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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭМБРИОЛОГИЧЕСКОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ ПРОЦЕССА ОПЛОДОТВОРЕНИЯ У КУКУРУЗЫ 

ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ОПЫЛЕНИЯ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ 
АРМЯНСКОЙ ССР

Изучению процесса оплодотворения кукурузы посвящены мно
гочисленные исследования, но они больше всего затрагивают генети
ческую и селекционную сторону вопроса, не охватывая часто эм 
бриологическую картину и специфические моменты процесса оплодо
творения. Имеющиеся исследования [1 — 6, 11 — 16, 19—20] по изуче
нию эмбриологического процесса оплодотворения кукурузы подробно 
обсуждены в нашей предыдущей работе [7|. За последние годы в 
отечественной литературе появилось еще несколько работ |1-1, 18, 
24, 21], в том числе и работа С. Н. Коробовой |14|. где более об
стоятельно изучались отдельные моменты цюйного оплодотворения 
У кукурузы.

Наши исследования велись в 1957 58 гг. на опытных участках 
Биологического факультета Ереванского государственного универси
тета—в горных районах. Степанаванском и им. Камо Армянской ССР. 
Мы поставили перед собой задачу эмбриологического изучения 
процесса оплодотворения и начальных фаз эмбриогенеза у кукурузы 
в условиях горных районов и выяснения эмбриологической стороны 
влияния разных способов опыления на процесс оплодотворения. При
менялись следующие способы опыления: внутрнсортовое перекре
стное опыление, межсортовая гибридизация с разными отцовскими 
компонентами и опыление смесью пыльцы разных отцовских сортов 
при участии пыльцы материнского сорта.

Опыты проводились над кремнистыми сортами кукурузы Бело
зерная 10 и Узбекская 56, а также сортом Сахарная золотистая в 
условиях искусственной изоляции початков и метелок для устране
ния дополнительного чужеопыления.

Для того чтобы уловить отдельные моменты двойного оплодо
творения, фиксация материала проводилась в определенные промежут
ки времени, т. е. через 22—34 ч. после опыления, в растворе хром- 
ацето-формол по Навашнну с предварительной обработкой в Карнуа. 
Препараты окрашивались железным гематоксилином по Гейденгайну 
с подкрасками конго-рот и эозин, окраской Модилевского с подкра
ской метиленовой синей, а также применялась реакция Фельгена с 
подкраской лихт-грюном. Зарисовки препаратов сделаны рисоваль
ным аппаратом РА-4 при увеличении ок. 7 X об. 90.
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Оплодотворение, и опыление растений —это тесно связанные био
логические процессы, и непосредственно влияют друг на друга. Про- 
га.мная фаза часто определяет исход всего процесса оплодотворения 
Пыльцевые зерна данного сорта и других сортов, попавшие на рыльце, 
находятся в специфической взаимосвязи с тканями рыльца, а также 
друг с другом В этом и заключается суть и сложность физиологи
ческой стороны избирательного процесса оплодотворения. В какой же 
степени все это отражается на эмбриологической картине процесса 
оплодотворения? Генетическая сторона полового процесса, и в част
ности оплодотворения, хорошо и обстоятельно излагается в имею 
щейся современной биологической литературе. Имеется представле
ние о характере передачи признаков родительских компонентов, о 
явлении доминантности и рецессивности признаков и т. д. Эмбрио
логическая же часть данной проблемы еще продолжает иметь свои 
теневые стороны.

Что же происходит в зародышевом мешке, когда опыление 
проводится пыльцой разных сортов или же смесью пыльцы? Наши 
исследования, проведенные в течение 2 лет в разных климатических 
условиях Армянской ССР, показывают, что разные способы опыления 
определенным образом влияют на общий процесс оплодотворения 
Характерно, что чем более раннеспелы скрещиваемые сорта, тем гораздо 
интенсивнее и в более короткий промежуток времени происходит 
процесс оплодотворения. При скрещивании растений отдельных сор
тов с разным вегетационным периодом по эмбриогенезу получаются 
средние показатели. Так, например, в Степанаванском районе в 1957 г 
у сравнительно раннеспелого сорта Белозерная 10 после фиксации че
рез 22 ч. уже у 65° „ изученных зародышевых мешков образовались 
ядра эндосперма, а через 34 ч. количество зародышевых мешков с 
образовавшимися ядрами эндосперма составило 83е,'0. В 1958 г. соот
ветственно было 67,5 и 80.5% табл. 1). У других же родительских 
сортов сравнительно медленнее происходит процесс оплодотворения 
н образование ядер эндосперма. При скрещивании родительских ком
понентов получаются средние данные. Так. в варианте Белозерная 
10 X Сахарная золотистая только через 26 ч. после опыления мы 
встречаем у 50% зародышевых мешков образование ядрер эндо
сперма.

При замене сорта Сахарной золотистой сортом Узбекская 56 у 
33% изученных зародышевых мешков только через 28 ч. после опы
ления обнаруживаются ядра эндосперма. При опылении смесью пыль
цы вышеуказанных двух сортов у 50% изученных зародышевых меш
ков образование ядер эндосперма происходит только через 32 ч. пос
ле опыления. Через 28—30 ч. после опыления у очень малого коли- 
чаеств (6—7%) зародышевых мешков обнаруживается образование 
ядер эндосперма (табл. 1). Таким образом, смесь пыльцы двух сред
неспелых сортов Сахарная золотистая и Узбекская 56 угнетающе
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Исследование зародышевых мешков кукурузы при разных способах опыления 
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прололж. табл. 1

1 2 3 < 5 6 7 8 6 10

Узбекская 56 X Узбек
ская 56 22 46 54 — —— 25 50 25

24 — — 1 — — — — —
26 — 90 10 — — 75 25
28 — 40 40 20 — — — —
30 — 14 66 20 — — — —
32 — 7.5 •15 47.5 — 17 17 66
34 — 33 22 45 — 48 28 24

Сахарная золотистая X 
ХСахарная золотистая 22 5 10 85 _ 10 20 43 27

24 В 10 82 — 4 20 40 36
26 18 66 16 — 25 50 25
28 35 55 10 — — 77 23
30 5 20 45 30 4 62 34
32 3 10 52 35 — — —

• 34 — 65 35 — — 60 40

действует и несколько замедляет процесс оплодотворения у материн 
ского сорта Белозерная 10, тогда как у последнего при внутрисор- 
товом перекрестном опылении, по данным наших экспериментов, эти 
процессы проходят сравнительно быстрее (табл.1).

Интересно отметить, что если при опылении смесью пыльцы од
новременно участвует и своя, т. е. пыльца материнского сорта, то в 
этом случае интенсивность процесса оплодотворения совершенно ме
няется. Здесь, как это наблюдалось и у сорта Белозерная 10, при 
внутрисортовом перекрестном опылении, уже при фиксации через 
22 ч. после опыления, обнаруживались многочисленные заро
дышевые мешки с образовавшимися ядрами эндосперма (табл. 1). 
Эти данные были получены в 1957 г. Однако в 1958 г. в Степана- 
ванском районе те же родительские сорта дали сравнительно другие 
результаты. У этих сортов процесс оплодотворения проходил быстрее, 
чем в 1957 I. Видимо этому процессу способствовали климатические 
условия 1958 г., что отразилось на ходе процесса оплодотворения и 
всего эмбриогенеза. В этом случае, при разных способах опыления, 
разница в интенсивности оплодотворения почти не замечается (табл. I). 
Помимо этого, процесс оплодотворения и эмбриогенез в этих усло
виях также проходит сравнительно медленнее, чем у материнского 
сорта Белозерная 10. Видимо пыльца материнского сорта биологи
чески наиболее соответствует, чем пыльца других сортов. Это особенно 
заметно, когда в смеси пыльцы разных сортов одновременно участ
вует и пыльца своего, т. е материнского сорта (табл. 1)

В районе им. Камо у тех же сортог<, что и в Степанаванском. 
сравнительно медленнее проходит процесс оплодотворения и эмбрио
генез. На биологические процессы растений здесь определенным обра
зом влияют резкие климатические условия высокогорья (2000 м над 
у. м.). Так. если в Степанаванском районе через 22 ч. после 
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опыления у сорта Белозерная 10 в 1957 г. у 65% зародышевых меш
ков уже отмечается образование ядер эндосперма, то в районе 
им. Камо в этот же промежуток времени у этого сорта ядра эндоспер
ма встречаются только у 30% изученных нами зародышевых мешков 
(табл. I. 2) Аналогичную картину наблюдаем и у других родитель
ских сортов. При межсортовой гибридизации сорта Белозерная 10 
пыльной сортов Сахарная золотистая и Узбекская 56 наблюдается 
замедление общего процесса эмбриогенеза (табл. 2). Так. в 1957 г 
в Степанаванском районе при скрещивании Белозерной 10 с сортом 
Сахарная золотистая через 26 ч. после опыления у 50% изученных 
нами зародышевых мешков образовались ядра эндосперма, тогда как 
в районе им. Камо, у того же варианта, только через 30 ч. после

Таблица 2
Исследование зародышевых мешков кукурузы при разных способах опыления 
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продол», табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Белозерная 10X1 Бело-
зерная 10 -• Узбекская 
56։ 20 10 25 60 5 10 40 30 20• 22 8 20 55 17 — 35 40 25• 24 10 10 55 25 12 25 23 40• 26 7 25 35 33

• 28 — — — — 5 17 23 55• 30 — 17 43 40
• 32 — 15 23 62 20 32 43•

Белозерная Юх Бело
зерная 10 | Сахарная 
золотистая)

