտում է տվյա, շրջանի մաղմատիղմի զարգացման պատմա- 
թյունրւ

2. Ոսկեսար տեղամասի սուլֆիղային հանքայնացման ուսումնասիրությունը անհրաժեշտ է 
վերսկսեր քանի „ր անցյալում քվարցային պ1ագիո պորֆիրներ ր չեն գիտվեէ որպես արդյունա
բերական Հանքանյութերի կուտակման վճռական պայմաններից մեկը, Հեղինակները գտնում են, 
որ հետախուղա֊որոնողական աշխատանքների վերսկսման դեպքում, լեռնային փորվածքներ 
սլետք է տրվեն նշված ապարների կարողությունները լրիվ հատելու պարտադիր պայմանով' 
Հատկապես ուշադրություն դարձնելով խղումնային տեկտոնական խախտումների և քվարցայթ 
սլլադիոպորֆիրների ոլ նրանց պարունակող ապարների սահմանամերձ մասերի վրա,



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

1968 2

МИНЕРАЛОГИЯ

УДК 349

С. О. Ачикгезян, Р. Г. Мхитарян, Э. М. Налбандян

Об особенностях околорудных «серицитов» некоторых колчеданных 
месторождений Северной Армении

(Представлено академиком АН Армянской ССР И. Г. Магакьяном 2/1\' 1967)

«Серицитизация» околорудных пород на Шамлугском, Алавердском 
(медноколчеданные), Ахтальском (барит-полиметалическое), Тандзут- 
ском (серноколчсдаппое) и Чибухлинском (серно-медноколчеданное) 
месторождениях имеет широкое распространение. «Серицит» (гидрослю
да, иллит?) вместе с кварцем, хлоритом, карбонатом, рутилом, пиритом 
п другими сульфидами, слагает хлорито-серицитовую и серицито-карбо- 
натовую фации пропилитовой формации гидротермальных метасомати- 
тов (՛) и кварцево-серицитовую фацию, являющуюся переходной от 
пропилитов к формации вторичных кварцитов (2).

Вышеуказанные фации гидротермально измененных пород пред
ставляют значительный интерес не только в отношении пространствен
ного тяготения колчеданного оруденения к ним, но особенно потому, 
что процессы рудоотложения во времени тесно сопряжены с формиро- 
ванием этих минеральных новообразований.

Наряду со многими признаками общего характера, образование 
различных типов колчеданных руд (серноколчеданные, медные, полиме
таллические), очевидно, шло в несколько отличающихся друг от друга 
физико-химических условиях, что не могло не отразиться на специфику 
новообразованных минералов околорудных метасоматптов, в частности, 
на «серицит».

Известная трудность оптического изучения мелкочешуйчатых «се
рицитов», а также непомерная трудоемкость отбора мономинеральных 
Фракций для производств^ химических, спектральных, термических и 

АР* анализов, привели к необходимости их структурного изучения с по
мощью электронографпческих определений (3).

। Электронографпческое исследование 20 образцов околорудных «се
рицитов» выявило наличие различных политипных модификаций среди 

Г1Их- В основном это диоктаэдрическпе модификации 1М, 2М։ и их соче
тания, с различным соотношением содержания обоих компонентов 
(рис. Ц а—г). 3 результате анализа высот рефлексов были определены 

Г'араметры элементарной ячейки (табл. 1).
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I

Фиг. 1. Электронограммы гидрослюд различных модификации, а — модификация 1М (^ = 55); 
б — модификация 2МГ ($ 55 ); в — модификация 1М > 2М: (<? = 55°); г — модификация

2М1 1М (? 55°).



Таблица 1
Средние значения параметров

Параметры
Модификация

а

1М 9,97-10,10 А 100"
5,16-5,18 А 8,95-9,00 А

2М։ 19,60-20,07 А 95°

Результаты электронографических определений «серицитов» разных 
месторождений из различных участков развития серноколчеданного, 
медного и полиметаллического оруденений приводятся в табл. 2. Не-

Таблица 2
Структурные модификации по месторождениям

Типы кол
чеданных 

руд
Месторождение* образ

цов
Модифика

ция

о 3
а
о

Тандзутское (участок Андраник) 
Тандзутское (скважина № 30) 
Тандзутское (скважина № 30) 
Тандзутское (скважина № 28) 
Чибухлинское (участок Желтая речка) 
Чибухлинское (участок Черная речка)

0370
0718
0749

729
2059
2177

2М, 
2Мг 
2М։> 1М 
2М։ ЬЗТ 
глц+зт 
2М։

Шамлугское (горизонт 1—110 лг, жила № 5) 
Шамлугское (горизонт —140 .и, жила № 5) 
Шамлугское (горизонт —90 л, жила № 5) 
Шамлугское (горизонт —32 л, жила № 10) 
Ллавердское (скважина № 87) 
Чибухлинское (участок Рудокоп)

258
239
744
823
45с

2111

2Мг
2Мг
2М!
2М1
2М1
2М։>1М

Ахтальское (горизонт штольни № 16) 
Ахтальское (горизонт штольни № 16) 
Ахтальское (штольня № 28) 
Тандзутское (восточный фланг) 
Тандзутское (штольня № 47) 
1андзутское 
Чибухлинское (участзк Желтая речка) 
Чибухлинское (участок Верхнечернореченский)

1 1161

1175
1278
0120

122
317

2093
2134

Шамлугское, Ахтальское и Алавердское месторождения по 
Налбандяна, Тандзутское и Чибухлинское — С. О. Ачикгезяна.

1М
1М 2М։
1МЭ2М!
1М
1М
1М-|-2М ։
1М+2Мг
1М»2М!

материалам

о 
X 
о
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трудно заметить, что «серициты», сопутствующие серноколчеданные и 
медноколчеданные руды, в основном представлены политипной модифи- 
кацией 2М1, с небольшой примесью 1М и, реже, ЗТ, а «серициты», обра
зующиеся синхронно с полиметаллическим оруденением, характеризуют
ся преимущественно структурой 1М, со слабой примесью 2М|.

Полученная закономерность полностью согласуется с известными 
геологическими данными о более раннем выделении ссрно- и меднокол
чеданного оруденения, образующегося в более высокотемпературных 
условиях по сравнению с колчеданно-полиметаллическими рудами, яв
ляющимися более поздними образованиями единого гидротермального 
процесса (4). I г]

Экспериментальные исследования (’• 6* ) по синтезу различных по
литипных модификаций диоктаэдрических слюд также подтверждают 
полученные нами результаты для «серицитов», сопутствующих разно
типным колчеданным рудам, что не согласуется с более ранними дан
ными Э. А. Сагателян (8), полученными ею для «серицитов», идущих сов
местно с серноколчеданными рудами (модификация 2М1.1М), и для «се
рицитов», синхронных с медными и полиметаллическими рудами (2М|).

Приведенный материал, отобранный на колчеданных месторожде
ниях с поверхности, из горных выработок и скважин, позволяет рассмат->1 
ривать обнаруженную специфику околорудных «серицитов» (модифика-1 
ция 2М։—для серно- и медноколчеданных, а 1М—для полиметалличе ] 
ских руд) как дополнительный поисковый критерий для выделения пер-1 
спективных участков развития скрытого колчеданного оруденения, сре-1 
ди общих полей «серицит»содержащих гидротермально измененных] 
пород. Интересно отметить, что выявленная закономерность является! 
общей для месторождений, размещенных как в юрских (Шамлуг, Ала-1 
верди, Ахтала), так и в третичных (Тандзут, Чибухлы) тектоно-магма I 
тических комплексах, что еще раз свидетельствует об аналогичности 
эволюции гидротермального процесса на разновозрастных колчеданных! 
месторождениях. »■

Институт геологических наук 
Академии наук Армянской ССР

Ս. Հ. ԱՉէԱ՚ԴՅՈԱՅԱՆ. П-. Դ. ւՈսԻԹԱՐՅԱՆ, է. ՍՀ ՆԱԱ«11.ՆԴՅԱՆ

ուսի սա | ի ն 2ա । ա ս տա 1ւ ի 
տարածված մԼրսքւանք ա ւին աո ա նձնահա տ

մասի հ
կություններ|ւ

^աա/,վա» են Շսւմլ„լղւ Ա^/^ Տանձւ։։տ և 3 հանքավա/րեր[է Л?
.անէս.1Ւն .Խ.փ„խ.խծ ապարներ„է։, /Ш/Ь տԱ,րածո։յ դտած ,սէրՒ!)1ւտն1ւրՒս

"«երիցիաննրիո ,/անագան պո/իաիս/ մւ4/^1
ուսումնասիրու թյուններ, որոնք ի հայտ են բերեք
կացիաների աո1
ներր)է

^ետագ/րտոլթ/Ոքններր մատնանշում են 2ի\
*»մքա1/պ1եգանաէին ե պղնձաէ/պ^գանա^ն Հա'

քքյունր (հիմնականում՛ ]\\, 2^\ և սրանց րաղմասյիսի ղոլգակցուրյրւ

ոյու/ւտ/ւսյ մոդիֆիկացիայի 
նքանյուրԼրի մերձհանքային

բնորոշ
к и ե ր ի ց ի անեք՛
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ամար, իսկ կոլչեդտնա-րադմ ամ ետաղա յին հ ան ք ան յ ո ւ թ Լ րն ուղեկցող «ս երիցիտները» ներկա* 
ւաւ/վսւծ են 1Ի\ պոլիտիպ մ ո ղիֆիկացի այով։

Վերոհիշյալ օրինաչափութ յունը կարող է ծաոայել որպես լրացուցի չ որոնողական չափ անիւ, 
ք։ Աերիցիտ» պարունակող հիդրոթերմալ փոփոխված ապարների տարածման ընդհանուր դաշտե
րում դեռևս անհայտ կոլչեդանա յին հանքայնացման հեռանկարային տեղամասեր առանձնացնելու 
հլսմար։ Հետաքրքիր Լ նշել նաև, որ այո օ ր ին աշա փ ու թ յունն ընդհանուր ( թե յարայի (Շ ամլուղ, 
1I ւ ա ւ/ ե ք 9 Ւ’ երրորդական (Տանձուտ, -իրուխլի) Հասակի կոքչեդանային հանքա
վայրերի համար։
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СТРАТИГРАФИЯ

УДК 381526

Ю. В. Саядян

Стратиграфическое и палеогеограф ическое значение диатомовых
водорослей древнего Ширакского озера

(Представлено академиком АН Армянской ССР К. Н. Паффенгольцем I IV 1968)

Нижне-среднечетвертнчные озерные отложения Ширакской кот
ловины, мощностью свыше 300 м нами расчленяются на три литологиче- 

о м о и иских комплекса: нижнии озерно-речной, средний—озерный и верхний— 
озерно-речной, соответствующие трем стадиям развития древнего Ши
ракского озера. ■

Имеющийся в нашем распоряжении материал палинологических ис
следований позволяет реконструировать не только биологический комп
лекс форм населения древнего Ширакского озера, но и выяснить палео
экологию и физико-химические условия существования диатомей, а тем 
самым представить себе картину отдельных стадий развития озера.

Изученные Я. Б. Лейе и К. Г. Шириняном (') ископаемый диатомо
вые водоросли в отложениях южной периферии первоначальной стадии 
развития указанного озера, в большинстве своем принадлежат к пресно
водным, мелководным и прибрежным разновидностям. Учитывая озер
но-речной характер водоема, с движением водных масс, направленных с 
севера на юг, надо предполагать, что биотопы, населяющие различные 
части водоема, должны были передвигаться по направлению водных 
масс и смешиваться с населением южной его периферии. Таким обра
зом, обнаруженная указанными авторами ископаемая диатомовая фло
ра в туфоалевролитах, обнажающаяся севернее с. Айкадзор, должна 
частично отражать и население различных частей водоема. Это обстоя
тельство позволяет нам предположить, что первоначальная стадия раз
вития древнего Ширакского озера в целом протекала в обстановке не
больших глубин с развитой литоралью. '

Сопоставление геологических разрезов отложений второй стадии 
| ития интересующего нас водоема позволяет выявить геологическую 
последовательность накопления осадков от древних к молодым и тем 

проследить историю развития диатомей, характеризующих ь 
свою очередь жизнь водоема. н н 7 ■
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Так, анализ диатомовой флоры позволяет выделить два этапа в 
жизни водоема этого периода*.

Первый этап охватывает период накопления нижних слоев озерного 
комплекса пород. Здесь преобладают типично планктонные формы диа
томей, среди которых значительным развитием пользуются следующие 
виды: Stephanodiscus niagarae Ehr., St. astraea (Ehr.) Grun., St. 
astraea var. miruitiilus (Kiitz.) Grun., St. astraea var, intermedins 
Fricke, Cyclotell a kuetzingiana var. radiosa Ericke, C. temperei Perag. 
et Herib., C. operculata var. unipuctata Hast., C. comta (Ehr.) Kfltz. 
Особенно велика их роль в горизонте диатомовых глин.

Известно, что диатомиты озер вулканического ландшафта обра
зуются за счет осаждения кремнезема (являющегося продуктом вулка
низма) в виде диатомового ила, усвоенного диатомовыми организмами 
в период их расцвета. А. П. Жузе (2) отмечает, что практически един
ственными породообразующими видами, участвовавшими в образова
нии диатомовых глин древнего Ширакского озера, являются такие 
плактонные виды как Stephanodiscus niagarae, St. astraea и Cyclo- 
tel I a temperei.

На протяжении всего первого этапа развития диатомей наблюдает-
ся смена одних экологических комплексов другими и одновременное на
хождение донных и литоральных форм вместе с планктонными.