34 — 15 28 57

20 8 18 50 24 __ _
• 22 15 19 40 26 10 10 62 18• 24 — — — — 12 26 40 22• 26 5 23 22 50 8 28 29 35
• 28 —• 25 33 42
• 30 30 30 40 15 43 42
• 32 — 50 50 — 54 46

Белозерная Ю X Бело-
34 48 52 — — 50 50

зерная 10 20 — 30 68 2 _ 50 50
• 22 8 25 37 30 40 СО
9 •* 24 14 10 36 40 33 67
• 26 13 13 .34 40 25 75
• 28 — 28 27 45
• 30 5 20 30 45 40 60
• 32

13
12 38 50 15 85

• 34 15 22 50 Юо
Сахарная .««ъкписыя X

X Сахарная золоти
стая 20 25 25 50 17 66 17

22 2а 25 50 20 60 20
24 20 20 С>0 33 67
26 17 8 50 25
28 37 — •33 .30 —֊ _ _
30 20 — 50 30 10 7(1 20
32 17 25 33 25 — 80 20
34 29 14 .37 20 — — 75 25

Узбекская 56 X Узбек
14 50 .36ская 56 20 — 67 33 ——

22 44 12 44 — 10 23 43 24
24 25 25 50 — — 80 20
26 27 9 64 — — 20 60 20
28 75 25 — 5 15 60 20
30 10 60 30 34 40 26
32 — 15 45 40 3 30 33 34

■ 34 >8 15 27 40 20 40 40

опыления у 10% зародышевых мешков обнаруживаются ядра эндо
сперма. Аналогичную картину видим и при скрещивании сортов Бе
лозерная 10 и Узбекская 56 (табл. 1. 2). Иная картина наблюдается, 
если мы опыляем смесью пыльцы чужого и материнского сорта. При 
этом способе опыления разница в результатах опыта между двумя 
горными районами небольшая, и даже в отдельных случаях данные, 
полученные в районе им. Камо, несколько лучше. В 1958 г. по срав
нению с 1957 г. в этом, как и в Степанаванском районе, сравнитель
но быстрее проходили процессы оплодотворения н эмбриогенеза. В
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1958 г. также наблюдается разница в результатах, полученных при 
разных способах опыления, но не так ярко, как это было в 1957 г.

Таким образом, .можно отметить, что разные способы опыления 
определенным образом влияют как на интенсивность процесса опло
дотворения, так и на характер эмбриогенеза у кукурузы. Результа
ты более интересные при опылении смесью пыльцы, особенно когда 
участвует пыльца материнского сорта. Своеобразен процесс опло
дотворения у раннеспелых и позднеспелых сортов кукурузы. Так, 
у раннеспелых сортов более интенсивно и сравнительно быстро 
проходит процесс оплодотворения, а также эмбриогенез. Здесь про
межуток времени между опылением и оплодотворением, а также 
оплодотворением и образованием зародыша и эндосперма сравни
тельно короткий. При скрещивании между собой сортов, обладаю
щих разным вегетационным периодом, получаются как бы средине 
данные, а в отдельных случаях преобладают признаки одного или 
другого компонента. В разные годы на процесс оплодотворения ку
курузы в одних н тех же районах своеобразно влияют имеющиеся 
колебания климатических условий.

Эмбриологические исследования показывают, что в горных райо
нах у кукурузы нормально проходит процесс оплодотворения и не
сколько задерживается процесс эмбриогенеза. Зародышевый мешок 
со своими элементами у кукурузы готов к оплодотворению во время 
выхода рыльца. Синергиды крупные, мешковидные, со сравнительно 
мелкими ядрами. В микропилярной части синергия при окрашивании 
железным гематоксилином по Гейденгайну, а также по окраске Моди- 
левского хорошо различается нитчатый аппарат, который появляется 
до оплодотворения и быстро исчезает. Обычно пыльцевая трубка 
1 рис. 1). проникая в зародышевый мешок, разрушает одну из синергия, 
а вторая в некоторых случаях.сохраняется даже до формирования за
родыша. Наблюдались случаи, когда пыльцевая трубка, проникая в 
зародышевый мешок, одновременно разрушала обе синергиды. Яйце
клетка у кукурузы округлой формы с многочисленными пластида
ми. До оплодотворения ядро яйцеклетки имеет только одно ядрыш
ко.

При изучении процесса оплодотворения у кукурузы нам уда
лось наблюдать, как пыльцевая трубка доходит до микропилярной 
части зародышевого мешка и изливает свое содержимое в одну из 
еннергид, гем самым разрушая ее. В это же время содержимое пыль
цевой трубки, проходя через синергиду, изливается в пространство 
между яйцеклеткой и полярными ядрами (рис. 1—7). Содержимое 
пыльцевой трубки хорошо видно в виде капелек, которые сохра
няются даже после оплодотворения яйцеклетки и полярных ядер. 
Обильное содержимое пыльцевой трубки, изливаясь в зародышевый 
мешок, несомненно путем метаболизма, участвует в формировании 
зародыша и эндосперма.
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Одновременно нас интересовал вопрос, когда и как происходит 
слияние спермия с яйцеклеткой и полярными ядрами. Спермин у 
кукурузы, которые благодаря реакции Фельгена прекрасно красятся 
и как по окраске, так и по расположению и форме различаются от 
других телец, в наших препаратах имеют овальную или слегка удли
ненную форму с четко выраженной хроматиновой структурой (рис. 
2—7). В наших предыдущих работах |7, 23| указывалось, что уло
вить момент двойного оплодотворения нам не удавалось. Этот пробел 
в нашей работе, который, видимо, можно объяснить тем, что нами 
не была применена дифференциальная реакция Фельгена и препара
ты красились только лишь железным гематоксилином по Гейденгайну, 
сейчас устранен. В последнем случае многочисленные пластиды и 
вещества зародышевого мешка и содержимое проникшей в зароды
шевый мешок пыльцевой трубки красились одинаково. Особенно 
темно окрашивались разрушенные части синергия, тем самым исклю
чая возможность различать спермин от других телец- С другой сто
роны, в первое время были изучены в основном фиксированные се
мяпочки растений, выращенных в условиях Араратской низменности 
Армянской ССР, где при массовом цветении кукурузы, когда и нами 
обычно проводится фиксация, температура воздуха доходит до25 35°. 
Видимо, в этом случае присоединение спермий с женскими половыми 
клетками проходит очень быстро, что значительно затрудняет воз
можность уловить момент двойного оплодотворения. В условиях гор
ных районов, в период массового цветения кукурузы, температура 
воздуха умеренная с колебанием 17 23°, влажность воздуха нор
мальная и все условия как бы благоприятствуют детальному эмбрио
логическому изучению процесса оплодотворения у кукурузы.

Спермин у кукурузы не особенно мелкие, как указывают дру
гие исследователи. Во многих случаях по величине они почти 
равны и даже немного больше ядрышка яйцеклетки или примерно 
составляют почти одну греть ядрышек полярных ядер. В зародыше
вом мешке спермин ю проникновения в ядро яйцеклетки или поляр
ных ядер имеют несколько овальную форму (рис. 3 и 5). Проникшие 
в женские ядра спермин лежат в растянутом виде около оболочек 
ядер и, постепенно растворяясь, выделяют ядрышко. Обычно яйце
клетка у кукурузы имеет только одно ядрышко, и присутствие вто
рого. значительно меньшего ядрышка, показывает, что спермий уже 
проник и даже растворился в ядре данной яйцеклетки.

На многочисленных просмотренных препаратах, весьма любез
но уточненных Е. Н. Герасимовон-Навашиной, из которых небольшая 
часть рисунков приводится в данной работе, нам удалось видеть 
спермин около и на ядре яйцеклетки и полярных ядер (рис. 3. 4), а 
также уловить моменты проникновения спермий в ядро яйцеклетки 
и одного из полярных ядер (рис. 2, 4, 5, 6).

Нас интересовал также вопрос, где раньше происходит проник
новение и ассимиляция спермиев, т. е. процесс оплодотворения,— в
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яйцеклетке или в полярных ядрах. В имеющейся литературе по дан
ному вопросу находим разные высказывания. В опубликованной рань
ше работе |7| мы указывали, что, судя по нашим препаратам, сна
чала оплодотворяются полярные ядра, а затем яйцеклетка. По данным 
Уэзеруокса [21 -22|, оплодотворение яйцеклетки и полярных ядер 
происходит почти одновременно. Рандольф [33] считает, что слияние 
обеих спермиев с женскими ядрами протекает одновременно. Е. И. 
Устинова и М И. Дьякова [19] считают, что сначала происходит 
слияние одного спермия с ядром яйцеклетки, а несколько позднее 
слияние второго спермия с обеими полярными ядрами. Наши данные 
более любопытны. Так. например, в отдельных случаях проникнове
ние и ассимиляция спермия с ядром яйцеклетки и полярных ядер 
происходит одновременно (рис. 2,1, о чем говорит почти одинаковая 
величина ядрышек, выделенных спермнями. В других же случаях 
процесс оплодотворения яйцеклетки отстает от аналогичного процесса 
полярных ядер (рис. 3), гак, например, один из спермиев находится 
только лишь около ядра яйцеклетки, другой же спермий уже 
растворяется в полярных ядрах. Сравнительно больше, фактов, 
когда процесс оплодотворения раньше происходит в яйцеклетке (рис. 
о, 6, 7) и несколько задерживается в полярных ядрах. Так, например, 
спермина, проникший в ядро яйцеклетки, уже частично растворется 
(рис. 5), выделяя ядрышко, тогда как другой спермий находится 
около ядра одного из полярных ядер. В другом же случае один из 
спермиев находится в ядре яйцеклетки, выделяя ядрышко, а второй 
спермин только проникает в полярное ядро (рис. б). И, наконец, 
имеется случай, когда один из спермиев уже давно растворился в яд
ре яйцеклетки и начинается профаза, а другой спермий находится 
в полярных ядрах (рис. 7). В наших опытах мы никогда не обнару
живали случаи присоединения полярных ядер до оплодотворения. 
Обычно полярные ядра, находящиеся друг около друга, одновремен
но с ассимиляцией проникшего спермия присоединяются. Этот про
цесс происходит постепенно. Полярные ядра подходят друг к другу 
и спермин находится около них, позже они оказываются рядом и спер
мин проникает в один из них (рис. 2). Полярные ядра постепенно за
ходят один в другой (рис. 3 и 4). а в дальнейшем они с растворе
нием спермиев как бы сливаются в одно целое рис. 6, 7

Интерр.сно отметить, чю даже в момент оплодотворения (рис. 6), 
а также после оплодотворения (рис. 7) в зародышевый мешок про
никают добавочные спермин. Однако присоединение больше одного 
спермия с яйцеклеткой или полярными ядрами нами не было обна
ружено. В наших препаратах очень наглядно заметно, как эти доба
вочные спермин, постепенно деформируясь, лизируются. По всей ве
роятности, эти добавочные спермин косвенным образом, путем ме
таболизма, передают свои признаки и свойства гибридному потомству 
У кукурузы уже в год опыления это выражается в виде 
ксенийностп зерен, или же признаки, будучи в рецессиве, в последую-
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щих поколениях при благоприятных условиях превращаются в доми
нантные. Присутствие добавочных спермиев часто встречается при опы
лении смесью пыльцы. Это интересное явление требует дальнейшего 
более детального изучения.

Таким образом, сложные, со своими специфическими сторонами 
эмбриологические моменты процесса оплодотворения у кукурузы в 
общих чертах проходят примерно так же, как у всех злаков.
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Ս. մ փ ո փ ։։ » մ
Փորձերը կա տա րվ ե / են 777.57 Օ։Տ՝ Р • 11 րևանի պետական համա լս ա֊ 

րանի կէւն սա ր տնական ֆ ակո լ / տ ե տ /ւ' Սւոեփսւնավւսնի և Պամոլի շրջանների 
փորձնական հողամասերում, եղիպսւացորենի Ւ'ելողլորնալա 10, Ուղրեկսկալա 
56, Սաիւարնալա ղո լոս։ ի и տ ա լա սորտերի վրա։

Ո 1.11 ու'մեասիրուվմլունների նպսւտակն է եղել
1. Պարղեք փոշոտման տարրեր ձևերի' ներսորտալին և միջսորտա լին 

քս ա չա ձև ման, ինչպեււ նաև տարրեր սորտերի ծաղկափոշիների ի/աոնուրղով 
փոշոտելու, ա ղղե ցուքմ լունր, րե ղ'մո ավո րմ տն պրոցեսի սսւղ<1եսւ րանական ընթաց- 
քի վրա:

2. Եղիպտացորևնի րեղէքն ավ ո րմ ան սլրո ցեսի և սաղմնէս լին ղարղացմ՛ան 
վաղ փուլերի ոաղմէւ ա րանական ու и и ւ մհ սւ и ի րո ւ թ լո ւննե ր ր յեոնալին շրջաննե
րի սլալմա՚ևներու մ:

1057— ՏՏ իքյ. րնի!տցրում կատարված փորձերը ցուլց են ւոալիս, որ 
փոշոտման տարրեր ձևերր որոշակի աղղեցու թլու ն են ղործում եգիպտացո
րենի րեղմևտվորման պրոցեսի և ոտ ղւ/եա լին զարգացման ընթացքի ինտենսի- 
վութլան վրա:

֊,աւք եմաւոարար ավելի արաղ է կասւարվւո մ րեղմււավորման պրոցեսր 
և սաղմի ղարղացման րնքմացրր !' ե լո ղլորն ա լա 10 սորտի մոտ:
!' ե լո ղլո րն ա լա 10 սորտը փո չուով ու մ է մ լու и սորտերի ծաղկափոշով, 
ապա ւլւլալի չափով դանդաղում և ե րկա ր աձղ փււմ կ րե ղ՚մևսւվո րմ ան պրոցեսը: 
(1րր փոշոտմանը մասնսմլցում Լ նաև РЬ լող լորն ա լա 10 սորտի ծ ա ղկա ւիո շին, 
ապա րեղմեավորումր և սաղմի ձևտվորումը լինում են մոտավորապես նուլե 
մսւմանակամիջոցում, ինչ որ մալրակտն ււորտ իելողլորնալա 10-ե մոտ, ալ֊ 
սինրն շոււո, լ՛ան փոշոտիչ հալրական մլուս կոմպոնենտների' Սա֊
իւարնա լա ղո լո տ իս ւոալա և Ուղրեկսկալա 56 սո րւոևր ի մոտ:

Փոշոտման միենուլն ձևերի մոտ րեղԱհավորման պրոցեսր սւվելի արադ 
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i տեղի ունեն ում Սսմւփանավանի շրջանի պա լմաններոէմ։ Հաէքանական Է, որ 
եամոլի' բւորձր /եոնա/ին շրջանի կլիմար։։կան պա/մաններր մասամբ դան- 
դադեցնոլմ են եղիպտա ։չորենի րե ղմհավ ո րմ՛ան պրոցեսր: Տար րե բու իք լուննե ր 
հն նկտտվում անդամ tf քէևնռլլն շրջանէս.մ տարրեր տարիներ ուէք էլատարված 
փորձերից ստացված տվլաչնե րի միջև։ 1'նչպես gntfg են տալքէս մեր փոր֊ 
ձերը, 19718 իքվականքւն կքիմ ա րււկան պա լմ աններր անհամեմատ ւււվելի բա- 
րենպասս։ են եէչել էսնգամ միենւււ քն սորաերի ա. փոշոտման ձեերի բեղմեա- 
վորման պրոցեսի ընթացքի համար, լաւն 1957 թվականին:

fli unt սեասիրութրսններր gut լը տվեցին, որ չէանա լին շրջաններ ft պար
մաններում նորմալ ձև աք Լ ընիէանամ ե ղիսչաացորենft րե էչ'Ուավորման պրո
ցեսը է։ մասամբ ձդձղվոէմ է ւսսղէքևա լին ղտրղսւցոէ մր' ft հաշիվ բեղմնավոր
ման և սաղմի ձևավորման միջէ։ ընկած մ ամ անաքրոմ իջո ցի երկարտձղման:

Մեր հևէոէսղոտութ լոէննե րի րն [J ացքում հաջողվեց մ անրակրկիս։ կերպով 
ուսումնասիրել ե ւլքւսչւոա ցո բեն ft կրկնակի բեղմնավորութ լոլնը' Պարզվեց, որ 
րեղէէնավորմ ան պրոցեսը որոշ դեպքերս։ մ ավելի շուտ է ւոևղի ունենում 
եվա բջջի, իսկ որո՛շ դեպքերում Լք բեեռս։(քւն բջիջների մոտ։ Երբեմն սպերմիա- 
ների միաձււլբո մը իղակսւն սեռական բջիջների' ձվաբջիջի ե րևևոա (ին բջիջ
ների հետ միաէէ ամանակ Լ աեղի ունենում, ե նրանք ղանվում են ղտբդաց֊ 
ման մft քւն ուլն փուչում; Եղիպէռացորենի սպեբմիաներր մեղ հաջողվեց տես
նել ինչպես րեղւեւավորմսւն ակաի մոմենտին, երբ նրանք արդեն ներս կին 
թափանցեք ձվաբջիջի ե բեե ոա (քւն կո րքէէչների մեջ- ա յնպե ս կլ դեսես չմիաձուլ
ված վիէՀակում: էքաղմնալին պարկը ներիւա մ ած եղիպւոա ցս րեն ft ււսլերմի- 
նեբր մինչև միաձրւ [ttt-մը ււվալ ձեի են, Էա՚ք աչււոահւււլաված քրսմաւոի- 
նալին մասսալով: 1’ղա1լա'1ւ սեռական չէջիջ^ւելւի մեջ անցնեչոէց հետո, նրանք 
մեկնէքելով էլորիղքէ քմ աղան ի} ի ո t ցցա (J լամ բ, որոշ չափով ձդվում են և utuutfi- 
եանաբար տարր"՛լու ծվեչով' սւոաջացնու մ կորիղակւ Ս.լղ.պիււի կորիւչաէչքւ աո֊ 
կաչու քԺլունր ասչաւ/ու լղ I; տլ1է բանի, որ բեքչէեսսվորման պրոցեսը արդեն էչա֊ 
տարվեչ է:

Եդիպսէտ ցորեն ի րեեէէ ալին բջի^ւերր մինչև րե ղ'մնա վ ո րո ւ թ րւ լնր չեն միա- 
ձուչվում: իրանց միաձու չումը Աէեղքէ կ ունենում մքւսւլն բևեոալին կորիզներից 
մեկի մեջ սպևրէքիալքւ նե րթաւիանցւււ մից հետո։ 11.րչ մ ամանակ մի էչողմքէց 
տեղի է ունենա մ Ա իաձռւ չված ս ռչե ր մ ի ա / ի տա ր րա չուծսւմ, մ չուս կողմից Լ չ 
բէ։եսալին կորիզների միաձուրէէմ։