Все эти факты показывают, что нижняя часть озерного комплекса 
пород накапливалась в обстановке, требующей большой массы воды, со
значительным количеством питательных веществ, т. е. глубокого эвтроф
ного водоема. В последний периодически поступало большое количество 
кремнезема, вероятно, являющегося или продуктом выветривания вул-
каиических пород, окружающих водоем, или же продуктом активного 
вулканизма- Кремнезем усваивался организмами, выпадал в виде диа
томового ила. Периодическое поступление продуктов вулканизма в во-
доем отражалось на его э»1г изико-химическом режиме, в результате чего
менялся экологический состав диатомей. Водоем отличался гидродина
мической активностью водных масс.

Второй этап рассматриваемой стадии развития водоема охватывает 
период накопления верхних слоев его отложений. Найденная здесь диа-
томовая флора отражает момент обмеления водоема. Об этом свидетель
ствует уменьшение количества планктонных видов и господствующее W * 
положение донных и литоральных форм. Среди последних наиболее ти
пичны следующие: Melosira scabrosa 0stz., Cymatopleura elliptica 
var- hibernica (W. Sm.) Must., Fragilaria bevistriata Grim., Epi- 
themia zebra (Ehr.) Kutz., Ep. turgida (Ehr.) Kutz, и др. Наличие та
ких эпифитных форм, как Epithemia turguda Cocconeis placentula, 
Делает вероятным развитие здесь высшей водной растительности.

К сожалению, в образцах, характеризующих отложения третьей— 
конечной стадии развития древнего Ширакского озера, диатомовых во-

(иатомовый анализ наших проб любезно выполнила Н. Г. Заикина.
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дорослей не обнаружено, что, вероятно, является следствием вторичных 
геохимических процессов, способствующих растворению кремневых пан- 
цырей диатомей или изменения физико-географической среды их обита
ния. К

Рассмотрим гидрохимию древнего Ширакского озера по минераль
ным образованиям и биологическим особенностям. 9

Диатомовая флора рассматриваемых древнеозерных отложений в 
целом пресноводная. Пресноводно-солоноватоводные формы или । ало- 
филы единичны и представлены видами, которые являются обычными 
обитателями пресных вод. Этот факт свидетельствует о том, что содер
жание в водах озера ЫаС1 было невелико и почти не менялось за все 
время. Н

Из минеральных образований, необходимых для развития диато
мей, прежде всего нужен кремнезем, из которого состоят их панцыри. 
Однако, необходимым компонентом химического состава вод является и 
карбонат кальция, который играет косвенную роль, способствуя раство
рению кремнезема в воде. Кроме того, в водах находилось достаточное 
количество органического вещества и железа, которые, как известно, 
имеют большое значение в жизни диатомовых водорослей. ?

Анализ экологического состава диатомовых водорослей позволяет 
выяснить реакцию водной среды (pH) и зависящую от нее трофичность 
озера. Состав изученной диатомовой флоры показывает, что доминирую
щие формы родов Сус1о1е11а, Ега@И1аг1а и некоторые другие могли до
стигнуть расцвета в водах с высоким значением pH (около 8) в усло
виях эвтрофного типа водоема. Такой вывод о щелочной реакции вод 
распространяется на водоем в период накопления всего нижнего озерно- 
речного и большей части озерного комплекса отложений, особенно диа
томовых глин. Я Я

В период отложения озерного комплекса пород, когда озеро имело 
максимальные глубины, воды его отличались резким кислородным и 
температурным расслоением. На дне озера, в илу сильно были развиты 
процессы гниения. После этой фазы развития трофичность и режим 
древнего Ширакского озера, как показывает анализ диатомовой флоры, 
были другими. Режим озера изменялся в результате его эволюции, а 
также вследствие влияния физико-географических факторов, тоже из
меняющихся во времени. $

При освещении стратиграфического положения рассматриваемых 
древнеозерных образований мы попытались сравнить систематические 
списки анализов наших проб со списками уже опубликованных В. С.

орекцим (3) анализов плиоцен-четвертичных диатомовых Армении 
и рузии. Выяснилось, что многие о-бщие черты диатомовых нашего во
доема роднят их с арзнискими (ус._Арзни), которые, по мнению В. С.

орецкого, от носятся к нижнечетвертичному времени. Остатки ископае- 
люи фауны млекопитающих, найденные в отложениях нижнего и верхне- 
го озерно-речных комплексов подтверждают этот вывод. :

Иститут геологических наук >.
Академии наук Армянской ССР
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Յու. Վ. ՍԱՅԱԴՅԱՆ

ւ ս տ ր ա տ6|։րւսկ|ւ հին լն|ւ դիաւոոմային չր|ւմուո.նեՐ| 
պալեուսշխաՐհւսգրւսկան նշանակությունը

իզրաֆիական և

Շիրակի գոգաւէորութ յան ստորին-միջին չորրորդական լճային նստվածքների դիատոմային 

՛ֆլորայի անալիզը հնարավորություն է տալիս պատկերացնել լճի աոանձին ստադիաների ղար- 

բացման պայմանները/

Շիրակի հին լճի աոաջին ստադիայի զարգացումր լիովին ընթացել է փոքր խորութ յունների 

և զարգացած լիթորալ պայմաններումյ Ջրավազանի երկրորդ ստադիան ունեցել է զարգացման 

երկու 1տապւ Աոաջին էտապր ընդգրկում է նստվածքների ստորին հորիզոնների կուտակման 
յամանակաջրջանր։ $ րավազանր րնորոջվում էր ջրի մեծ մ ասսւս յով, սննդանյութերի զգալի քա- 

նակությամր' այսինքն ներկայացնում էր իրենից խոր էվտրոֆային ջրավազան։ Երկրորդ էտապր 

ընդգրկում է նս տւէածքների վերին շերտերի կուտ ակմ ան Ժամանակաշրջանը, որտեղ հայանա֊ 

բերված գիւստոմային ֆլորան արտացոլում է ջրաւէազանի ծանծաղումը։

Զարգացման երրորդ ստադիայի նս տւէա ծ քնե ր ում դիատոմային ջրիմ ուռներ չեն հայտնա

բերվել, որր հաւէանարար երկրորդական գեոքիմիակտն պրոցեսների հետևանք է, ա (սինքն' դիա-

տոմայինների սիլիցիոնային զրահների քայքայման կամ 
փոփոխմ ան։

Գիատոմ ային ֆլորայի անալիզը հնարավորություն է 

հիզրո րի մ ի ան։

ֆիզի կա֊ աշխ ար հա գրակ ան մ իջավա յր ի

տալիս պարզաբանել Շիրակի Հին լճի
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Б. П. Авакян

Некоторые особенности действия ультрафиолетовых лучей
и ультразвука на основную микрофлору вина

(Представлено чл.-корр. АИ Армянской ССР А. К. Паносяном 15/V 1968)

В последнее время для устранения недостатков тепловой пасте
ризации сделан ряд рекомендаций (1՜3).

Изучению действия электрических методов на микроорганизмы 
посвящен ряд статей (4՜7).

По вопросу отдельного применения ультрафиолетовых лучей и
ультразвука против микроорганизмов вина опубликованы различные 
мнения (8՜՜10). I

Следует отметить, что по одновременному применению ультра
фиолетовых лучей и ультразвука для уничтожения вредных микро
организмов вина, сведений не имеется.

Задачей проведенных исследований было выявить из спонтанной 
микрофлоры различных винодельческих зон основные микроорганиз
мы вина с тем, чтобы на этих местных формах изучить действие 
этого метода на выживаемость микроорганизмов для разработки ре
жима холодной стерилизации. С

Для проведения работ из нержавеющей стали сконструирована 
герметически закрытая камера воздействия, в днище которой вмонти
рованы четыре магнитострикционных излучателя, а к крышке камеры
укреплены восемь ламп для ультрафиолетового облучения (ПРИ—7)՛ 
Для охлаждения оораоатываемого вина камера воздействия имеет 
дну хру оашечный кожух, в котором в противоток вину проходит во
да. До работы установки подстава вина, шланги, насосы и приемная 
емкость тщательно промывались. Обработка осуществлялась в потоке 
с высотою слоя вина 0,3—0,5 см. Вначале опытов в пастеризованное 

г раднос сусло и вино вносились чистые культуры молочнокислые 
оактерий (lactobacterium plantarum, штамм 8), уксуснокислых бак
терии (Acetobacter vim, штамм 3), дрожжей (Saccharomyces vini. 
Х/,о/ДГ7ВНаТУН 2; Saccharomycod^ Ludwlgli, штамм : 
Ion I ' ШТЭММ ' /l2: Can'Jidu^oderma, штамм И 
испо ь ои?’ ШТаММ 3/8; Н- aPiculata՝ штамм 12). в качестве сре» 
агапГ , та Г' СОЛОДОВОе СУСЛО с 2°/о агара, капустная среда с П 
< ра, также жидкие питательные среды-капустная и солодовая.

211; Р1с№ 
֊5; Тоги-



В результате экспериментальных работ было изучено раздельно 
ействие ультрафиолетовых лучей и ультразвуковых волн на выжи- 
аемость микроорганизмов. Опытами установлено, что хотя каждый

1Н испытанных способов в отдельности обладал бактерицидным эф
фектом, однако полной инактивации ими не достигалось. В связи с
этим было испытано совместное их действие.

Вначале изучалось влияние высоты обрабатываемого слоя сре- 
дь! на выживаемость микроорганизмов. Для этого жидкость протека
ла в потоке слоем в пределах 1,5 2,0; 0,5—1.0 и 0,3 —0,5 см. Дли-
ельность обработки во всех случаях была 8 — 9 сек. Результаты про

веден и ы исследований показали, что в случае снижения толщины
лоя с 2,0 до 0,3—0,5 см гибель микроорганизмов увеличилась почти

в 20 раз. Особенно сильно реагировали молочнокислые и уксуснокис
лые бактерии, число которых с 214—736 клеток/лгл при высоте слоя 
,0 см сократилось до 28—40 при уменьшении слоя до 0,5 см. В от- 
ошении винных и диких дрожжей получены примерно подобные
анные.

Для установления бактерицидного эффекта испытываемых спо
собов в зависимости от времени воздействия’проводились опыты с дли- 
гельностью 5, 9, 12 и 30 сек. Анализ проб показал, что максималь
ней эффект по инактивации испытуемых микроорганизмов достигался 
1ри экспозиции 8—9 сек՜. В этом случае микроорганизмы (1,3 млн!мл) 
годностью инактивировались. Проведены также сравнительные 
<зучения выживаемости микроорганизмов при обработке их раз- 
1ИЧНЫМИ способами. До опыта сусло и вино стерилизовались в авто
клаве, после чего в них вносились требуемые микробы. После пере
вешивания среда термостатировалась (£ = 25—27 ) в течение 3 5 
։уток и делилась на 4 равные части. Каждую часть подвергали об- 
)аботке: первую—пастеризацией (£ = 65' в течение 9 сек.) вторую — 
'льтрафиолетовыми лучами и ультразвуковыми волнами периодическим 
способом, третью ультрафиолетовыми лучами и ультразвуковыми 
юлнами в потоке. В последних двух случаях доза ультрафиолетовой 
’адиации была 40—90 тыс. эрг)мм2, частота ультразвука—20 кг/<, 
'чтенсивность озвучивания —5,1 кву толщина обрабатываемого слоя 
’•'5֊֊0,5 сл/, четвертый был контролем. Далее после требуемого раз- 
-едепия образцы рассевали на соответствующие среды и проводился 
Чет выросших колоний. Результаты проведенных изучений сведены 
‘табл. 1.

Из таблицы видно, что в исходном материале микроорганизмы 
>и||льно выросли. После пастеризации достигнута значительная гибель 
!Ссх видов исследуемых культур. В результате обработки предлагае- 
||11м способом (периодический метод) число выживших микроорга- 
“имов сократилось до минимума, а при воздействии в потоке все 

1Ы микроорганизмов полностью инактивировались.
Микроскопированием установлено, что в облученных и озвуче- 
образцах были клетки с поврежденной оболочкой.
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Таблица l
Изменение количества микроорганизмов при обработке различными способами

Результаты роста микроорганизмов (клеток мл) 
при обработке различными способами

Виды микроорганизмов

14
3

О
О

Lactobacterium plantarum 
(штамм 8)

Acetobacter vini (штамм 3) 
Saccharomyces vini (штамм

Агавнатун 2)
Saceharomycodes Ludwigil 

(штамм 211)
H. apiculata (штамм 12) 
Pichia alcoholophila (штамм 

15/12)
Candida mycoderma (штамм 

11-5)
Torulopsis utilis (штамм 183 8)

Обильный
Обильный

Обильный

рост (1335)
рост (1206)

рост (1310)

38
27

Обильны й 
Обильный

Обильны й

Обильный
Обильный

рост (1083)
рост (1502)

рост (1560)

рост (1011)
рост (1398)

19

13
34

29

47
31

10

22
13

7

0 
о

О

0 
О

0

о 
о

В дрожжах появились вакуоли, жировые 
сильно вытянутые и разбухшие формы.