Սեր էքէորձերում նկատվեք են որոշ դեպքեր, երբ եդիպտացորենի սաղմ֊ 
նալին պսրրկ են ներթափանցեք մեկ ղու/ղից աւքելքէ ււպևրմիանեբ։ էել՚չ աոանձ- 
նապես նկատվել է; փոշիների քսաոնուրղուք էիոշոտելոլ մ ամանակ: Սսւկալն 
պեաք կ նշել, որ րեղմեավորմւսն բուն աէրոին մասնակցել են միայն մեէչ ղուլդ 
սպերմիանևր։ Երկրորդ ղու.(ղր ասսւիձւսնարար դեէիորմացիսւլի եթ արկվեքով, 
քս՛[putքվէւչ Լ և նլո։ թավախանէոէչա fJյան միջոցով, սւնկասկած < թողել իր աղ֊ 
դեցու ք՚ք լո էնը մ։ ասպալո t մ ձե տվո լւվսղ սաղէքքէ ե ինդռսպե րմի բջիջնեքէի վրա: 

Եղիպտացսրենի րե tjiiit աւքո (ttf ան պրոցես ft ունենաքէւվ իր աոտնձնահասւ- 
կոէքք րււններբ, րնէյհանոէ ft աււմամր ընքք անում կ ալԱպես, ինչպես բոլոր հաց֊ 
աղղ քէներ ft մոտ:
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Ряс I Часть зародышевого мешка кукурузы мере .* •։ после опыления. 
Пыльцевая трубка, разрушая одну из сянергид. изливает свое содержимое в за
родышевый мешок. Хорошо видно излившееся содержимое пыльцевой трубки 
(и пиле крупных капелек) в области нижней части енпер. ид. Окраска железным 

Iиматокси;ином по Гейденгайну. подкраской конго-рот и эозином.



Рис. 2. Част». зародышевого мешка кукурузы мере 28 •։. после опы
ления (тот же заролышег.ип мешок, чп и па рн<՛. I. с другого срсч.т). Момент 
двойного о1мо.юпирс!1 Г1. ։՝.1срипй л-.гжлг п ядре яйцеклетки и лыдедц.т яд
рышко. Второй спермин лежи» иодном из полярных ядер к также выделил яд
рышко. Между яйцеклеткой, полярными ядрами п гкперти.ыхорошо нндвы 
крупные капельки содержимого пы.н.иезок трубка. Окраска железным ге.мзток- 

сплином по Гейденгайну г подкраской ксиго-рот И эозином.



Рис. 3 Чось зародышевого мешка кукурузы через 24 ч. «осле опыления. 
Двойное оплодотворение у кукурузы Олин из спермнев лежит как шапочка на ядре 
яйцеклетки. другой спермин погружен и одно из полярных ядер и ныл-лил ядрышко. 

Полярные ядра сблизились Реакция Фельгена с подкраской лнм-грюиом.



Рис. 4. Часть зародышевого мешка кукурузы через 24 ч. после опы
ления (тот же зародышевый меток, что н на рнс. 3. * другого среза ।. Хорошо 
видны капельки излившегося содержимого пыльцевой трубки между яйцеклеткой 
и полярными >1 трамп, п также и » области разрушенных енпергих Реакция 

Федьгена с подкраской лихт-трюном.



Ряс. 5. Часть зародышевого мешка кукурузы через 26 ч. после опыления. Мо
мент двойного оплодотворения у кукурузы. Один из спермнев находится в ядре 
яйцекдеткн, видке ядрышко, выделенное из спермин. Другой сиермий находится 
на одном из полярных ядер. Обильные капельки содержимого пыльцевой трубки 
находятся в области разрушенных синергид и между яйцеклеткой н полярными 

ядрами. Реакция Фсльгена с подкраской лихт-грюном.



Рис. 0. Часть зародышевого ме.пк.ч кукуру։ы ч-.р. » 26 ч. после опыления. Одла 
пара спермнен участвует и д юн.чом о и ։дзгворенин, один сперинй находится 
внутри ядра яйцеклетки, друг, й—на полярных ядрах, В части разрушенной си- 
нергизы видны крупные капельки ;• ыериси.иого пыльцевой трубка и средн них 
деформированные спермин, которые также дают реакцию Фелы-сна. Вторая па
ра спер.чнев не объединяется с женскими ядрами, а лизируется. Реакция Фель- 

гена с подкраской лихт-грюноы.



Рис. 7, Часть зародышевого ме.ик.1 кукурузы черед 34 ч. после оплодо 
творении В яйцеклетке оплодотворение уже конч-'логь Полярные ядра сливают
ся друг с другом и со спермием. Средн обильного со л ржвм- го пыльцевой трубки 
в ՛ ՛.՝.՛։։ армии спермин и ■1.11.1. лизирующего сперм: л п;ором пар. . (Видны также 
И лидирующие части вегет.1 пятого г.тра Реакция Фельгене с подкраской лнхт- 

грюном.
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В. О. КАЗАРЯН. II. В. БЛ.1Л1ТЗЯН

ПАРТИКУЛЯЦИЯ—OCIЮВНАЯ ПРИЧИНА СТАРЕНИЯ И 
ОТМИРАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ СТЕРЖ1IEKOPI1ЕВЫХ ТРАВ

ОдиИм из важнейших для практики и теории вопросов проблемы 
■онюгенеза растений является физиологическая природа старения. Как 
теория стадийности, разработанная Т. Д. Лысенко J9], так и теория 
циклического старения и омоложения Н. II. Крейке |6) не раскрыва֊ 
ют физиологическую природу старения и отмирания. Согласно пред- 
симониям одного из авторов настоящего сообщения В. О. Казарян 
|5|), индивидуальное развитие и старение, растений рассматривается 
как обострение и нарастание внутренних взаимопротнвоположных про
цессов жизнедеятельности, а также чередование главных для от
дельных периодов онтогенеза противоречий. При этом последним и 
.решающим для жизненного цикла противоречием, разрешение кото
рого приводит к непосредственному отмиранию растений, является 
противоречие между процессами отмирания и обновления. С необра
тимым превалированием процессов отмирания над обновлением на
ступает старение и отмирание растений.

Эти два противоречивых, но единых процесса, присущих над
земным и подземным органам и тканям, свойственны всем жизненным 
формам растений. Они проявляются с раннего периода онтогенеза, а 
в дальнейшем, развиваясь, принимают взаимоисключающую форму. 
Эта закономерность обстоятельно изучена у древесных форм П. Г. 

I Шиттом 1*2, 13. Г1|. И П. Кренке |7|, Е. И. Гусевой |3|. у кустар
никовых и полукустарниковых форм—П. Г. Шиттом [13, 14], нами 
18.0.Казарян [4,5]), а у многолетних травянистых форм —В. Р. Вильям- 

-•СОМ |1| и С. П. Смеловым |11|.
У стержнекорневых трав противоречие между обновлением и 

отмиранием в надземной сфере начинается с первого года жизни и 
усиливается с наступлением цветения и плодоношения. В этом случае 
Взамен плодоносящих и отмирающих побегов всегда образуются но
вые молодые. Хотя последние а большинстве случаев переходят к 
плодоношению и отмирают в течение годового цикла развития, тем не 
•денег на восходящей ветви онтогенетической кривой число вновь фор
мирующихся побегов бывает больше, чем отмирающих. Нарастание 
числа указанных выше метамерных органов осуществляется неравно
мерно. После временного численного их уравновешивания постепенно 
устанавливается необратимое преобладание отмирающих побегов над 
обновляющий нся
Мялами XIII, № 9 2
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Противоречивость процессов обновления и отмирания проявля
ется также и в сфере метамерных частей и внутренних тканей кор
невой системы. Развитие и разрешение этого противоречия осуще; 
ствляется следующим образом: как известно, стержневой корень моло
дых растении покрыт множеством боковых корней с неодинаковой] 
продолжительностью жизни. По море старения материнского растения 
главный корень, начиная с головки, постепенно оголяется. Парал
лельно с этим образуются новые корневые разветвления, отходящие! 
от нижних ярусов корня. В силу этого всасывающая зона стерж
невого корня значительно удаляется от транспирирующёй сип՛- 
мы. Таким образом, в верхних зонах главного корня происходит] 
отмирание боковых его разветвлений, а из тканей нижних ярусов от 
растают новые молодые всасывающие корни, выполняющие и даль
нейшем основную функцию՜ поглощения минеральных элементов и 
воды.

Процессы обновления и отмирания протекают и в области внут
ренних тканей стержневого корня; вначале происходит постепенная 
потеря функций, а затем, отмирание клеток и тканей, расположении՝; 
во внутренней зоне корня. Отмирание в сфере внутренних гкэнеЛ! 
главного корня связано со старением и высыханием генератннжйх 
побегов. 11аступлённё репродуктивной фазы хотя и не приводит к 
непосредственному отмиранию растений в целом, но не проходит 
бесследно. Как правило, плодущие побеги после отмирания оставляю։] 
мертвую поверхность в зоне отхождения от корневой шейки, через! 
которую к Дальнейшем проникает гниль, которая из года в гоп рас 
ширяется в корневых тканях, вызывая впоследствии иартикуляпню 
главного корня.

Партнкуляция впервые описана Постом |15|, затем Г. Высоцким; 
[2], а более обстоятельно О. 11. Радкевичем и .'I II. Шубиной |10| 
Сущность указанного Явления, согласно данным этих азторов) 
заключается в расчленении корневой шейки, а затем и всего корш 
на отдельные части (партикулы). Наблюдения, проведенные нами ив) 
люцерной и клевером красным, показывают, что партнкуляция стер»! 
нрвого корня начинается со второго гола жизни, после отмираю 
главного, плодущего побега, оставляющего мертвую поверхность 
месте отхождения его от корневой шейки ՛ рис. 1). След мертво; 
очага побега с наступлением весенних влажных диен начинает тннт 
а по бокам появляются новые побеги, которые приводят к наращи
ванию общей вегетативной мощности растений. .V 3—4-летних расте 
ний мертвый очаг головки корня заметно разрастается и углубляете 
параллельно с увеличением вегетативной мощности корня и чисд| 
побегов. В дальнейшие годы мертвый очаг расширяется, приводя I 
утончению наружные живые стенки корня Дупло постепенно прини 
мает воронкообразную, форму, расширенной частью направленно! 
вверх (рис. 2).
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Вместе, с этим постепенно хиреют вновь формирующиеся побеги, 
хотя их число продолжает увеличиваться. Все эти изменения приводят, 
в первую очередь, к инактивации функции ткачей центральной части

Рис. 2. Образование воронкооб
разною дупла в корневых 

тканях люцерны.

Рис. I. Растения люцерны второю и третьего гола 
жизни. В лет ре куста остатки отмерших тканей 

гснератииных побегов.

главного корня в отношении накопления запасных ассимилятов и пе
ремещения воды и минеральных элементов. Проведенные нами опре
деления общего количества углеводов и азотистых веществ показали, 
что с возрастом указанная выше функция центральной зоны стержне
вого корня прогрессивно ослабляется.

В этих опытах образны корней для анализа были взяты в марте 
И7 Illi, когда растения еще находились в периоде зимнего покоя. 
После выкапывания корней из почвы, они тщательно промывались, 
затем удалялись все боковые разветвления и кора стержневого корня, 
и брзлис-. соответствующие пробы С помощью острого ланцета соска
бливался тоненький слой в одном случае с наружиен поверхности, 
в другом—из внутренней паренхимы главного корня. Взятые ткани 
ч отдельноегп подвергались анализу, с целью выяснения различий в 
содержании запасных ассимилятов в наружных и внутренних тканях 
корней разновозрастных растений люцерны. Данные этих анализов 
приводятся ниже (табл. 1).
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Таблица 1 
Содержание азотистых веществ и углеводов в тканях nenipa.ii.no>։ и периферийной 

зоны паренхимы корней люперны различного возраста

Возраст 
растений в 

голах

Корнеиые 
ткани, изя- 

тые для 
анализа

Азот в " 'и на сухой вес Сахара в % на сухой пес

общий белко
вый

небел
ковый сумма

нераствори
мые полиса

харяды

сумма 
раствори

мых сахаров

3 периф. 1.64 0.97 0.66 5.65 3.82 1.83
центр. 1.90 0.99 0.91 6.14 3.99 2.15

8 периф. 3.86 2.36 1.50 5.07 1.3-1 3,74
центр. 2.76 1,47 1.29 3.83 1.61 2.21

Приведенные цифры наглядно показывают, что по мере старения 
корня увеличивается разница между количеством запасных 'ассими
лятов. содержащихся в клетках паренхимы, расположенных во вну։- 
ренних и периферийных частях корней. У молодых корней основным 
вместилищем запасных ассимилятов служат паренхимные клетки цен
тральной зоны корня. В результате их старения и отмирания, эта функ
ция переходит к соответствующим клеткам, расположенным в пери
ферийной части корня. Так, например, если у молодого трехлетнего 
корня количество общего азота в его периферийных тканях состав
ляет 1.64%. а в центральных 1,9. то у старого корня зги величины 
составляют соответственно 3,86 н 2.76%.

Примерно та же картина наблюдается и в отношении изменения 
общего содержания углеводов в соответствующих клетках. Это. в 
конечном счете, следует рассматривать как доказательство гого. что 
у возрасти© старых корней, вследствие расширения дупла и усиления 
загнивания центральной его части, ткани, окружающие мертвый очаг, 
отмираю», переставая тем самым выполнят։» свою функцию—накопле
ние запасных ассимилятов.

Подобная разница в содержании запасных ассимилятов в клетках
Табл кц а 2

Содержание различных форм азота в периферийных и 
внутренних тканях корней люцерны разного возраста

паренхимы корня, 
расположенных в 
различных ио глу
бине частях, прояв
ляется главным об
разом в верхней 
части корня—V его

Возраст расте
нии в юлах

Корнеиые ткани, 
подвергшиеся 

анализу

.Азот и “/„ на 1 г 
сухого вещества

общин белко
вый

небел
ковый

2-лет ине периферийные 2.56 1.46 1.10 головки.где образу-
централ иные 1.90 0.74 1.16 ется дупло. В кор-

8-летние периферийные 3,26 1.86 1,40 не вых тканях ниж-

• • центральные 1.76 0,60 1.16 них ярусов наблюда
ется обратная кар
тина (табл. 2).

Как следует из данных таблицы, периферийные ткани стержне
вого корня нижних ярусов всегда содержат больше азота, чем цен-
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тральные ткани. Столь же интересные данные были получены при 
определении содержания различных форм азота в корневых тканях 
верхних и нижих ярусов разновозрастной люцерны (табл. 3).

I а б л и ц а 3 
Количественное изменение разных форм азота и 
корневых тканях люцерны различного возраста

Ярусноеть 
ко’рненых

Азот п на сухой 
вес

тканей. под-и годах вергнутых общий 6^«>-|не6сл-
анализу выи КОВЫИ

Корни II года верхний 2.50 1.44 1.06
нижний 2.20 1.18 1,02

IV . верхний 2.30 1.43 0.87
нижний 1.84 1.27 0.57

. VI . верхний 2.24 1,41 0.83
нижний 2.30 1.48 0.82

. VIII , верхний 2.36 1.19 1.17
нижний 2.65 1.49 1,16

Данные табл. 3 показывают, что по мере старения растений наб
людается общая тенденция уменьшения как общего, так и белкового 
азота 11 тканях корней верхних ярусов и увеличения нх в тканях 
нижних ярусов

Подобные изменения в количествах общего и белкового азота, 
обнаруживающиеся и корневых тканях различных ярусов, по мере 
возрастного изменения растений, следует рассматривать как наглядный 
показатель наиболее энергичного старения тканей, расположенных 
ближе к головке корня, по сравнению с тканями морфологически 
нижних ярусов.

Другим показателем старения стержневого корня является по
степенная потеря его функции по сравнению с функцией боковых 
корней Проявление подобной тенденции у главных корней люцерны 
нами обнаружено при сопоставлении общего содержания различных 
форм -азота в тканях главных и боковых корней. Определения про
изводились зимой (10. XII. 55). с целью получения более точных дан
ных о функциональной активности разновозрастных корней, как 
вместилищ запасных асснмилятов (табл. 41

Приведенные данные показывают, что с возрастом материнского 
растения постепенно ослабляется основная роль главного корня как 
вмесгиЛища запасных асснмилятов. Параллельно с этим усиливается 
указанная выше функция V боковых корней, заменяющих материнское. 
Эго особенно наглядно видно из данных, показывающих количествен
ное изменение белкового азота, который гораздо лучше других форм 
азота свидетельствует об общей активности корней в отношении на
копления запасных асснмилятов. С увеличением возраста стержневого 
корня содержание белкового азота в нем прогрессивно уменьшается, 
з н боковых корнях постепенно увеличивается. Это хорошо доказы
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вается цифрами последней։ графы, показывающими изменение величины 
соотношения белкового и общего азота. По мере старения главного 
корня указанная величина постепенно уменьшается, в го время как

Т и б л и ц а 4
Изменение содержания азотистых соединений и главных 

и боковых корнях возрастаю различных растений люцерны

Bv.Jp.IC7 
растений

К ореш»; 
подвергну- 

ГЫИ ЗНаЛН.П

Количество азота । мг ил 1 । 
сотого вещества

общий Гит ко
пий

небел
ковый

соотношение 
белкового

•йога к общему

2-летние главный 
боковой

26.40
30.80

7.15
6.61

19.25
24.16

О.’?7
0.21

4-деташе главный 
боковой

22,40
18.40

11.88
7.53

10.12
10.87

0.53
0,*«)

б-летние главный 
боковой

22,80
16.00

10.30
12.68

12.50
14.32

0,40 
0.52

8-летнне главный
боковой

21.40 8.0.3
29,60 13.45

13.37
16.12

0,32
0,45

у боковых корней она, наоборот, увеличивается. В связи с прогрессив
ной потерей общей функции главного корня с возрастом в его сканях 
уменьшается, в первую очередь, содержание белкового азота, что 
иллюстрировано данными табл 5.

Т л 6 л и ц Л 5 
Уменьшение содержания азотистых нещест: 
в корнях люцерн-; различного возраста 117 III 59 ՛

Возраст 
растений

Количество азота 
в мг па 1 г сухого 

вещества
(Соотношение 

белкового азота
обшш֊ бел ко- небел- 

ВЫЙ КОВЫЙ
к общему

2 года 22.20 20.73 1.47 0.92
1 . 19.90 16,67 1,22 0.83
6 . 17,70 9,82 7.87 0.55

■ Как видим, по мере увеличения общего возраста растений 
уменьшается и содержание азотистых веществ в лих, а более энер
гично-белковый азот. Так, например, если убыль количества обще
го азота у корней 6-летних растений (по сравнению с молодыми, 
2-летними) составляет 20.3% к общему азоту, то убыль белкового 
азота г корнях этих же растений составляет 5*2,7%, т с. больше 
чем вдвое. .Уменьшение содержания белкового азота является, 
главным образом, показателем падения общей активности корней, 
как вместилища запасных ассимилятов
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I Данные о содержании белкового азота и углеводов в корнях 
еще недостаточны для составления полного представления об общей 
функциональной активности корней, так как основная функция послед
них. в конечной счете, заключается в поглощении минеральных 
хюментов, поды и передаче их надземным органам.
I В отношении изменения поглотительной способности корней нами 

были получены данные в опытах с применением радиолы тинного изо
топа фосфора.