шарики. Встречались

В дальнейшем в производственных условиях испытана установ
ка. в которой подвергнуты воздействию вина различных типов со 
спонтанной микрофлорой. До опыта в столовых винах Лалвари, Раз
дан уксуснокислых бактерий было 126,3—144,4 тыс. клеток мл, мо
лочнокислых бактерий—330—6900 клеток/.ил, диких дрожжей 208 
450 клеток/.ил. В полусладком вине преобладали винные дрожжи 
19,9 тыс.Дил, а молочнокислых бактерий было всего 1300 клеток/лл 
I) портвейне доминировали молочнокислые бактерии 4,76 тыс. кле
ток, м.I. Результаты оораоотки указанных вин в камере воздействия։ 
течение 9 секунд в потоке показали, что при производительности 
установки до /00 л;час в пробах оставалось жизнеспособным незна-
чительное число уксуснокислых, молочнокислых бактерий, винных и 
диких дрожжей. При снижении производительности до 450 л час в« 
виды микроорганизмов полностью инактивировались. Посев обрабо
танных образцов вин через 2—3 месяца показал, что в них жизне
способных клеток не было.
Ч( ',’ЗУЧеН11е химического состава вина, в котором после обработку 
1"“ "0ЛНаЯ инактивация микроорганизмов показало, что содер, 
контоои ни*6՝11՞'* И- '1етучих кислот, спирта, количество сахара! 
пробах незн " °')ра00таннЬ1Х образцов не меняется. В обработана* 
пробах незначительно снижается содержание общего и белковой 
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азота, а также дубильных и красящих веществ, наблюдалось некото
рое повышение аминного и аммиачного азота.

։ Изучение аминокислотного состава показало, что обработка вина 
По новому способу приводит к количественному увеличению всех 
аминокислот, а также появлению серина (глицина). Возможно, что 
этот рост вызван гидролитическими реакциями расщепления белков 
и пептидов вина, возникающих при этом виде воздействия. Анализ 
хроматограмм органических кислот показал, что в результате обра
ботки исчезает гликолевая и возникает фумаровая кислота. Осталь
ные—винная, молочная и щавелевая кислоты- остаются почти без 
изменений.

В результате проведенных исследований разработан новый метод 
холодной стерилизации вина в потоке, обеспечивающий полную инак
тивацию спонтанной микрофлоры вина.

По химическому составу обработанные и контрольные образцы 
между собой почти не отличались. Во вкусе и букете облученных 
образцов обнаружены признаки старения. Вина были хорошей про
зрачности приятного букета и вкуса. Обработанные по новому спосо
бу вина розлиты и реализованы. Контрольные образцы помутнели и 
были возвращены на повторную обработку.

Армянский научно-исследовательский институт
виноградарства, виноделия и плодоводства МСХ

Р. Պ. ԱՎԱԴՅԱՆ

1 111 տ г ш մա ն ի շ ա կ ա qn ։ | ն նւսոագա ւթների 1« ուլտրաձայնի ազդեցության սի քանի 
յուրահատկությունները գինու հիմնական միկրոֆլորայի ւ|րա

II. շքէ! ա տ ո լթ յ ուն ում տրված են գինու մեջ զարգացող վնասակար շա բ ա ր ա սն կ ե ը ի և բակտե

րիաների դեմ ուլտ ր ա մ ան ի շա կ ա դու յն ճառագայթների և ուլտրա Հայն ի ազդեցության վերաբերյաչ 

ուսումնաււիրոլթյունների ար դյուն քներր:
II ւ ս ումն ա ո ի ր ու թ լո ւնն ե ր ր ն սլ ա տ ա կհ վ ստեղծվել ( սստուկ սարք Հիվանդադին միկրոօրգա

նիզմներով վարակված դինիներր հոսքով մշակելու Համար։ Այղ սարքի մեջ դինին միաժամանակ 

ե նա ռագա յ թվում և ձայն ահ արվում է:

Մշակման տեոդութ քունն / .9 վարկ յան, գինու շերտի հաստությունը 0,3— 0,5 սմ։ Փորձերը 
երւլյւյ տվեցին , որ դին ու Աք ա ս տ ե ր ի դ ա ց մ ան ընդունված ձեր շի տալիս դողացուցիչ ա ր դյ ո ւն քն ե ր , 

1>սյնի որ ա(դ մշակումից հետո գինու մեջ միշտ մնում են որոշ թվով հիվանդածին բակտերիա֊ 

որոնք հետագայում րաւլւքանալով մեծ վնաս են հասցնում գինուն։
Մշակման նոր ձեր լիովին ոչնչացնում I գինու վնասակար միկրոֆքորան։ Մշակված դինին 

մանրադիտակի տակ ուսումնասիրելս տեսնում ենք քայքայված, վակուոլներով, երկարացած 

ԲէՒջներ։

? — 3 ամիս հետո մ իկրո բիոլոգիս» կան կրկնակի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, 
'ր մ շ ա կ,I տ ձ դինին չի պարունակում միկրոօրգանիզմները։ Մշակված գինիները ստանում են 

Օոլրե կան համ և բուրմունր, բարձրանում /, նրանց լցակայունությունը:
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А. С. Оганесян, Ж. С. Геворкян

О транспорте «-аминокислот в почечную ткань

(Представлено академиком АН Армянской ССР Г. X. Бунятяном 18/1111968)

Исследованиями ряда авторов установлено, что ионы натрия спо-
обствуют поглощению глицина, аланина, а-аминоизомасляной кисло- 
ы в тонком кишечнике (։*2), в мышечной (3), мозговой (4՛5) и др. тканях.

Наши исследования (6) показали, что срезы коркового слоя почек
елых крыс в аэробных условиях интенсивно деаминируют ряд Ь-ампно-
ислот (глютаминовая, аспарагиновая, орнитин и др.) с образованием
начительного количества свободного аммиака, что связано с целостно

стью почечных клеток и наличием в среде ионов калия и особенно нат
рия.

Имея в виду вышеуказанные литературные, а также наши данные 
о роли ионов калия и натрия в образовании свободного аммиака из 
^аминокислот, мы провели ряд исследований по изучению влияния упо
мянутых моновалентных катионов, а также аэробных и анаэробных 
условий на транспорт Ь-глютаминовой. Ь-аспарагиновой кислот и 
-- орнитина в срезы коркового слоя почек.

Опыты были поставлены со срезами коркового слоя почек белых 
<рыс. Инкубацию срезов проводили на трис буфере в присутствии и от
сутствии ионов калия и натрия, при 1—37°С в течение одного часа, в аэ- 
•обных (кислород—95%, углекислый газ—5%) и анаэробных условиях 
(азот). Ионы калия и натрия добавляли в виде хлоридов, конечная кон- 
1снтрация которых составляла 5 и 58 мМ соответственно. Содержание 
аминокислот, добавленных в инкубируемую среду составляло 6 мМ (ко- 
1ечная концентрация). Общий объем инкубируемой смеси—2 ,ил. После 
•нкубацин срезы отделяли от инкубируемой жидкости и в них опреде
ли содержание аминокислот электрофоретическим путем.

Данные, приведенные в табл. 1 показывают, что при инкубации в 
гсутствии ионов калия и натрия в среде, наблюдается выход из почеч- 

срезов ощутимого количества глютаминовой и аспарагиновой кис- 
От- Подобная картина наблюдается также в присутствии только ионов 
а֊1ня, между тем, как в присутствии ионов натрия и особенно натрия и
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Влияние ионов калия и натрия на поглощение некоторых Ь-аминокислот срезами кор. 
кового слоя почек белых крыс (аминокислоты в гаммах/? ткани или мл инкуби

руемой среды)

Инкубируемая 
среда Ткань

I I

Условия опыта
ь

2 к к
о

Добавлен к инкубируемой среде • 
Эндогенное количество аминокислот

1330 850 15(10

850 280 22ч
I. Буфер-трис

01. Трис
глютаминовая кислота • • 

4֊ аспарагиновая кислота • • 

-4* орнитин..................................

260
1200

70

680
1280

90 
600 

300 
310

30
120

350
120 380

II. Буфер-трис 4
О

2.
Трис +*

4֊ глютаминовая кислота 
— аспарагиновая кислота 
4՜ орнитин....................

250

1280
50

690

1260

120
470

300
350

50 
180 
310 

120 450

О
я

111. Буфер-трис Ц- Ыа
\а

4֊ глютаминовая кислота • •
4՜ аспарагиновая кислота
4- орнитин..................................

110
820

Следы

350
950

180
710
350
240

70 
220 
350

60

60

80

580

О

Буфер-трис + К н + Иа

2. 4 глютаминовая кислота
4՜аспарагиновая кислота
4- орнитин.........................

95
670

Следы

300

820

260
750
300
240

120
260

370
60

80

120 
по

750

О

Г

калия вместе, выход этих аминокислот из ткани значительно уменьшает 
ся, н в срезах определяется сравнительно большое их количество. Вот
сутствии ионов калия и натрия наблюдается убыль небольшого количе 
ства добавленных аминокислот из инкубируемой среды. В соответствш 
с этим, отмечается некоторое увеличение их количества в срезах почек 
при этом наблюдается незначительный прирост аммиака (табл. 2). Поч 
ли подооная картина имеется и в опытах, где добавлены только ионы на 
лия. В присутствии ионов натрия отмечается значительная убыль добав 
ленных аминокислот из инкубируемой среды, однако, в соответствую 
" 1ШЧечно* ТКаН" наблюдается небольшое увеличение содер
ВИЯ С О1нпИ0К"СП0Т Т0 объясняется теМ. ЧТО в присутствии ИОНОВ на! 

стороны усиливается транспорт аминокислот в почечну* 



ткань, а с другой—ускоряется их деаминирование, с образованием сво
бодного аммиака (табл. 2). Аммиак, в присутствии ионов натрия, при 
помошн особого механизма активно секретируется в окружающую сре
ду, этим путем устраняется его токсическое действие на деаминирующие 
ферменты, и тем самым обеспечивается дальнейшее деаминирование 
поступающих в клетку аминокислот. При добавлении ионов калия и 
натрия вместе, наблюдается более выраженное поглощение аминокис
лот из инкубируемой среды и дальнейшее усиление образования свобод
ного аммиака из них (табл. 1,2).

’ . '՝ - к Таблица 2
В шяние ионов калия и натрия на образование аммиака из Ь-аминокнслот 

• (в гаммах/г ткани/час)

Прирост аммиака
Аминокислоты

трис

Глютаминовая кислота • • • 
Аслара! ивовая кислота • • 

Орнитин ....................................

13
24

24 30

88
114
129

105
165
182

Поглощение к-аминокислот из 
белых крыс в аэробных и

инкубируемой среды
Таблица 3 

срезами коркового слоя почек
анаэробных условиях (в гаммах г ткани или мл

инкубируемой среды/час)

I Содержание аминокислот 
после инкубирования

о»
инкубацион
ная среда срезы

Условия опыта

со сс

<и

сэ

I лютаминовая 
кислота

аэробные условия 
анаэробные условия 1050 910 60

160
650 270

120
400
260

Аспарагиновая 
кислота

аэробные условия 
анаэробные условия 420 990 0

80
510
920

90
60

350
160

Орнитин аэробные условия 
анаэробные условия 250 960 0

80
720
910

50
0

320
170

о

Из табл. 3 видно, что в анаэробных условиях по сравнению с аэроб- 
сторо-Ь1Ми. транспорт аминокислот значительно подавляется. С другой

Ь1, в анаэробных условиях (контрольные опыты) из срезов почечной 
Кани выходят в инкубируемую среду сравнительно большее количе- 

110 аминокислот (эндогенных). После инкубации в аэробных условиях
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в срезах почек определяется больше глютаминовой и аспарагиновой кис
лот, чем в анаэробных условиях. Понижение содержания аминокислот в 
анаэробных условиях (контрольные опыты), связано с одной стороны 
выходом их в инкубируемую среду, а с другой—блокированием цикла 
трикарбоновых кислот, который является источником образования а-ке- 
тоглютаровой и щавелевоуксусной кислот, необходимых для ресинтеза 
глютамата и аспартата. Опыты показывают, что превращение глютами
новой кислоты в аспарагиновую и обратно, в аэробных условиях проте
кает несравненно интенсивно, чем в анаэробных условиях, что также 
связано с функциональным состоянием цикла Кребса. 3?- 1

Таблица 4
Интенсивность поглощения Ь-а.минокислот срезами коркового слоя почек 

белых крыс (в течение 3-часовой инкубации)

Глютаминовая 
кислота

1 2 3

Аспарагиновая 
кислота Орнитин

ткань
Отношение --------

среда
2,0 3,0 1,06

Данные табл. 4 показывают, что как глютамат и аспартат, так и ор
нитин (в аэробных условиях) активно поглощаются срезами почек (про
тив концентрационного градиэнта) и накапливаются в них. Величина 
отношения концентраций амлнокислот ткань: среда во всех случаях выше 
единицы, это особенно отмечается в отношении аспарагиновой и глюта
миновой кислот. I |

Результаты наших исследований показывают, что ионы калия и 
особенно натрия играют важную роль в процессах транспорта амино 
кислот в почечную ткань и образования аммиака из них. Подобное явле
ние наблюдали Фокс и сотр. (7) в отношении глицина и а-аминоизомаН 
ляной кислоты. В отсутствии ионов калия и натрия отмечается некоторое! 
накопление всех трех нами изученных аминокислот в срезах почек, что! 
является результатом диффузии. В присутствии только ионов калия 
наблюдается особых изменений в процессах поглощения аминокислот! 
продукции аммиака из них. Однако, как только՛ добавляются ионы нач 
рия, отмечается значительное усиление поглощения из инкубируем11! 
среды как глютаминовой и аспарагиновой кислот, так и орнитина. Пр! 
одновременном добавлении ионов калия и натрия наблюдается дальнее 
шее усиление пот лощения этих аминокислот срезами почечной ткзни ■ 
отмечается накопление глютаминовой кислоты и орнитина в срезах яЯ 
1ск. Что касается аспарагиновой кислоты, то особого увеличения ее Л 
держания в срезах почек не наблюдается, однако, количество аспар^! 
в инкубируемой среде значительно понижается и усиливается продуби 
аммиака из него, что указывает на усиление поглощения этой амино^и 
лоты из инкубируемой среды. Но так как она с большой скоростью в 
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аминируется, поэтому дальнейшее накопление ее в срезах почек не наб
людается. Не исключена возможность, что ионы натрия являются ак
тиваторами деаминирующих ферментов.

Как показывают приведенные данные, несмотря на то, что в отсут
ствии ионов калия и натрия определенное количество аминокислот из ин-

м

Г1Г среды поступает в почечную ткань, тем не менее не наблю-
дается особого прироста продукции аммиака. Подобное явление наблю
дается также, когда в инкубируемую среду добавляются только ионы ка
дия. Однако, как только в инкубируемую среду добавляются ионы нат
рия или калия и натрия вместе, отмечается с одной стороны усиление 
деаминирования уже поступивших в клетку аминокислот, а с другой— 
усиление их транспорта. В отсутствии ионов калия и натрия, а также в 
анаэробных условиях нарушаются процессы энергообразования (за счет

м осуществляется как транспорт ионов, так и аминокислот) в
результате этого аминокислоты из почечной ткани диффундируют в окру
жающую среду.

Предварительные опыты показывают, что глюкоза способствует, а 
строфантин, тиоловые реагенты (п-хлормеркурибензойная кислота и 
К-этилимид малеиновой кислоты) и низкая температура инкубируемой 
среды (20°С), наоборот подавляют транспорт аминокислот.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что процесс трансмем
бранного переноса Ь-аминокислот имеет активную природу и связан с 
Затратой энергии (опыты в аэробных и анаэробных условиях).

Одним из важных условий выработки энергии, необходимой для 
[ранспорта аминокислот (а также и моносахаридов), является беспере
бойное функционирование так называемых «натриевых насосов», лока
лизованных в пределах клеточных мембран. Эти насосы начинают дей- 
рвовать, когда в инкубируемой среде в определенных количествах на
едятся ионы калия и натрия и не нарушен перенос электронов по ды-

иательной цепи. В этих процессах важную роль играет АТФ-аза, которая,
ктивируясь ионами калия и натрия, вместе с АТФ ускоряет образо- 
ание химической энергии за счет чего՛ и осуществляется транспорт ами- 
(окислот (и моносахаридов).

Предварительные результаты наших опытов показывают, что поло- 
цельный эффект ионов натрия на транспорт глюкозы и аминокислот, 
1также образования аммиака из них не связан специфическим дей- 
И»ием этих ионов, а является результатом сочетанного действия их с
гами калия, которые во время инкубации выходят из тканей в 
Ьющую среду.

I Институт биохимии
рЮмни наук Армянской ССР

окру
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IL. II. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ժ. II. ԳեՎՈՐԳՅԱՆ

հր ի կւսմսւյ ին հյուսվածք ում £-ա մի նոթ թուների տրանսպորտի մասին

տակ առնե տների երիկամների կե ղևային մասի կտրվածքների վրա դրված փորԱ^ 

ցույց են տվել, որ կա/իումի և հատկապես նատրիում ի իոներր նպաստում են միջավայրից էյԱՈւ 
տամինաթթվի, ասպարա ղինաթթվի և օրնի տինի կքանմանն ու ամիակի աոաջացմանր հիյք^ 

ամ ին ո թ թ ո ւն ե ր ի ց ։ Ամ ին ո թ թ ուն ե ր ի կյանումր երիկամային Հյուսվածքի կողմից ակտիվ պրոցես է 

այն ավելի ինտենսիվ կերպով ընթանում I աերոբ պայմաններում կոնցենտրացիոն 
հակաոակ: Նատրիումի ի ոն ե ր ի ավելացում ից ստացված ղցալի Լֆեկտր հիշյալ պրոցեսների վ^. 

Հավանորեն պետք / բացատրել ինկուբացիայի ընթացքում Հյուսվածքներից միջավայր դու*. I 
եկած կայիոէմի իոների հես՛. նատրիումային արտամղի > մեխանիզմների վրա նրանց 

էլուցա կցվ ա ծ աղցեց ոլ թյա մբ ։ ֊ ՚1
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С. Я. Золотницкая | А. А. Мурадян

Новый источник кумариновых лактонов смирновидка армянская

(Представлено чл.-корр. АП Армянской ССР В. О. Казаряном 14/ 1П 1968)

Среди продуцентов лактонов одно из первых мест принадлежит, как 
ввестно, семейству Зонтичных. Уже первое рекогносцировочное обсле
дование Зонтичных из флоры Армении (где представлено свыше шести- 
[есяти родов) выявило ряд интересных растений по содержанию соеди- 
leHino этого класса; одним из них и является Смирновидка армянская— 
myrniopis armena Schischk С),

С. армянская, единственный представитель в СССР этого неболь- 
иого (всего 3—4 вида) средиземноморско-переднеазиатского рода, 
встречается в Армении, которая составляет северную окраину его apea
la. Род несколько обособлен в систематическом отношении (2); среди 
пносительно близких к нему можно отметить такие богатые производ
ными кумарина роды, как прангос и конский фенхель. С. армянская— 
жоголетник, достигающий высоты 2,0—2,5 м. (вопреки встречающимся 
литературе указаниям на однолетний образ жизни и низкорослость 

астения (3- 4).
Корни крупные, стержневые, корнеплодного типа, иногда двуглавые 

перекрученные. Вес (воздушно-сухой) после цветения составляет в 
реднем 150 г и доходит до 300 г (рис. I). Стебли диаметром у корневой 
лейки до 5—8 см, покрыты снизу волокнистыми остатками отмерших 
пстьев, в верхней трети они ветвистые, желтоватые, бороздчатые; внут- 
11 они заполнены губчатой беловатой паренхимой.

Цветки желтые, собранные в многочисленные зонтички. По сообще- 
11,0 II. В. Мирзоевой, является монокарпиком. Плоды валикообразной 
|()рмы, размером около I см, с неширокими, слегка волнистыми ребра- 

обладают слабым коричным запахом. Произрастает смирновидка на
важных субальпийских лугах, у канав и ручьев.
114 Кодухванк Ехегиадзорского района. Материал 

Описан вид из селе- 
для анализа был

°°ран на южных склонах у Айодзорского перевала, близ Караванса- 
,,н’ на высоте 2100—2000 м над уровнем моря, к концу плодоношения. 
1’мельченные корни (2,7 кг) экстрагировались петролейны.м эфиром. 
”с֊пе отгона растворителя (под вакуумом) остаток растворялся в 60°
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спирте и лактоны повторно извлекались эфиром. Оставшаяся после от. 
гона эфира смолка смешивалась с кислой окисью аммония и переноси, 
лась на колонку с тем же адсорбентом (1 кг). Элюация проводилась 
эфиром, петролейным эфиром с 40 и 60% бензола, бензолом и метано-ЭфИрОМ, ПетрОЛеИНЫМ V ™ ** /и ~-------- ’--------- ---
лом- Всего было получено 148 фракций. Состав фракций кон I рол провал

И

ен тонкослойной хроматографией на закрепленном гипсом слое окиси 
алюминия (95:5), в системе 1) бензол, петролейный эфир (2:8) и 2) 
ацетон-бензол (8:2). Лф

Рис. 1. Корни смирновидки армянской.

Бумажная хроматография проводилась на бумаге, обработанной 
этиленгликолем с петролейным эфиром в качестве подвижной фазы 
Окраска пятен в видимом свете и под УФ фиксировалась до и после об
работки хроматограмм 10-процентным спиртовым раствором КОН, а 
также реактивом Кутачека. Состав производных кумарина в корнях и 
плодах, по данным тонкослойной хроматографии в системе приведен а 
табл. 1. ।

Таблице 1
Состав производных кумарина в корнях С. армянской

Свечение в УФ-свете
Вещества Значение --------------------

до обработки после обработки 
КОН

Окраска реактивом 
Кутачека

С-1
С֊2
С-3
С-4 
С-5
С-6
С-7
С-8 
С-9 
С-10 
С-11 
С-12

0,00 
0,01 
0,01 
0,07 
0,10 
0,13 
0,40
0,44 
0,59 
0,65 
0,71 
0,80

Коричневое 
Коричневое 
Синее 
Розово-желтое 
Желтое 
Голубое 
Синее 
Желтое 
Г олубое 
Фиолетовое 
Зелено-желтое 
Темно-желтое

Желтое
Желто-коричневое 
Голубоватое 
Зелено-голубое 
Желтое 
Зелено-голубое 
Зеленое 
Желтое 
Желтое 
Желтое 
Желтое 
Желтое

Оранжевая 
Красно-коричневая 
Кирпичная 
Малиновая 
Красная 
Малиновая 
Желтовато-красная 
Вишневая 
Вишневая
Б у р о - ф и ол е то ва я 
Желто-красная 
Буровато-красная

Как видно из таблицы, в корнях содержится не менее 11 произвол 
ных кумаринов; состав плодов отличен от состава корней и значител^-
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беднее его (табл. 2). Плоды и корни дают реакцию па умбеллиферон, 
особенно выраженную для подземных органов.

Таблица 2
Состав производных кумарина в плодах С. армянской

Свечение в УФ-свете
Вещества

Сп-1 
Сп-2 
Сп-3
Сп-4
Сп-5
Сп-6

Значение

0,00 
0,17 
0,40
0,80 
0,90 
0,98

до обработки

Желтое
Желто-голубое 
Синее
Голубое 
Зелено-голубое 
Голубое

после обработки КОН

Желтое 
Голубое 
Зеленое 
Желтое 
Темно-желтое 
Зеленое

Окраска реакти
вом Кута чека

Желто-розовая 
Оранжевая 
Желто-красная 
Фиолетовая 
Желто-красная 
Желто-красная

Вещество Сб из корней и Сп3 из плодов (с R! 0,40 на тонком слое и 
R! 0,80 на бумаге, обработанной этиленгликолем, с подвижной фазой 
петролейным эфиром) идентифицировано как остхол. По данным хро
матографического анализа возможно также наличие аллоимператотина 
и оксннейцеданина.

В чистом виде из корней выделены два вещества, характеристика 
их приведена в табл- 3.

Таблица 3
Характеристика индивидуальных веществ из Смирновидки армянской

Свечение в УФ Окраска

С3

до обработ
ки КОН

после обработки 
КОН

в видимом 
свете

реактивом 
Кутачека

I плав
ления

Макси
мумы 
в УФ

Ярко-синее Зеленовато-голубое Желтая

Фиолетовое Зеленовато-желтое Желтая

Корнево
красное

Фиолетовое

190 192 224, 247,
256, 264, 
304

121-122 224, 264,
296, 320

Для Сй на тонком слое в 1 системе значение R! составляет—0,60, на 
бумажной хроматограмме (в уже упоминавшейся системе с обработкой 
этиленгликолем) ИГО,83. Вещество С3 в этих системах остается на стар- 
1е- В системе петролейный эфир—бензол—метанол (2:4:5) на бумаге 
значение R!—0,2, а на тонком слое—0,76.

Вещество С3 мелкокристаллический порошок, получено из мета- 
ильных фракций (122—126) в количестве 0,8 г (рис. 2). Состав его соот
ветствует формуле С23Н3оОт.

Найдено в %: С 66,30; 66.12; Н 7,42; 7,14; О 26,46; 26,56.
Вычислено в %:С 66,28; Н 7, 23; 0 26, 48.
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Вещество хорошо растворяется в спирте, метаноле, хуже в бензоле, 
почти не растворимо в эфире, хлороформе и ацетоне. Спиртовые раство- 
ры обладают сильной синей флуоресценцией. * др

Вещество Се получено из 4—12 фракций (из корней) при элюиро
вании смесью петролейного эфира с бензолом (60.40) в виде мелкокри- 
сталического порошка (рис. 3). Всего выделено 7 г, что составляет 0,6% 

иот веса корней. ■

Рис. 3. Микрофото кристаллов смир- 
новидина.

Рис. 4. Микрофото кристаллов 
смирновидинина.

Элементарный анализ и определение молекулярного 
к формуле С15Н15О6.

веса приводят

Найдено в %: С 64,52; 64,71; Н 5,79; 5,81; О 29,69.
Вычислено в %: С 64,54; Н 5,79; О 29,66.

Вещество хорошо растворимо в ацетоне, хлороформе и хуже в спир
те. Кривая поглощения в изображена на рис. 4.