В качестве фосфорной соли был взят фосфорно кислый натрий с 
рЯеменым фосфором. Всасывающие корни, взятые с возрастио различ

ных растений, после тщательной очистки дистиллированной водой 
были помещены в слабый раствор фосфорно-кислого натрия с меченым 
Фосфором ь течение 20 м. После удаления нижних концов корня»по- 
Труженных и радиоактивный раствор, и затем высушивания опреде
лялась их радиоактивность (табл. 6). Опыты проводились в 5-кратной 
повторности.

||| Таблица 6
Изменение поглотительной способности корней люцерны

К фосфору я снизн с тмрастпми старением растений

Возраст растений
Обтай ра
диоактив

ность ։։ 
ими, мин

Падение 
рлдноактнн* 
ноети в “ 4

Корни 2-летпмл растений 1073.1 ’.00
. 4-детнмх растений 361.2 33.6
. Б-летннх растений 171.6 14.6

Данные габл. 6 наглядно показывают, что с возрастом стержне
вого корня сильно подавляется поглотительная способность его веэ- 
сынаю|Щ1Х разветвлений в отношении фосфора. Ослабление поглоти
тельной способности корневых разветвлений к минеральным элемен
там (в данном случае к фосфору) связано, в первую очередь, с ослаб
лением поступления пластических веществ из надземных органов к 
корням, в результате чего ослабляется н общая жизнедеятельность по- 
•мг.шпх. Это было показано нами в опыте, целью которого являлось 
установление поглотительной активности этих корней в отношении 
пластических веществ (глюкоза и глнкокол) В этом опыте, удалив с 
главных корней его всасывающие разветвления. затем очистив и про
мыв листкллирО1шнной водой, мы их в отдельности по двум группам 
яотружалн на 20 мни. в 0.1 мол. г раствора глюкозы и гликокола. 
Контрольная группа корней находилась в дистиллированной воде. 
После этого корни вновь промывались и высушивались. В результате 
определения общей суммы азота я углеводов получены следующие 
данные (табл. 7).
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Г а б л и и а 7
Поглотительная способность всасывающих корней люцерны к глюкозе и гликоколу

Возраст растений, 
с которых были 

взяты корни
Варианты

Общая сум
ма сахаров 
в мг на 1 г 

сухого 
вещества

Азот в ли 
на 1 ։ су

хого веще
ства

Поглотительная 
способность в мг 
на 1 г сухого ве- 

щестпа

глюкоза азот гли
ко ко л а

Корин 1-летних контроль 149.45 16.1 22,11 0.4
растений опытные 171,56 16.4

Корни 8-летних контроль 146.29 22,60 113,67 2,85
растений опытные 259,96 22,45

Эти данные интересны тем. что показывают различную по
требность корней растений в пластических веществах, определяющую 
общую энергию их роста и жизнедеятельность. Всасывающие корни 
молодых растений поглощают ассимиляты в 5 раз больше, чем анало
гичные корни старых растений. Конечно, трудно связать подобное 
различие в активности поглощения питательных веществ с одной 
лишь потребностью растений в последних. 11о֊види.мому. здесь имеет 
немаловажное значение и общая поглотительная поверхность, в част
ности, число корневых волосков иа взятых корнях. Хотя мы пытались 
подобрать более или менее идентичный в этом отношении материал 
для анализа, но в действительности же могла иметь место и разница 
между общим числом корневых волосков. Несмотря на эт\ неболь
шую погрешность опыта, результаты этих анализов показывают явное 
понижение поглотительной способности корней по мере увеличения 
их общего возраста.

Основная причина падения общей жизнедеятельности корневой 
системы в конечном счете связана с усилением партикуляцин стерж
невого корпя и со старением растения в целом.

Партикуляцин корня у люцерны, как показывают наши наблю
дения. осуществляется тремя последовательными «разами:

1. Фаза образования оупла в центральной зоне головки стерт - 
невогр корня Эта фаза, как мы уже отметила, начинается с обра
зования мертвой поверхности на головке корня в результате отмирания 
генеративных побегов. В дальнейшем, ткани центральной части головки 
отмирают и разрушаются. В результате побеги замещения возникают 
от меристематических очагов, расположенных по краям воронкообраз
ной головки корня.

2. Фаза образования партикулярного разветвления. Последняя 
следует за фазой образования дупла в центральной зоне головки 
корня. Разветвление происходит в результате расширения мертвого 
очага в центральной зоне корня, вследствие чего образующиеся побеги 
возобновления расчленяют головку корня. Многие из этих боковых 
побегов в дальнейшем превращаются в многолетние и даже укоре
няются. Разветвление осуществляется потому, что при ежегодной пере
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зимовке растений, как установил П. И. .Лисицын [^1. происходит неко
торое укорачивание стержневого корня и втягивание его в почву, что 
является приспособительной реакцией зашиты почек роста головки 
корня от вымерзания. Входе укорачивания корня его головка значитель
но углубляется в почву, где имеются более благоприятные условия для 
перезимовки. В. же годное повторение этого процесса у корней приводит 
’• тому, что боковые побеги значительно углубляются в почву в зоне 
их, отхождения ог головки корня. Благодаря этому плодоносные по
беги отмирают не полностью: нижняя часть остается жизнедеятельной 
и, будучи плотно прижатой к земле, обладая определенным запасом 
асснмнлягов, не отмирает (рис. 3). С началом нового вегетанноино-

Рис 3. Образование партикулярного развет
вления о г головки корня люцерны.

го сезона спящие почки, расположенные по данной части побегов, про
буждаются и развиваются, к результате чего возникают новые ме
ристематические очаги возобновления.

3. Фаза расчленения стержневого копня. Расчленение корня 
происходит в основном под влиянием двух факторов. Один из них за
ключается в усилении процесса отмирания нейтральной зоны корня, 
постен ино доходящего до более нижних я; усог Второй фактор.
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способствующий расчленению корня, связан ср скручиванием образо- 
вавшнхея верхушечных его члеников, вследствие неравномерного их 
роста по радиальному направлению. Всегда корневые членики, нахо
дящиеся на питании вегетативно развитого побега, утолщаются более 
интенсивно по сравнению с к-ми члениками, которые питаются от 
менее развитых побегов. Эго приводит к вращению членика корня в 
сторону самого мощного его побега, пол определенным углом.

Индивидуализация члеников корня способствует ;зкже и образо
ванию новых корне;! от них. В ним случае значение главного кор
ня в питании тайного членик.; отодвигается на задний план рис. 4). 
В результате стержневой корень подвергается еще большему разру- 
шени ю.

1'т 4 Расчлснсняе сгсржнепосо корня наса- 
м <»с гоя тел иные па ргнку л ы.

Партикуляция у люцерны иногда приводит к увеличению числа 
особей, т. е. фактически способствует проявлению одного из способов 
вегетативного размножения. по не спасает растение от неминуемой 
смерти Два оститы՛- пзаимЬиротиноположных процесса—отмирание 
и обновление корня—при гом еще больше усиливаются, при явном 
превалировании первого на.; вторым. Прогрессивное старение и полное 
отмирание растений -вязано именно с разрешением этого противоре
чия. осуществляющимся путем необратимого преобладания процессов 
отмирания над обновлением как н корневой сфере, так и у растений 
в целом.

Ботанический инеппут
Академии наук ЛрмС՝ Р Поступило 9.11 1960 г.
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Е. М. АВЕТИСЯН

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХ МЕТОДОВ 
ОБРАБОТКИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПЫЛЬЦЫ

(на примере сем. бобовых)

В ходе работ по исследованию морфологии пыльцы современных 
растений, мы все больше убеждаемся в том. что часто недостаточно 
применение только одного из существующих методов обработки. Спе
цифика строения пыльцевых зерен разных семейств требует приготов
ления препаратов несколькими, но крайней мере двумя методами, так 
как при обработке только лишь одним методом часто получаются не- 
полноценные результаты.

В палинологической лаборатории мы. как правило, пользуемся 
двумя методами—упрощенным ацетолизным (Е. М. Аветисян |1|)и ме
тодом окрашивания фуксином (Л. А. Смольянинова и В. Ф. Голубко
ва 15]). При этом мы считаем установленным, что истинная картина 
скульптуры сэкзины и отдельных ее элементов наиболее ясно вырисо
вывается при ацетолизном методе, даже в случаях разрушения зерен. 
Полное удаление содержимого из пыльцевых зерен, происходящее 
при. ацетолизной обработке, способствует четкому выявлению их 
строения. Единственный недостаток этого метода заключается в том. 
что при удалении содержимого из зерен часто выпадают также и 
пленки пор и борозд вместе с имеющимися па них скульптурными 
элементами. Кроме того, зерна с очень тонким слоем спородермы 
грн ацетолизной обработке разрушаются, теряя естественную форму. 
Для таких случаев мы дополнительно готовим препараты методом ок
рашивания. Однако отметим, что разрывание отдельных, более тон
ких мест экзины (при ацетолизной обработке) не лишено и некоторо
го интереса для понимания строения пор и борозд, например, в слу
чаях. когда в бороздах нет еще настоящей дифференцированной по
ры, а имеются лишь более тонкие зоны в пленках борозд, которые 
очень трудно выявить на окрашенных препаратах, особенно когда 
они покрыты скульптурными элементами сэкзины. При ацетолизной 
же с.-.,работке, эти утонченные места борозд всегда выявляются вслед
ствие их прорывания. При этом даже форма этих разрушенных от
верстий говорит о степени специализации таких „пор**. У пыльцевых 
зерен с более слабо дифференцированными порами при выходе со
держимого образуются в бороздах бесформенные отверстия с неров- 
11.-. .и краями, в то время как при большей специализации таких люр“ 
эти отверстия имеют ровные края, образованные более утолщенными 
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частями пленок. С этой точки зрении ..недостаток" ацетолизного м! 
года можно считать в некотором роде даже положительным ям՛ 
нием. Конечно, при всех упомянутых случаях для получения поля 
го представления о пленках требуются дополнительные препараты 
сделанные методом окрашивания.