Оба вещества растворяются в щелочи с желтой окраской и пр|Г 
|>ь,ле,ыюк,| в неизмененном виде, что типично для кумарИ' 
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нов. Судя по составу и физико-химическим константам оба соединения 
являются новыми, им присвоены названия смирновидин (С8) и смирно- 
видинин (Сз) •

Кроме того из корней были выделены в незначительном количестве 
белые игольчатые кристаллы: по Г плавления (145°), окраске свечения и 
значению R? вещество близко к оксинейцеданину.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР

Հայ կա կան սէքիրնու|ի11կւսն' կումարինային (ակտոնների նոր աղրյուր
| II. Յա. ԶՈԼՈՏՆԻՑԿԱՑԱ |, Ա. Ա. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

Հովանոցավորների ընտանիքից ուսումնասիրված / ֊ա յկա կան ս մ ի րն ո վի գկա յի կում ա ր ինի 
ածանց յա/ն և ր ի կազմը։ Արմ ատներում քր ո մ ա տ ո գր ա!ի ի կ մհթոգով Հայտնաբերված է /?, Ւս1է 
պտուղներում 6 միացություններ։ ձ Փ — ճառագայթներով և կուտաչիկի ռեակտիվով մշակված 
քրոմատոգրամաների Համեմատվել են Հայտնի կումարիների ~նե րի Հետ և իգենտի֊ 
ֆիկացվեւ / աս տ խո լը ք հնարավոր է օքսի ս/ե յցե գանինր։

Բույսերից անջատված է 2 նոր լակտոն — կամարին, որոնց կազմը արտահայտվում է
Հետևյալ ֆորմուլաներով' С] 5^15^5 ^27^30^7* ներված է Նրանց

կլանմ ան կորը և տվ յալները նրանց լուծ ե լ ի ո ւ թ յ ան մասին:
Հալման ջերմաստիճանը,
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3 Флора СССР, т. XVI. АЕ, 1950. 4 А. А. Гроссгейм. Определитель растений Кавказа, 
М., 1949.
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Влияние гиббереллиноподобных веществ, выделяемых клубеньковыми 
бактериями на высшие растения

(Представлено 26/ХП 1967)

В процессах жизнедеятельности микроорганизмов продуцируют
ся многочисленные и многообразные вещества, большинство кото
рых вызывают определенные физиологические процессы у выс
ших растений. Среди метаболитов, выделяемых микроорганизмами, 
имеются такие физиологически активные вещества, как ауксины и
гиббереллины. В выделениях клубеньковых бактерий ранее были об
наружены ауксины и ауксиноподобные вещества (1~‘), а за последнее
время нами были найдены и гиббереллины (5). В нашей дальнейшей 
работе с помощью хроматографии и определения биологической ак
тивности элюатов было показано, что в выделениях десяти штаммов
клубеньковых бактерий имеются гиббереллины А3 и А7.

Поскольку известно, что гиббереллины, и в частности гиббе рил- 
лин А3, оказывают большое влияние на рост и развитие высших ра
стений (й՜9), и на образование клубеньков у бобовых растений (10). 
представляло интерес выяснение влияния элюатов, содержащих гиб- 
береллин А3, полученных из культуральных жидкостей клубеньковых 
бактерий, на бобовые и небобовые растений. Испытывались следую- 
щие штаммы клубеньковых бактерий, выделяющих гиббереллины: го
рох 69,71, конские бобы 141 и 142, люцерна 1 и 43, фасоль 11, кле
вер 91 и 93 и вика 118. Культуральные жидкости этих штаммов под
вергались бумажной хроматографии и из тех зон, которые соответ
ствовали 1?1 0,89-0,96 и совпадали с Ш метчика-гиббереллина А3, го
товились элюаты. И 4I

Ооработке этими элюатами подвергались растения гороха, фасо’ 
к\к\р\ ил и периллы красной таким образом, что ежедневно ; 

те ։ение одного месяца по одной капле элюата наносились на верхуш
ку растений. Обработка растений фасоли, кукурузы и перилла начз;

. аз\ штырех настоящих листьев, а растений гороха, когД3 
с 1 доспи ли высоты 8 10сл. Бооовые растения выращивались на по 

со смесью Прянишникова, небобовые-в смеси почвы с песком»
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вегетационных сосудах; перилла выращивалась в глиняных вазонах. 
Повторность опыта была четырехкратная. Опыты с фасолью, горохом 
и кукурузой были начаты 15/У и закончены 4/УП, 10/УП, 30/УП, с пе
риллой—начаты 2/У1 и окончены 3/1Х и 12/1Х 1967 г.

Результаты опытов приводятся в табл. 1—4. В табл. 1 представ
лены результаты опыта с фасолью. Они показывают, что обработка 
растений фасоли элюатами клубеньковых бактерий, в отличие от гиб
береллина А3, почти не влияет на повышение роста стеблей растений- 
Вместе с тем элюаты почти всех штаммов повышают сухой вес над
земных частей, кроме элюатов штаммов клевер 93 и люцерна 43. В 
варианте гиббереллина А3 сухой вес надземных частей повышается, а 
корней снижается. Ъольшое влияние элюаты оказали на образование

Таблица 1
Влияние элюатов, содержащих гиббереллин А3 и полученных из культуральных 

жидкостей клубеньковых бактерий, на рост и развитие фасоли

Ш та м м ы
Длина 

стеблей, 
см

Сухой вес, г Клубеньки

надзем
ных ча

стей
корней количе

ство вес

Контроль, вода..........................................
Гиббереллин А3, 0,01°. 0.......................
Клевер 91 ......................................................
Фасол ь 11.....................................................
Горох 69 ......................................................
Конские бобы 142 ....................................
Клевер 93 ......................................................
Люцерна 1 ..................................................
Вика 118 ......................................................
Люцерна 43..................................................
Конские бобы 141...................................
Горох 71 ......................................................

50
112
41
42
48
38
46
54
47
42
49
47

8,12 
8,82
8,26 
8,42 
8,40 
8,30 
7,90
8,50 
8,30 
7,90 
8,50
8,80

2,10 
1,43 
2,20 
2,21 
2,50 
2.38 
2,16 
2,37 
2,29 
2,05
2,60 
2,40

271
2

25
15
9

17
2
5
1

19
7
3

1,70

0,18 
0,07 
0,09
0,03

0,05

клубеньков, что выразилось в резком подавлении этого процесса, как 
это характерно для гиббереллина А3. Под влиянием элюатов различ
ных штаммов среднее число клубеньков на одно растение фасоли бы
ло 25, 19, 15 и меньше, в варианте гиббереллина А3—2, а в контроль
ном варианте—271 клубенек.

Результаты опыта с горохом (табл. 2) показывают, что под 
влиянием некоторых элюатов: вика 118, люцерна 43, конские бобы 
141, горох 71 повышалась высота стеблей растений, хотя и не в та
кой мере как под влиянием гиббериллина.

Сухой вес надземных частей изменяется мало, а вес корней сни
жается под влиянием элюатов и гиббереллина А3. Резко подавляется 
°бразование клубеньков: в вариантах элюатов различных штаммов 
среднее число клубеньков на одно растение—44, 33, 30, 29 и мень՜ 

в варианте гиббереллина —0, в контроле—130.
Таким образом, опыты с бобовыми растениями показали, что 

элюаты, полученные из культуральных жидкостей клубеньковых бак- 
терий и содержащие гиббереллин А3, оказывают влияние на растения,
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Таблица 2
Влияние элюатов, содержащих гиббереллин А3 и полученных из культуральных 

жидкостей клубеньковых бактерий, на рост и развитие гороха

Охой вес, г

Штаммы
Длина. 

см надземных 
чаете։։ корней

Число 
клубеньков

Контроль, вода .......................................
Гиббереллин А3 0,01° 0 .....................
Клевер 91 .....................................................
Фасоль 11 ....................................................
Горох 69 ...................................................
Конские бобы 142..................................
Клевер 93 ...................................................
Люцерна 1 ...........................................
Вика 118 ..................................................
Люцерна 43...............................................
Конские бобы 141 ..................................
Горох 71 ...................................................

48
66
41
48
49
50
51
52
53
56
56
54

3.2
3,0
2,9
3,3
3.2
3.2
3.0
2.9
2.9
3.1
2.6
2.8

0,70 
0,50 
0,45 
0.70 
0,65 
0.55 
0,50 
0,55 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50

130

24
46
33
30

6
9
9

29
17
16

сходное с влиянием препарата гиббереллина А3. При этом усиливает
ся рост стеблей, снижается вес корней и задерживается образование 
клубеньков на корнях, как это в отношении гиббереллина было по
казано ранее (5'11-13). ,

Таблица 3
Влияние элюатов, содержащих гиббереллин А3 и полученных из культуральных 

жидкостей клубеньковых бактерий, на рост и развитие кукурузы

Сухой вес, г
Штаммы

Контроль, вода .....................................
Гиббереллин А3 0,01° . ............................
Клевер 91 ...................................................
Фасоль 11 ...................................................
Горох 69 ....................................................
Конские бобы 142 ..................................
Клевер 93 ...................................................
Люцерна 1....................................................
Вика 118 ...................................................
Люцерна 43...............................................
Конские бобы 141 ..................................
Горох 71 ..................................................

Длина 
стеблей, 

см

83
101
114
119
121
127
123
117
108
120
125
111

надземных 
частей

87
87
89
76
94
89
93
80
99
91
97
89

корней

Дата 
образования 

метелок

• 1од действием элюатов рост стеблей растений

19
19
15
13
15
14
15
14
17
17
17
17

кукурузы
ся не только по сравнению с ростом 
и сравнению с ростом растений, обработанных 
(табл. 3). Во всех вариантах с элюатами, сухой вес 
теи повышался (кроме штамма фасоль П) 
жался; влияние гиббереллина на сухой вес растений не 
ра’ов^иГмРт ЧеТК° обозначалось влияние элюатов на 
ра ования метелок у растений, обработанных элюатами

контрол ьных

28.VII
25.VII
23.VII
18.VII
18.VII
18.VII
19.VII
22.VII
20. VII
20. VII
24.VII
24—25. VII

новы ш ает-
растений, но и 
гиббереллином 

надземных час-
а сухой вес корней пони-

сказалось.
скорость об- 

из культу-
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ральных жидкостей штаммов фасоль И, конские бобы 142, горох 69 
и клевер 93. В этих вариантах образование метелок ускорилось на 
6—7 дней по сравнению с вариантом гиббереллина и на 10 дней по 
сравнению с контрольным вариантом. В вариантах штаммов вика 118, 
люцерна 1 и 43 этот процесс ускорился на 6—8 дней (рис. 1).

Штаммы

Рис. 1. Влияние гиббереллина А3 и элюата из культуральной жидкости клубень
ковых бактерий гороха на рост и цветение кукурузы. Слева—контрольное рас
тение; в середине растение, обработанное 0,01-процентным раствором гибберел
лина; справа — растение, обработанное элюатом из культуральной жидкости 

штамма горох 69.
Таблица 4 

Влияние элюатов, содержащих гиббереллин А3 и полученных из культуральных 
жидкостей клубеньковых бактерий, на рост и развитие периллы красной

Длина 
стеблей,

СМ

Сухой вес, г

надземных 
частей корней

Дата 
цветения

Растения, получившие 12-дневную индукцию
Контроль, вола .........................................
Гиббереллин А3 О.О1°/о .......................
Клевер 91.......................................................
Фасоль 11......................................................
•орох 69 ......................................................
Конские бобы 142 ....................................

34
67
46
44
45
43

3.4
4,0
4,0
3,9
3.7
4.2

1.3
1.6
1,7
1.6
1.7
1.6

1 . IX
2 IX

28.VIII
28.VIII
27.VIII
27.VIII

Растения, не
Контроль, вода........................................
Гиббереллин А3 0,01°, 0............................
Клевер 91 .......................................................
Фасоль 11 .....................................................
[орох 69 ......................................................
Конские бобы .............................................

получившие индукцию
44 4,8 2,4 8.IX
62 4.0 2,0 10.IX
50 4,6 2,3 5.IX
50 5,1 2.7 5.IX
50 4.4 2.6 6.IX
50 6,1 । 3.1 5.IX

Опыт с периллой красной проводился только с четырьмя штам
пами клубеньковых бактерий; фасоль И, горох 69, конские бобы 142
11 клевер 91. При этом одна группа растений получала 12-дневную 
инДукцию коротким 9 часовым днем, а другая группа индукции не 
получала и все время находилась в условиях естественного дня. Ре- 
3Ультаты опыта приводятся в табл. 4.
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Данные табл. 4 показывают, что элюаты клубеньковых бакте
рий усиливают рост стеблей растений у обоих групп периллы, но в 
значительно меньшей мере, чем гиббереллин А3. У растений, получив
ших индукцию, повышается и сухой вес растений, чего нет у расте
ний не получивших индукцию. Как и в опыте с кукурузой, выясни- 
тось что под действием элюатов цветение растений, сравнительно с 
контрольными, ускоряется на 3-4 дня (рис. 2). Влияние гиббереллина 
на цветение периллы существенно не сказалось, как это было показа
но в более ранних исследованиях К

Рис. 2. Влияние гиббереллина А3 и элюата из культуральной жидкости клубень
ковых бактерий клевера на рост и цветение периллы. Слева—контрольное расте
ние; в середине—растение, обработанное элюатом из культуральной жидкости 
штамма клевер 91; справа—растение, обработанное 0,01-процентным раствором 

гиббереллина.

Гаким образом, опыты с небобовыми растениями показали, что 
элюаты, полученные из культуральных жидкостей клубеньковых бак
терий и содержащие гиббереллин А3, оказывают влияние на расте
ния, сходное с влиянием препарата гиббереллин А3. Вместе с тем 
выяснилось, что эти элюаты оказывают влияние, стимулирующее цве
тение небобовых растений. У'
Институт .микробиологии Академии наук

Армянской ССР

հայկական ՍՍՀ ԴԱ թղթակից.անղամ Մ. 4?. ՋԱՅԼԱհյՅԱՆ, Ն. Լ. ՔԱԼԱՋՅԱՆ

'Պալարաբակտերիաների կողմից արտադրվող դիբերեփնանման 
նյութերի ազդեցությունը բարձրակարգ բույսերի վրա

ԱԱացվաէ ,ւՒրէւ,1,,1,լ պար„,նտ1ւ„ղ Կ)„,ատն1,ր1ւ ա,ոԿւ„ւ1)յր,,նլ, .//■»'

" 11արետվԿ ևն р,п։„Ы, տև„ղւււթէս.^
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(Լպպվեք է, ոբ էլյուա տն երր թիթեոնածադ կավոր բույսերի' լոբու և ոլոռի մոտ ուժեղացնում են 

ցՈղՈւնի աճը^ պակասեցնում արմատների քաշր և կասեցնում են պա/արադոյադման պրոցեսը, 

իսկ ո՝ թիթեռնածաղկավորների' եդիպտաղորենի և կարմիր ^երիլլայի վրա ուժեղացնում են 

րոունի աճը և արագացնում բույսերի ծաղկումը։ Սա հիմք է տալիս ենթադրելու, որ էլյուատ- 
Ժ *
հԼրուժ , որոնք Համընկնում են 0,89— 0,96 դոնայի հետ, պ ա/ ար աբ ա կտ երի աների կուլտո։ ր ալ հե~ 
ղՈւկնե[՚Ւ քրոմատոդրաֆիայի մսւմանակ կուտակվում են ոչ միայն ւչիրերեւին, այ/ նաև ինյ֊որ

այ/ նյութեր որոնք նպաստում են բույսերի ծաղկման արադացմ անր։
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

В. А. Давтян, В. В. Казарян

О влиянии частоты подачи питательной смеси на рост и функциональную 
активность корней и листьев подсолнечника

(Представлено чл.-корр. АП Армянской ССР В. О. Казаряном 20/111 1968)

Гармоничность нарастания массы листьев и активных корней яв
ляется одним из основных условий сохранения целостности растений.

Установлено (1՜3), что обильное водоснабжение и минеральное 
питание способствует усилению роста листовой поверхности. При низ
кой водообеспеченностп и недостаточном минеральном питании замед
ляется рост надземных органов растений и развивается, в основном,
корневая система, в результате чего изменяется соотношение ко- 
рень/лист (4). И

казанная тенденция экспериментально установлена при выращи
вании растений в полевых условиях, где пространственная возможность 
развития корневой системы менее ограничена, а корнеобитаемая среда 
в отношении содержания влажности и минеральных элементов не являет
ся однородной. При этом характер роста корневой системы и надземных 
частей, а также их функционирования, помимо влажности почвы, обу
словлен также аэрацией, температурой, минеральным питанием и др. (5)- 
Когда же растения выращиваются гидропонным методом рост и функ
циональная активность корневой системы при недостаточной влаж
ное! и должны быть иными, в связи с ограниченностью корнеобитаемо
го пространства и некоторой однородностью среды. Для подтверждения 
этого предположения нами в вегетационном сезоне 1967 г. проводились 
исследования для выявления динамики роста надземных и подземных 
органов растений, а также активности их функционирования в условиях 
неодинаковой частоты подачи питательной смеси.

Опьны оыли поставлены с растениями подсолнечника сорта «Гн- 
гант-.э49», выращенными методом гидропоники, с применением пита- 
гельного раствора, разработанного Институтом агрохимических про- 
ш X 1ГТРОПО"ИКИ АрМССР- НаЧИНая с Фазы одной пары настоя- 
... П' Растения разделялись на четыре варианта в отношении 

подачи питательного раствора: 1) 2 раза в день; 2) 1 раз® 
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1ень; 3) 1 раз в 2 дня и 4) 1 раз в 3 дня. Продолжительность опыта — 
до формирования 7 пар настоящих листьев.

Из каждой группы выбирались одинаковые по мощности растения 
к проводились определения ряда морфо-физиологических показателей. 
Площадь листьев определялась методом высечек (6), общая и рабочая 
поглотительная поверхность корней методом Д. А. Сабинина и И. И. Ко
лосова (7)- интенсивность фотосинтеза методом Чатского и Слави
ка (8), содержание разных форм воды по А. Ф. Маринчик (9), количе
ство зеленых и желтых пигментов в листьях — методом бумажной хро 
матографии. Повторность опытов и анализов 4-х кратная, данные явля
ются средними из них.

Определения массы листьев и корней показали, что мощность ука
занных метамеров существенно зависит от режима подачи питатель
ного раствора (табл. 1).

Таблица 1
Изменение массы листьев и корней подсолнечника в зависимости от частоты 

подачи питательного раствора

Варианты опыта

Листья

12,7

12.1
6.5
5.0

2,38
2,34
1,84

1,28

220

281
267
164

Корни

аз

Отношение 
корень лист

о

рабочая пог
лотительная 
поверхность 

кор-ней

поверхность 
листьев

2 раза в день
> раз в день
1 раз в 2 дня

1 раз в 3 дня

0,59

1,43
1,23
0,72

26,8

50,9

46,1
43,9

2,73
3,06

3,01

2,68

1.14

1.31
1,64
2,10

4,64 
11,82 

18,92 
14,40

Как видно из данных табл. 1, вследствие уменьшения частоты пода- 
11 питательной смеси имело место сокращение поверхности и сухого ве- 
а листьев. Однако, у первых двух вариантов разница в указанных по
дателях очень незначительна, тогда как в вариантах с подачей раство- 
а > раз в 2 и 3 дня разница в поверхности и сухого веса листьев как

’ежду собой, так и по сравнению с первыми двумя вариантами очень
I °льшая. Это обстоятельство уже свидетельствует о том, что подача пн-
атсльной смеси меньше 1 раза в день является весьма неудовлетвори- 
ельной и оказывает отрицательное влияние на рост листьев. Одновре- 
1,1,11,0 выяснилось, что когда растения поливались дважды за день, уве- 
|1чение общей и рабочей поверхности корней оказалось меньше, чем в 
Товиях менее учащенной подачи. Самую большую общую и рабочую 
0,1,01 нтельную поверхность корней развивали растения, получившие 
(1СТВоР однократно в течение дня. В вариантах же с менее учащенным



поливом поверхность корней сокращается. Подобная же закономерность 
выявлена в отношении сухого веса корней. Цв

Соотношение сухой массы корней и листьев нарастало по мере 
уменьшения частоты подачи питательной смеси. IV варианта, полу, 
чившего питательную смесь один раз в 3 дня, сокращение поглотитель* и оной поверхности корней по сравнению с предыдущей группой оказалось 
гораздо заметнее (41,5%)» чем уменьшение сухого веса (14,7/о). Это, 
по-видимому, свидетельствует о том, что тонкие всасывающие разветвле
ния энергично отмирают при недостатке влажности в корнеобитаемой 
среде. Следовательно, сокращение поверхности листьез и их сухого ве
са в данном случае является результатом ослабления мощности и функ
циональной деятельности корневой системы, на что указывают и данные 
по выделению пасоки и выносу сухих веществ (табл. 2).

Таблица 2
Выделение пасоки и содержание сухого веса в ней

Выделение пасоки, 
мл Сухой вес пасоки

Варианты опыта
всего 

за день

на 1 дм2 £
ЛИСТОВОЙ [ о 2 

поверхности о й 
за день |

'0 2 0.

Количество поступающих суми 
веществ, мг

за день на 1 дм2 листово» 
поверхности

Полив 2 раза в день
Полив 1 раз в день
Полив 1 раз в 2 дня
Полив 1 раз в 3 дня

4,32
3,65
1,80
0,80

0,34 
0,30 
0,27 
0,16

3,36
2,82
2,80
2,76

14,52
10,29

5,04

2,37

1.14

0,85
0,77
0,47

Приведенные данные показывают, что чем реже поливались расте-
ния питательным раствором, тем меньше было количество поступающей 
в листья пасоки. Из работ Н. С. Петинова и К. М. Коршуновой (,0) 11 
Н. С. Петинова (”) известно, что в результате чрезмерного уменьшения 
влажности почвы уменьшается количество выделенной корнями пасок" 
в 3—5 раза. Аналогичная закономерность наблюдалась и в наших опы

го веса

тах. Но вместе с тем выяснилось, что по мере уменьшения количества 
выделенной корнями пасоки, уменьшалось содержание сухого веса в ней 
и на единицу листовой поверхности. Это, по всей вероятности, являлось 
основной причиной ослабления роста надземных органов растений. ՛ 

Известно, что у растений, произрастающих в почвенных условия.՝* 
уменьшение воды в корнеобитаемой среде приводит к увеличению сухи

веса пасоки ( )• В этом случае повышается и концентрация почве՝1 
раствора. При гидропонном же методе выращивания концентрз 

ния питательного раствора всегда остается одинаковой. Поэтому да#Ч 
' И подаче к корням указанного раствора не изменяется

ржание сухого веса пасоки, поскольку в этом случае растение нуА| 
дается и в воде, и в минеральных элементах. I

*е,|ия •М(,||1нос1и и функциональной активности корней’!
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системы
вождались

зависимости от частоты подачи питательной смеси сопро- 
значительными изменениями физиологического состояния

в

листьев Так, например, выяснилось, что вследствие уменьшения частоты
подачи питательного раствора, хотя листья подопытных
личаются друг от друга по содержанию общей воды,

вариантов неот
од на ко в содер

жании ее отдельных компонентов обнаруживались резкие различия
(рис 1). Содержание обшей воды в листьях исследуемых групп расте-

(ПО

Гис. 1. Изменение содержания различных форм воды в листьях подсол
нечника в зависимости от частоты подачи питательного раствора.

ни, как показывает рис. 1, колеблется в пределах 1 —1.4%. При этом
одержание свободной воды в условиях более редкого полива умень- 
։ается, а связанной — увеличивается. У первых двух вариантов разни- 
а в содержании свободной и связанной, так и в отношении общей воды 
чень незначительная, тогда как при подаче питательною раствора 1 раз 
Два дня и 1 раз в три дня содержание свободной воды энергично умень- 

]ается, а связанной наоборот—увеличивается. Слабое колебание со- 
ержания общей воды в листьях подопытных растений, видимо, следует 
въяснить двумя обстоятельствами: во-первых, резким уменьшением об- 
ки транспирирующей поверхности (от 4,7 до 60,0%) и, во-вторых,—уве
рением связанной воды (от 10,7 до 116,3%).

Частота подачи питательной смеси оставила свой отпечаток также 
а содержании пластидных пигментов в листьях (табл. 3).

Как мы видим из этих данных недостаточное водоснабжение под
ъемника привело к падению содержания хлорофилла а, с чем и было 
Вя*ано уменьшение общей суммы пигментов в листьях-
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Таблица 3
Изменение содержания пластидных пигментов в листьях подсолнечника

(в 0 0 от сух. веса) в зависимости от частоты полива

Частота полива

Хлорофилт

0,863

0,755
0,698
0,562

0,231
0,286 
0,210

0.229

а б каро
тин

Каротиноиды

ксанто
филл

каротин-^- 
ксантофнлл

Общая 
сумма 

пигмен
тов

2 раза в день • • 
1 раз в день • • 
1 раз в 2 дня • •
1 раз в 3 дня • •

1.094

1,041
0,908
0,791

0,038 
0,048 

0.035 
0,043

0.050 
0,029 

0,064
0,053

0,088
0,077

0,099
0,096

1.182

1.118 

Г. 007 
0,887

Низкое содержание влажности в почве, вызывая уменьшение коли
чества пластидных пигментов в листьях отражается отрицательно и на 
фотосинтетической деятельности растений (13, |4). Если в почвенных 
условиях корневая система имеет возможность добывать воду из глу
боких слоев почвы и несколько повышать активность фотосинтеза рас
тений, то в гидропонных условиях, когда корнеобитаемая среда очень 
ограничена и растения используют лишь ту воду, которая подается, ин
тенсивность фотосинтеза становится полностью зависимой от частоты 
полива (рис. 2). ' Ж*

Рис. 2. Интенсивность фотосинтеза листьев подсолнечника 

частоте подачи питательного раствора.
при различной

-амую высокую фотосинтетическую активность показали растения. 
™ое ” ПИТаТеЛЬН*ю смесь 2 Раза в день. У других вариантов, по 

а 7 64 7 Т ЧаСТОТЫ П°ЛИВа’ интенсивностЕ фотосинтеза падала 
на 7,6 /0 (полив 1 раз в день), 18,9%, (полив I 
лив 1 раз в 3 дня). раз в 2 дня) и 32,4% (п0՛

Фотосинтетическая активность листьев, как показывают литератур 
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ные данные (|4), повышается при некотором увеличении содержания 
связанной воды. Однако, подобной закономерности в наших опытах не 
обнаружено, что, по всей вероятности, является результатом низкого 
соотношения между свободной и связанной водой.

Изложенные выше экспериментальные материалы в конечном сче
те показывают, что по мере уменьшения частоты подачи питательной 
смеси к растениями, выращенным в условиях гидропоники, хотя умень

и • »шается сухой вес корней и листьев, но повышается соотношение между 
рабочей поглотительной поверхностью корней и площадью листьев. При 
более редкой подаче питательной смеси (1 раз в 3 дня) теперь уже 
уменьшается указанное соотношение. Далее выясняется, что количество 

V • •Vвыделенной корнями пасоки и сухой вес последней зависят от частоты 
подачи к корням питательной смеси. При уменьшении частоты подачи 
снижение количества пасоки происходит более интенсивно, чем убыль 
содержания ее сухого веса. Уменьшение частоты подачи питательной 
смеси к растениям влияет весьма слабо на общее содержание воды в 
листьях. Количество ее связанной формы увеличивается, а свободной — 
уменьшается. Наконец, установлено, что недостаточное снабжение кор
ней питательной смесью приводит к уменьшению, главным образом, хло
рофилла а и активности фотосинтеза.