В то же время, как известно, при окрашивании фуксином пыл։ 
цёвые зерна меньше подвергаются изменению и разрушению. Эт 
связано с гем. что при такой обработке содержимое зёрен оетаг-тс 
в них. Последнее обстоятельство дает возможность применять мето
окрашивания и во всех тех случаях, когда зерна, имея очень товьт
слои снородерма, не выдерживают ацетил озвый метод. Метод ок.
ши вания особенно целесообразен в целях измерения зерен и их опель֊
ных частей, а часто также и для правильного представления их об
щей формы. Недостаток этого метода заключается в том. что содер՛

ижимое зерен сохраняется часто мешает видеть скульптуру СЭК8ИНЫ.

Основное различие тгих методов, кроме вышесказанного, закл
чается также в том. что они действуют на совершенно разные с.^ 
спородермы. Отсюда следует, что некоторые признаки, связанные 
определенными слоями, могут быть выявлены только при применении 
того и другого метода.

Очевидно этим и обусловливаются некоторые неправильные, | 
также и неполные тайные по пыльце бобовых, встречающиеся в лите 
ратуре. Например, в работе Е. Е. Ники [4|, на основании исследом 
ния пыльцы 26 родов бобовых (по методу Романова), автор приходи 
к выводу, что пыльца у них трехпоровая с гладкой экзиной. Однзы] 
как выяснилось в результате наших исследований, среди изучении 
этим автором родов только род РЬа5ео1й$ имеет трехпо.рову 
пыльцу, а псе остальные роды имеют зерна трехборозднонорового 
трехборозднопоровидного и трехбороздного типа. т. е. они всем 
имеют борозды. Сэкзина же у этих родов вовсе не гладкая, а сетчя) 
тая или же зернистая. Ничего не сказано о наличии борозд и сетче-: 
той сэкзины у пыльцы родов Тг1£(те11а I... .\1еШ!о1их А(1апх., также 
и в работе И. С. Штепа |6|. в которой зерна этих родов описывании 
как трехпоровые с гладкой экзиной.

Необходимость применения разных методов обработки особенж 
хорошо иллюстрируется н.ч примере пыльцы бобовых в связи с некё 
торым своеобразием строения зерен этого семейства.

Нами обработана пыльца около 400 видов и 37 родов се.менстла 
бобовых из флоры Армении.

В результате наших исследований выяснилось, что пыльцевые 
зерна у бобовых в основном грехборозднопоровые, редко трёхбо
розднопоровидные (Robinia L., Genista L.. Galega L.\, трехборозл- 
ные Hedysarum Onqbryc/iis Adans.) или трехпоровые [Vigrta 
Savi., Glicyne Dolyehos L.} и очень редко зерна собраны в по
лиады (Albizzia Durazz.}.

Для большинства бобовых довольно характерно строение пор, 
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что хорошо можно проследить при метоле окрашивания. Поры у них 
представляют собой не. сквозные отверстия в экзине, а всегда скры
ты пол .экзиной зерен. В центре пор проходи борозда, в результа
те гзрмомегатной функции краев которой сэкзиновыё части, покры
вающие поры, расходятся, полностью или частично раскрывая пору. 
Так, одной группы родов (Alha.gi Adans.. \morpha L., Argyrolo- 
bium Eckl. ei Zeyh. и др.) благодаря тонкости сэкзнны края борозд 
сильно отходят н поры полностью показываются В результате этою 
получится впечатление, что поры расположены в бороздах (рис. 2). 
В препаратах этих видов можно найти зерно с самой различной сте- 
пснью раскрытия краев борозд (рис. 1. 2). У другой более многочис
ленной группы родов (Lotus L., ens L Adans . \sfragahts L.t Ononis 
L., Tri folium I... I rigone! la I . Vicia /. и др сэкзина сравнительно 
толстая и края борозд лишь частично отходят, выявляя норы непол- 
постью. В результате этого поры у них всегда кажутся шире борозд 
I?нс. 4). Поры трехборозднопоровых зерен бобовых лишены экзиновых 
оилймлений имея лишь тонкую полосу утолщенной интины. Такие 
поры, находясь над более гонкой сэкзнной н обведенные еще более 
тветлой полосой интины. в препаратах, окрашенных фуксином, хорошо 
пре- м-чиваются при отхождении г.экзиновых частей. Показываются 
также и пленки пор. скульптура которых четко видна при наличии 

Ш них крупных зернышек Alhagi Adans.,Garage па Lam . Halimo- 
dendron Tisch... Meliloins Adans, рис. 2. 3)

При окрашивании довольно ясно видны борозды, которые на 
обицм фоне окрашенных зерен выделяются тонкостью экзины и окап.м- 
лякицев по краям полосой интины.

При обработке гех же пыльцевых зерен ацетолизным методом, 
у первой группы родов пленка пор полностью разрушается. Кроме 
того, части сэкзнны, покрывающие норы, не расходятся, как при ок- 
рашшяйпц. а лопаются, в результате чего норы приобретают вид 
сквозных отверстий (рис. 3, о). .У второй группы родов пленка пор 
разрушается частично, т. е. куски пленок все же остаются на порах 
или же на одной из грех пор часто пленка остается цельной. Что же 
Швится борозд, го они, имея более толстую сэкзину. чем поры, но всех 
случаях не разрываются. Таким образом, при ацетолизной обработке 
» тон .i.’hi иной мере нарушается как специфичность строения пор, 
т. е. их покрытие под сэкзнной. так и цельность их пленок. Это об- 
• тоятелытво.однако, не исключает необходимость применения ацето- 
лиаиию м-тола. особенно дам грехборозднопоровилных зерен родов 
Romania Г , Amorpha L.. Cialega L. ;рис. 6. 7). У последних родов 
поры слабо выраженные и имеются только поровидные зоны. Скульп
тура с&рииы этих зон имеет одинаковое строение с остальной 
члетьм борозды, отличаясь лишь незначительной тонкостью нэкзнны 
и сэкзнны на них. Такие зоны лишены также н у юл щепных окаймле

ний интгь присущих трехборозднопоровым типам. Вследствие тако
го строения, окрашенные фуксином пыльцевые зерна этих ролов 
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можно ошибочно принять за грехбороздиые, так как поровидные зо- | 
ны бывают совершенно не заметны (рис. 6). При ацетолизной обра
ботке становится ясным, что средняя часть борозды отличается срав
нительной тонкостью (поровидная зона) и лопается, тогда как осталь- | 
пая более толстая часть пленки всегда остается цельной [рис. 7).

Другой, весьма характерной чертой пыльцевых зерен бобовых 
является утолщение нэкзины вдоль краев борозд или к концам нх 
мембран, что выявляется лишь при обработке ацетолизным методом. I 
Сильно утолщенные полосы нэкзины при этом получают темный от
тенок н виде треугольников по краям борозд рис. 3, 5. 7. 10). Нэк- ] 
зиновый характер этих утолщений очень хорошо виден при поднятии 
тубуса микроскопа, при котором темные нэкзиновые утолщения ос
таются под более светлой сэкзнной. Очень специфично, что нэкзиновые ] 
утолщения к концам борозд не соприкасаются, оставаясь параллель
ными. что, по-видимо.му, содействует гармомегатной функции краев бо
розд. Далее, благодаря варьированию цвета (от более темного до свет
лого) .можно проследить изменение толщины нэкзины в других частях 
зерна Например, к концам пленок борозд, где нэкзнна сравнительно I 
тоньше, чем у краев борозд, она приобретает более светлой оттенок I 
и, наконец, кажется совершенно светлой в самих тонких частях, т. е.в 
области пор и поровидных зон.

При окрашивании зерен фуксином, все упомянутые особенности 
нэкзины видны плохо в связи с тем, что нэкзнна при этом не окраши
вается. оставаясь под окрашенной сэкзнной.

Выявление нэкзиновых утолщений помогает выяснению истинно
го характера нор и борозд. Например, при окрашивании пыльцы рода ? 
Слсег I.. фуксином (рис. 8. 9) видны три очень крупные поры, от 
краев которых отходят светлые линии интнны. соединяющиеся между 
собой на полюсах терна треугольником. Обрабатывая эти же зерна 
ацетолизным методом, выясняется, что они кроме пор имеют также 
и очень короткие по форме довольно своеобразные борозды, что вид
но по утолщенной нэкзнне. окрашенной в темный цвет. Сэкзина же 
на бороздах утончена очей։, незначительно и имеет одинаковую с 
порами крупнозернистую скульптору, почему и при окрашивании эти 
борозды остаются незамеченными. В связи с выявлением нэкзиновых 
утолщений совершенно иная картина получается при рассматривании 
этих зерен с полюсов (рис. 9, 10). Следовательно, если метод окра
шивания тает нам представление о сэкзиновой части пор и борозд, то 
ацетолизный метол дает дополнительные данные по нэкзнне

Наконец, при исследовании пыльцы бобовых возникают затруд
нения в связи с выяснением скульптуры сэкзины, что связано с силь
ной зернистостью содержимого зерен.