Ботанический институт
и Институт агрохимических проблем и гидропоники 

Академии наук Армянской ССР

Վ. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ, Վ. Վ. ՎԱԱԱՐՅԱՆ

մ ա տա կ ա ր ա ր մ ա ն Н ա ն ա իւ ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն
ազդեցությունլւ արևածաղկի արմատների և տերևների անի ո I

ֆունկցիոնալ ակտիվության վ րա

տվ յալնե րով հաստատված էէ որ բնական պայմաններում հողի չորության դե պբում 
ավե[ի ին տ են ս ի վ աճում են արմատ ն եր ր ւ Փոխվում / և տ ե ր ևն ե ր ի *ի ո ւն կ ց ի ա լ ի ա կ տ ի վոլթ յուն ր: 

նման օրին աշափ ութ յոլնր, սակս> յն, դժվար ( տարածեք Հիդրոպոնա յին եղանակով աճեցվող

1>ՈԼյԱերի վրա, նկատի ունենալով խ ոնավ ու թ յան և սննդարար էլեմենտների տեսակետիդ ար֊ 
Խտաբնակ միջավայրի հ ա մ աս ե ո ութ լ ուն ր և սահմանափակվածությունը: Ա յ դ են թ ա դր ո լթ յ ո լն ր 

ստուդելոլ էամար 1967 թ. մեր կողմից փորձեր են դրված արևածաղկի «Գ ի դանտ—5491) տե֊ 
,,Այ^Ւ բու յս երի վրա։

Փորձերի արդյունթներր հեղինակներին բերել են հետևյալ ե դր ա կ ա ց ո ւթ յո ւնն ե ր ի .

*~ՒՂՐՈ պոնային եղանակով աճեցված բույսերի մոտ չնայած պակասում / արմատների և 
երեների շՈր բաշր, սակայն ավելանում Լ արմատների կլանող և տերևների մ ակե րևսնե րի փոխ֊ 

ԱյՐարերոլ թյուն ր ։

^արարեք
Արմ ատա Հյութի արտադատում ր և նրա չոր բաշր կախված Լ սննդարար լուծույթ մա տա֊ 

ու Տ ա ճա խ ա կան ու թ յունի д • Վերջինս փոքրացնելիս արմատա Հյութի արտադատում ր ավելի
*^411111 ու մ, բան նրա լոր բաշրւ

) սննդարար լու ծ ույ թի մ ատակարարմ ան հաճախ ակ անութ յան փո բրաց ում ր համեմատաբար

Զդդում տերևում րնդ Հանուր ջրի պարունակության վրա, մ ին շդ և ո կապված ջրի բանակն
էանում իսկ ա դա տ ին ր' պակասում ։

^րի անբավարար բան ա կ ու թ յուն ր արմատաբնակ միջավայրում հիմնականում բերում Լ
*//’/ ու • ի պարունակության ւդ սւ կ ա ս ե ց ւէ ան ր ե ֆոտոսինթեդի ակտիվության անկմանր։
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

Э. С. Авунджян. Г. А. Алексанян

Особенности накопления аминокислот в листьях табака при томлении 
в связи с различными почвенно-климатическими условиями 

выращивания растений

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР В. О. Казаряном 24/111 1968)

Цель послеуборочной обработки технически зрелых листьев таба
ка— постепенное умерщевление тканей с тем, чтобы в них вызывать же
лаемые биохимические превращения, приводящие к улучшению качест
ва сырья. По нашим данным ('), физиологическое состояние технически 
зрелых листьев табака при ломке, обусловленное как очередностью лом
ки, так и условиями выращивания растений, оказывает существенное 
влияние на ход и напряженность биохимических изменений, происходя
щих в листьях табака, претерпевающих послеуборочную обработку, 
когда в них развертывается своеобразный голодный обмен, вызываю
щий, в частности, усиленный гидролитический распад белков, с накопле
нием большого количества аминокислот.

Как явствует из литературных данных (-՛ 6), существенные биохи
мические превращения, приводящие к повышению качества окончатель
ного курительного продукта табака, происходят в листьях в начальный 
этап их послеуборочной обработки, т. е при томлении. В связи с этим 
представляет интерес вопрос изучения динамики накопления амино
кислот в технически зрелых листьях табака при томлении, обусловлен
ной почвенно-климатическими условиями выращивания растений.

В работе приводятся данные о динамике содержания аминокислот 
при томлении технически зрелых листьев табака, выращенного при рез- 
Ко отличающихся почвенно-климатических условиях Армении. Для 
сравнительного анализа брали образцы листьев третьей ломки сорта 
1а6ака Самсун 935 с государственных сортоиспытательных участков в 
нейтральной зоне (с. Дзорап, Аштаракского района) и зоне Севанского 
нассейна (с. Варденик, Мартунинского района).
। Технически зрелые листья, привезенные из обоих районов, доводили 
г° тургорного состояния, а затем подвергали томлению в лаборатории 
1а Эчмиадзинской базе Армянского научно-исследовательского институ- 
а земледелия, при температуре воздуха 25—27° и относительной влаж- 
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пости—48%. Материал для анализа брали 4 раза—в начале опыта 
(контроль), через 24, 48 и 72 часа. Материал фиксировали текучим па
ром и высушивали до постоянного веса при температуре 70 . Разделение 
аминокислот осуществляли нисходящим способом, смесью п-бутанола, 
ледяной уксусной кислоты и воды (5:1:5). Проявка-֊0,25-процентным 
раствором нингидрина в ацетоне (погружение) при 35—40°. Определе- 
ния количества аминокислот производили путем измерения оптической 
плотности медь п ро из водного днкетоги д ри н дел идеи - ди кетогидри нд из ми* 
па при 530 ммк, на эксинкциометре марки Юрани-Ковач, после вымы
вания комплекса с бумаги 75-процентным винным спиртом (7).

И Ш IV V VI ‘ УВ УШ

Рис. 1. Качественный состав аминокислот образцов листьев табака, подвергаю
щихся томлению.

' образцы из Аштарака; V—VIII — образцы из Мартуни, прошедшие про- 
цесс томления соответственно 0 (контроль), 24, 48 и 72 часа.

/—глутатион; 2— цистин-цистеин; 3— гистидин-орнитин; 4—лизин; .5—аргинин;
асиара1ин, 7 аспарагиновая кислота; 7'— серин; 8—треонин; 9—глютамино

вая кислота, /0—альфа-аланин; //—пролин; /2—бета-аланин; /3—гамма-амино
масляная кислота; 14— триптофан; 15— тирозин; 16, 17— неидентифицированные 
аминокислоты, одна из них возможно пнпеколевая кислота; 18— валин (с метио

нином), 19 фенилаланин; 20— группа лейцинов. I

Полученные данные представлены в виде хроматограммы (рис. В 
и двух таблиц. Как видно из хроматограммы, качественный состав ами* 
номклот листьев табака не менялся в условиях опыта, так как в образ- 
и<1х из обоих районов, а также в листьях, прошедших различные срок1’ 
томления, был обнаружен один и тот же набор аминокислот, состояшн*1 
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из глутатиона, цистина-цистеина, гистидина-орнитина, лизина, аргини
на. аспарагина, серина, аспарагиновой, глютаминовой и гамма-амино
масляной кислот, альфа- и бета-аланинов, треонина, пролина, тирозина, 
триптофана, валина (с метионином), фенилаланина, группы лейцинов, а 
также двух неидентифицированных аминокислот, одна из них—возмож
но пипеколевая кислота.

Таблица 1
Изменение количества аминокислот н листьях табака при томлении 

(в .аг о 0 к общему азоту)

| Образцы из Аштарака Образцы из Мартуни

Аминокислота Продолжительность томле
ния (часы)

Продолжительность томле
ния (часы)

О 24 48 72

Лизни................................
Аспарагин ........................
Аргинин ........................
Аспарагиновая кислота
Серин ................................
Глю1аминовая кислота •
Треонин ...........................
Альфа-аланин.................
Триптофан ....................
Валин (с метионином) • 
Группа лейцинов • • •

6,05՛ 16,02 
68,75 193,55 
35,23 63,67 
28,85 112,50 
14,471 53,94 
39,06 60,61 
следы 39,47 
111,29149,35 
22,06:131,25 
30,00 60,13
2,78' 5,52

•21,48 22.26J 
1121,95 1229,17 
217,32. 250,00 
329.91 475.61
83,42 151,44
74,68' 77,08
58,29. 64,19 

286,02 156.52՛ 
381,00 413,79'
66,30 156,93
16,671 25.22

20.15 
897,17 
262,93 
634,61
23,52 
71,25
45,73 

104,00

33,69 
2550,00
441.75
897,43
82,50

139,24
56,96 

160,00

40,82 
2738.09 
555,55 

1171,87
152,50 
153,85
69.11

175,00

43,00 
2800,00 
631,06 

1323,53 
171,20 
174,11
75,95 

195,75
Не удалось разделить 

61,27 150,00 178,57 252.91 
29,85 35,71 45.77 70.95

Сумма - •
I I I

• 359,54 886.012657,04 3022,212150.48 4547,28 5281,13 5138,46

Таблица 2
Относительное содержание аминокислот в образцах из Мартуни до и после томления 

и темп их накопления в образцах из Аштарака, в условных единицах

Название аминокислот

Содержание аминокислот в образцах 
из Мартуни*

до томления после томления

Темп накопления 
аминокислот в образ

цах из Аштарака**

Лизин.................................
Аспарагин ........................
Аргинин .........................
Аспарагиновая кислота 
Серин ................................
1лютаминовая кислота 
Треонин .............................
Альфа-аланин.................
Триптофан .....................
Валин.................................
£руппа лейцинов • • ‘

3.3
13,0
7.5

21,9
1,6
1.8

1.4

2.1
10,8

1.9
2.3
2.7
2.8
1,1
2.3
1.2
1.9

1.6
2.8

1.74 
5,64 
2,78 
7,82
1,45 
0,78

0.74

1,31 
3.86

Сумма • • 6,0 1.9 3,16

Содержание аминокислот в образцах из Аштарака условно принято за 
единицу,

'* Темп накопления аминокислот в образцах из Мартуни при томлении услов֊ 
110 принят за единицу.
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Как показывают приведенные в табл. I и 2 данные, количественное 
-содержание главных аминокислот листьев табака и их суммы претерпе
вало довольно существенные изменения в процессе томления. Почвенно- 
климатические условия изучаемых районов, оказывающие решающее 
влияние на выращивание растении, оставляли при этом своеобразный 
отпечаток на темп накопления аминокислот в листьях- По данным 
табл. 1, содержание всех аминокислот (кроме альфа-аланина) неуклон
но возрастало при томлении и достигало своего максимума в конце пе
риода томления (72 часа). Количество же названной аминокислоты в 
образцах листьев, перевезенных из района Аштарака, возрастало до 
48 часов, после чего довольно резко падало к концу периода томления.

Темп накопления отдельных аминокислот и их суммы при томлении 
далеко не одинаков в образцах листьев, взятых из двух различных 
районов. Кроме того, технически зрелые листья табака одной и той же 
ломки, одного и того же сорта табака, возделываемого в различных 
районах, но не прошедшего томления, существенно отличались по содер
жанию отдельных видов аминокислот и их суммы. Так, образцы листьев 
из Мартунинского района содержали примерно в 6 раз больше амино
кислот (суммы), чем образцы листьев из Аштаракского района. Однако, 
вследствие гораздо более быстрого накопления аминокислот у первых 
при томлении данное расхождение в содержании аминокислот постепен
но сглаживалось и в листьях, уже прошедших томление (72 часа), оно 
не столь значительно — меньше 2, вместо 6. Аналогичные изменения 
претерпевало количество большинства аминокислот при томлении. Не
смотря на общую тенденцию к увеличению, содержание отдельных ком
понентов менялось своеобразно при томлении в зависимости от проис
хождения образцов. В результате этого, большое исходное различие, об
наруженное в содержании отдельных аминокислот, постепенно сглажи
валось и к концу томления становилось гораздо менее заметным 
(табл. 2). Это происходило потому, что содержание отдельных амино
кислот возрастало быстрее при томлении в образцах из Аштарака, чем 
из Мартуни. Исключение составляли глютаминовая кислота и альфа- 
аланин, содержание которых быстрее возрастало в образцах из Марту
ни. Причиной 6ыс1рейшего накопления аминокислот при томлении в об- 
разцах из Аштарака можно считать сравнительную бедность их саха
рами (’), вызывающую усиленный гидролитический распад белков, так 
как есть указание на то, что сахара играют защитную роль и предохра
няю! листья табака при томлении от усиления активности протеолити
ческих ферментов (8). I Яр

На накопление отдельных видов аминокислот в листьях табака при 
10М;^нни указывали различные авторы. Так, по данным Франкенбур- 
а ), икери с сотр. ('°) в наибольшем количестве при томлении та- 

бака накапливается аспарагин, по данным же Зелича с сотр. («) -асла- 
р новая кислота. В соответствии с этими данными, полученные нами 
результаты показывают, что при томлении листьев табака в наибольшем 



количестве накапливаются аспарагин, аспарагиновая кислота и еще 
аргинин.

Научно-исследовательский институт земледелия
МСХ Армянской ССР

է. Ս. 2Ս.ՎՈԻՆՔՅԱՆ, Գ. Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԾխախոտիս| ւս I d ա 1ւ ն L ր ի բույսերի աճեցողության տարթեր քւողակյիմա յական առնչությամբ, նրանց տերևներում ամինաթթուներիկուտակման առանձնահատկությունները տամկեց ման ընթացքում
Հայաստանի կենտրոնական (դ. Ձորափ, Աշտարակի շրջան) և Սևանի ավազանի (դ. Վար- 

դենիկ, Մարտունու շրջան) դոտիներում աճեցրած ծխախոտի Սամսոլն 935 սորտի 3-րդ բադի 

տերևները տուրդորային վիճակի հասցնելուց հետո ենթարկվել են տամկեցման [ ա բ ո ր ա տ ո ր ի ա յ ի 

պա (մ աններում ւ Օդի ջերմ աստիճանը եղել է 25—27°, հարաբերական խոնավությունը' 48'/(յ։ 

նմուշները տամկեցվել են 0 (ստուգիչ) 24, 48 և 72 մամ։ Ս'ղթ ի բրոմատոդրաֆիայի մեթոդով 

նրանց մեջ որոշվել Լ ամինաթթուների որակական և քանակական կաղմրւ

Ստացված տվյալները, որոնք բերված են քրամոտադրամի (նկ. 1) և 2 աղյուսակի ձևով,

Հիմնականում ցուլց են տաքիս, որ ամինաթթուների որակական կադմր շի փոխվում փորձի ււլ աք

ցաններում, իսկ աոանձին ամինաթթուների և նրանց դում ա րա յին պարունակութ յան մեջ կան 

էական փոփոխություններ։ Ամենից առաջ աչքի է ընկնում Մարտունու շրջանից ստացված նմուշ֊ 

ներում ամինաթթուների շատ ավելի բարձր պարունակությունը (մոտ 6 անդամ ավե/ի) համեմա֊ 
տած Աշտարակի շրջանի ց ստացվածների հետ։ Սակայն տամկեցման ընթացքում Աշտարակից 

ստացված նմ ուշներում ամինաթթուների քանակն ավելանում է շատ ավելի արադորեն , որի 

հետևանքով տամ կ եցմ ան վերջում երկու շրջաննե րի ց ստացված ծխախոտի տերևների նմ ուշն երում 

ամինաթթուների քանակների տարբերությունները գնալով փոքրանում են և տամկեցցման վերջում 

դառնում անհամեմատ նվաղ նաշնակալի, քան նրա սկզբումէ

Տամկեցման ընթացքում ծխախոտի տերևներում բ ոլորից շատ կուտակվոլ մ են աս պա ր ագի֊ 

նաթթուն, ասպարադինը և ար դին ին րէ
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ФИЗИОЛОГИЯ

А. Г. Аракелян

К вопросу о локализации в гипоталамусе вызванных потенциалов 
при световом раздражении

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. И. Карамяном 25'111 1968)

С тех пор как швейцарский нейрогистолог Фрей (') описал опти-
V и _ _ мко-гипоталамическии «корешок», соединяющий зрительный тракт с ги

поталамусом, в литературе не прекращается дискуссия по данным о том, 
закапчиваются ли в гипоталамусе прямые зрительные волокна или нет.

Блюмке (2), Кнохе (3) и другие провели ряд морфологических ра
бот, подтверждающих наличие прямых ретино-диэнцефальных связей.

По данным Фельдмана (4) латентный период ВП в переднем гипо
таламусе составляет 8—10 мсек, в то время, когда в заднем он никогда 
не бывает короче 30—40 мсек. На коротколатентные ответы в медиаль
ном гипоталамусе указывают Массопуст и Дэгль (5).

Эти данные никак не увязываются с существующими на сегодняш
ний день представлениями относительно передачи зрительного аффе
рентного залпа в те или иные структуры центральной нервной системы. 
Как известно, ВП при световом раздражении отличаются довольно длин
ным скрытым периодом. Чтобы выяснить какие структуры повинны в 
с юль большой задержке сигналов, рядом авторов (6) была проведена 
рстстрация ВП одновременно с электроретинографией. Было установ
лено, чго большая часть скрытого периода ВП обусловлена значительной 
задержкой в самой сетчатке, составляющей около 12—16 мсек. Если к 
ло\1\ добавить время проведения по волокнам оптического нерва, то 
сыпет очевидным, что даже в самом зрительном тракте не может быть 
ответа со скрытым периодом равным 8—10 мсек.

Таким образом, даже при наличии прямых ретино-гипоталамиче
ских связей, в гипоталамусе невозможно регистрировать вызванный от
вет со скрытым периодом меньшим, чем ретинальная задержка плюс 

I е 1/1 проведения по нервным волокнам, что составляет не менее 
14 — 18 мсек. К

Лассои\(,1 и Дэгль (’) при описании коротколатентиых ответов в 
""^таламусе ссылаются на наличие в сетчатке специальных ганглиоз
ных клеток вегетативного типа. Эти клетки являются, по мнению Шпат-
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р), исходным пунктом ретино-диэнцефальных путей. Быть может, они, 
обладая иными функциональными характеристиками, обеспечивают 
столь быстрое проведение импульсов в гипоталамус? Однако при самой 
подробной ревизии хиазмы с перемещением электродов во всевозмож
ных планах, мы не обнаружили волокон, проводящих ответы со скрытым 
периодом меньшим чем 14—15 мсек. В самом гипоталамусе ВП возни
кали с латентным периодом не менее 21 мсек.

Здесь следует указать на группу исследователей Джиолли (8), 
\lapr, Гамазайки, Джиолли (9), Сентаготаи (|0), оспаривающих сущест
вование ретино-диэнцефальных прямых связей. Боднан (н) считает, что 
никакого оптико-гипоталамического корешка не существует, и что Фрей
принимает за корешок перекрещивающиеся волокна противоположного 
зрительного тракта. Абрааме, Хилтон и Малколм (1?), Романюк (|3) ха
рактеризуют гипоталамические ВП как длиннолатентные и диффузные. 
Карли, Маллиани и Рудомин (|4) при биполярном отведении ВП в ги
поталамусе концентрическими электродами не обнаружили ответа в пе
реднем гипоталамусе, хотя в заднем он был. В связи с этим авторы вы
двигают предположение о неместном происхождении переднегипотала- 
мических ВП.

Сентаготаи, Флерко, Меш, Халас (10), описывая зрительные аффе
рентные пути, указывают, что в материале, полученном ими на кошках, 
в гипоталамусе не было обнаружено ни одного дегенерирующего волокна 
при удалении одного или обоих глаз, хотя они были в наружном колен
чатом теле, в верхних бугорках четверохолмия и в некоторых частях 
мезэнцефалической ретикулярной формации.

Большое разнообразие и противоречивость как морфологических, 
так и электрофизиологических данных по этому поводу побудили нас 
провести электрофизиологическое исследование гипоталамуса для выяс
нения топографического распределения вызванных потенциалов (ВП) в 
ответ на световое раздражение.

Опыты поставлены на 21 кошке, обездвиженной дитилином (9 бодр
ствующих кошек и 12 — под хлоралозным наркозом). Оперативная под
готовка бодрствующих кошек производилась под эфирным наркозом с 
последующей новокаиновой анестезией участков, подвергающихся дав
лению фиксаторами стереотаксического прибора. ВП отводились элек
тродами диаметром 30—60 мк монополярнс՛, вводимым в исследумую 
область по координатам атласа Джаспера и Ажмон-Марсана. Регистра- 
пня производилась с экрана электронно-лучевой трубки при полосе про
пускания усилителя 5—3000 гц. Для световой стимуляции использовался 
Ф°тостимулятор «Альвар» с энергией вспышки 0,3 дж. Расстояние до 
объекта 80 см.

В ответ на световое раздражение во всех отделах гипоталамуса ре- 
г,1Стрировались ВП. Как у наркотизированных хлоралозой, так и у бодр- 
ЧвУющих кошек, они состояли из негативно-позитивного комплекса, за- 
1аРшаемого поздней негативной волной. Между негативно-позитивным 
’"'’Плексом и завершающим его негативным колебанием иногда появ-
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лялась дополнительная позитивная волна (преимущественно у нарко- 
тизнрованных животных), выраженная лучше в каудальных отделу 
гипоталамуса. В подобных случаях, ВП представляли довольно сложной 
формы полифазные колебания, состоящие из большой негативной вол- 
/о \ мины (основной комплекс), переходящей в двойную позитивную и завер

шающейся поздней негативной волной (рис. 1).

Рис. I. Вызванные потенциалы в гипоталамусе и потенциал хиазмы при световом 
раздражении.

По латеральной плоскости: А, Ь = 1; 5, к = 1,5; В, Ь = 2,3.
По фронтальной плоскости; Л 1, 3, 5. 7 Б 1, 3, 5, 7 Р = 8,5. В 1, 3, 5, 7 Р=9,5. 

А 2. 4, 6, 8 Р = 13,5. Б 2, 4, 6, 8 Р= 13,5. В 2, 4, 6, 8 Р -֊= 14,5.
По вертикальной плоскости 1, 2 V =—3; 3, 4 У = - 4; 5, б У= —5; 7, 8 У= -6, 

Масштаб усиления 250 мкв, отметка времени 20 мсек.

Латентный период ответов (отсчитываемый от момента нанесения
раздражения до начала первого колебания) составлял 21—28 мсек как 
у бодрствующих, так и у наркотизированных животных. Введение 20" 
30 мг/кг нембутала резко удлиняло латентный период ВП. При увеличе
нии концентрации нембутала до 50—60 мг/кг ВП как в переднем, так и 1 
заднем гипоталамусе полностью подавлялись, хотя они продолжали от- 
водиться с хиазмы и зрительной коры. При этом наблюдалось лишь не
которое удлинение латентного периода (на 2—5 мсек) ВП, регистрируй 
мых в этих структурах. Ж

ВП в ретикулярной формации среднего мозга, представляющие по
зитивные колебания амплитудой до 180 мкв, длительностью 60—80л^А 
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и латентным периодом равным таковому гипоталамических ВП, также 
були чувствительны к нембуталу, однако в несколько меньшей степени. 
так, если ВП в гипоталамусе подавлялись при введении 50—60 мг)кг 
нембутала, то ответы ретикулярной формации, при этом продолжали 
наблюдаться и полностью подавлялись лишь при введении около 80 мг!кг 
нембутала (рис. 2).

Рис. 2. Влияние нембутала на вызванные потенциалы световой коры (/), передне
го и заднего гипоталамуса (2) ретикулярной формации среднего мозга (3) и 

хиаз.мы (■/).
Л — до введения нембутала; Б, Г, Д после введения 20. 50 и 80 мг кг нембу

тала соответственно. Масштаб усиления 250 мкв, отметка времени 20 мсек.

Следует отметить, что ВП в гипоталамусе при световом раздраже
нии получались с трудом и не всегда. Особенно редко удавалось реги
стрировать их у бодрствующих животных, несмотря на прекрасно выра
женные ВП в хиазме, зрительной коре и в ретикулярной формации. При 
этом, несмотря на тщательные поиски очагов активности перемещением 
электродов в различных планах с шагом менее 0,8 мм, не обнаружива
лись ВП даже в передних отделах гипоталамуса, где рядом авторов 
"редполагается наличие прямых волокон зрительного тракта.

Длинный латентный период гипоталамических ВП, топографиче
ская диффузность и чрезмерная лабильность их указывают, что гипо
таламус не занимает преимущественного положения в поступлении све- 
г°ной информации. Таким образом, наш экспериментальный материал, 
11 сочетании с литературными данными, дает основание высказаться 
пРотпв наличия в гипоталамусе прямых зрительных афферентных путей.

Отсутствие прямых зрительных путей в гипоталамусе ни в коей мере 
11(1 отрицает роли светового фактора в активации нейросекреторной
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функции гипоталамуса. Для активирующего влияния световых сигналов 
на некоторые структуры гипоталамуса нет никакой необходимости 6 
мгновенном распространении этих сигналов (в виде первичных ответов). 
Последнее необходимо для дискриминативного восприятия ощущения н 
реализуется специфической афферентной системой зрительного аналц. 
затора. ®

Институт физиологии
Академии наук Армянском (.СР

Ա. Գ. Ա1ՒԱՔԵԼՅԱՆ

U| И pui I ամուսում հրահրվող պոտենցիալների տեղակայման
ннгч’р լույսային ղրղոման մամա նա

հարցի

Առույգ և անզգայացված կատուների վ ր ա ի պատասխան քույսային գրգււման, հիսքոթւպա. 

մուսում ուսումնասիրվել են հրահրվող պոտենցիաներ, որոնց համադրվել են միջին ուղեղի ցան.

ցանման ղոյացությ լույսային կեղևում և խ ա չվ ա ծ p in մ ( ի: ի Ա-'զ մ ա յ ո ւ մ ) հրահրվող պոտեն-

ղի ալն երի հետ: Ս ահ մանվհ{ /, որ ի պատասխան լույսային գրգռման ամբողջ հ ի պո թ ա / ամ ուսում 

դիֆուզ կերպով ղրանցվ ել են հրահրվող պոտենցիալների ?/—28 մ վր կ գաղտնի շրջանով, որ 

7—14 մ։|րկ գերազանցում են խաչվածքում գրանցված պատասխանների գաղտնի շրքանքւն; 

50— 60 մ| 1|<| նեմբուտայի ներարկման մաման սկ հ ի պ ո թ ա / ա մ ուս ի աոաջին և հետին կորիզներում 

պատասխանները լրիվ կերպով ձնշվ եղին, չնայած նրանք շարունակվում Լին գրանցվել խաչվաէ- 

քում և տեսողական կեղևում: Հիպոթալամուսում կարճ լատենցիա (ով պատասխանների բազա1քա- 

յոէթյունր և նրանց լ ա ր ի / ա կ ան ութ յ ուն ր գնում են կասկածի տակ օ պ տ ի կ ո - հ ի պ ո թ ա / ա մ ի կ ուղիղ 

ուղիների աո կայությունր, որոնք նկարագրվել են մի շարք հեղինակների կողմից:
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