При окрашивании пыльны фуксином остающееся в зернах со
держимое очень часто создает ложное представление о скульптуре 
сэкзины. У большинства родов при наличии даже самой простой сетки 
(особенно ко:да сетка мелкая и тонкая) скульптура сэкзины кажется



I, 2-Alhagi pseudoalhagi MB. ’ es| X2500J—пыльцезые зерлз после окрашивания фуксином; 3 те же. после обработки зпетблнзным мето
дом; 4—Pisum el.itnis МВ.( <Г’5<>| -п з. окрашенные |>уксц«։эм; 5—ге же, обработанные анетолизныи метолом; 6—-Galega orionlalis Lam (X1500) — 
и. з. окрашенные фуксином; 7 - к* же. обр .пог ншые .теголизным методом; «. 9-Cicer anatolicuum AIef.| 1250)-и. :« окрашенные фуксином- 10- 
те же, обработанные знетолизмын метолом; il I Ie h s.-uim sericeyirt MB.JX2500) п. а. окрашенные фуксином; 12 re же, обработанные ацето
лизным методом; 13-Phaseolus vulgans I..; х900. -и. . ибр.ю-ганные аиеюлизиым методом. Приесле.х глучаях а-опгичсскнй разрез спородермы.
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ложно сетчатой или чем-то средним между сетчатой и зернистой, 
лртина еще более усложняется, когда сэкзина действительно имеет 
ложно сетчатую скульптуру, т. е. когда сетка состоит из одноряд

ных (Lathyrus Anthy/is L., Tritolium L.\ или многорядных (неко
торые виды рола Trifolium LA зернышек. В таких случаях зерни
стость сэкзины налагается на зернистость содержимого и создается 
весьма неясная картина. Еще более трудно выявить истинную скульп
туру сэкзины при зернистой поверхности (Robinia I.., Coronilla I. 
Сетчатость сэкзины при окрашивании хорошо видна только у родов 
Pisum L.J.ens Adans., Vicia L. и у некоторых видов рода Astraga
lus L., где имеется более крупная сетка (рис. 4. 5). Эти затруднения 
отпадают при применении ацетолизного метола, когда содержимое 
удаляется и становится видным даже самый тонкий рисунок сэкзины.

Другие наиболее редко встречающиеся два типа пыльцы бобо- 
9jax—тр.ехпоровый и трехборозднып, при обработке ацетолизным ме
тодом н по методу окрашивания особо резких различий не выявляют. 
Эго обусловлено особенностью их строения, довольно сильно отли
чающей их от основного трехборозднопорового типа. У зерен этих 
двух типов отсутствуют сильные нэкзиноные утолщения, столь харак
терные трехборозднопоровым и трехборозднопоровидным сипам. Кро
ме того, трехбороздные, особенно трехпоровые пыльцевые зерна, снаб
жены довольно толстыми слоями спородер.мы, что исключает их раз
рушение при ацетолизной обработке. Наконец, порытрехпоровых зе
рен, в отличие от остальных ранее упомянутых типов пыльцы, сквоз
ные, хорошо выраженные, с определенными краями не только утол
щенной интнны, но и сэкзины. Благодаря такому строению ipexuopo- 
вые зерна одинаково обрабатываются по двум методам.a iрехборозд
ные зерна при ацетолизе слегка меняют общую форму и борозды су
живаются.

Однако в обоих случаях сетчатый (у трехбороз.тиых) или вол
нисто сетчатый (у трехноровых) характер сэкзины хороню виден 
только после удаления содержимого при ацетолизном методе. Приве
денные нами данные по методам обработок пыльцы бобовых очень 
часто относятся в тон или иной мере и к другим семействам. Поэто
му нам кажется, что при изучении пыльцы отдельных семейств 
весьма важно пользоваться не одним, а указанными выше двумя ме
тодами.
Ботанический институт Академии наук

.Армянской ССР Поступило 22.VI I960 г.

Известия XIII, №9-3
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b. Մ. 1Խ1,1;Տ1'ՍՅԱ|.ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՐԿՈԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾԱՂԿԱՓՈՇՈՒԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՈԻ11ՈԻՍ’նԱՍԻՐՈԻԹՑԱ'1. ԺԱՄԱՆԱԿ
fP,6qtui|np(ibp]i ընտանիքի օրինակովԱ ւք փ ւ> փ ո ։ 11՜

կւարրւ։ ^4'1' ք" ՚ [’“՛հ՛ո ակա թ / էէ ւնբ , միանդտմալն բնորոշ I, առան-
ձին րնաանիքնե ր ի. հաճախ ն՜ա քն ի ռկ ցեղերի ե ւոեռակների ժ ա դէքաւիոշա հա- 
մար, պահանգում / վերջիններիս մ շակու մր կատարեք ոչ թե մեկ, ինչպես 
սովորաբար արվում Լ, այլ մ/է քանի, ւաւնվադե երկէս մեթոդներով։ Աշիյա֊ 
տութրսն մեջ բերվում է մշակման ժամանակակից մեթոդներից երկուսի 
պարզեցված ացեաոլիղալին և ներկման մեթոդների արբունքների մանրա- 
մառն վերլա.ծո։.թլունր < որի հիմ ան վրս> արվում են կոնկրետ աոա գա րկէէ ւ • 
թ լռւններ ալդ մեթոդների կիրաոմսւն է/ե ր III րե ր / ա լ: Պարդվա մ է, որ աքռ եր
կու մեթռդներր, ք՛ացի մինչև ա բէ մ ;տ բռնի ւոարրերւււթլոէ ններից , որոնք վե
րաբերվեք են ծաղկափոշու բնդհանու ր ձևի ադավազմանր. ծքման տկռսների և 
անցքերի թաղանթների քա լքա քմ անր / ացե տ ոլի դալին մշակման դեպքում վ. 
է!ւսւ ր րե րվո ւ մ են նսւև ն ր անով. որ նրանք ազդում են ծսէղկաւիոշու մ ի ան ղու 
մ111 լն տարրեր շե րտերի վրա;

'Լերշինիցռ հետևում Լ, որ 3 ա զկաւի ո շււ ւ կառ ո ւ ցված քա քի՛ւէ բոլոր հատ- 
կանիշնե րլւ կարող են վեր հանվել միա/ն նշված երկու մե թոդնե ր ի կիրառ
ման դեպքում:

Պարզեցված ացետոքիդալին և ներկման մեթոդների տ ր դլո ւնքն ե ր ր ցուքց 
են տրված թիթեռնածաղկավորների ծ ա դկափո շա. վրա, որոնց մոտ, կապված 
կառուցված քի որոշ աոանձնահասքկութ քունների հ!ւսւ, հատկապես ա!լեհսւլսւ Լ 
ա 1ղ մեթոդների ւոարրերութ քունք»! Ս.րյ դեսլքա ւք ացե աո{իդտլին մեթորչր ան- 
•.րամեշւււ կ բացահտքաելու համար նե1լղի'1ւալին հաոտացու Աևերր ե ռէկդինսւլի 
սկա քպւոու րան, մինչդեռ նևրկւէան ւ) ե /4 ո էլն ւպտվում Լ ,ա սկան ա ք ո ւ ծքման 
անցքերի և սւկոսների թադանթնեքւի րնրււքթր, ծաղկտւիէւշոէ ձեր ե ճշտելու 
նրա չաւիե րքէ:
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В. III АГАБАБЯН

РА11КОЕ(ХНЛ СЛиСЛ31СА, МОРФОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ 
МИКРОСПОР ОБОЛОЧКОСЕМЕ11НЫХ (СН!.ЛМ¥ОО8РЕРМ1ИЛЕ)

Средн голосеменных растений группа оболочкосеменных стоит 
особняком и вопрос о ее происхождении был и остается предметом 
дискуссий. Болыцинство авторов сходятся на том. что это наиболее 
подвинутая группа голосеменных. Коултер (1898) указывает на очень 
распространенное мнение об общности происхождения Суса<!а1е$, Спе- 
’֊а!е? и СолИега1е5, правда, рекомендуя относиться к этому с большой 
осторожностью, так как по одним признакам эти порядки могут быть 
сближены, но по целом}՛ ряду других чрезвычайно резко отличаются 
друг от друга. Более поздние исследователи делят эту группу на ряд 
порядков. Шафнер (1929) выделяет два порядка: ЕрИес1га1е5 с включе
нием семейства ЕрИескасеае и (ЗпеЫез с семействами С։пс(асеае и 
\Velwltschlaceae. Такое же деление проводит Арнолд (1948). Ряд ав
торов проводит разделение группы оболочкосеменных с иной груп
пировкой семейств. Путле (1937) в порядок 6пе(а1е$ включает семей
ства (двё!асеае и ЕрПебгасеае, а семейство \VelwHschiaceae рассматри
вает в качестве самостоятельного порядка.

Анализ стробилов оболочкосеменных показывает, что предки их 
имели обоеполые стробилы. Известно, что лишь одна группа беннет- 
гнтовых имела обоеполые стробилы, откуда можно заключить, что 
оболочкосеменные произошли от беннеттитовых или имели общее с 
ними происхождение от какой-то более примитивной группы с обое
полыми стробилами Сходство между семязачатками Опейлп и некото
рыми беннеттлтовымн простирается до деталей. На это указывают Бе- 
рядж (1911). Пирсон 1929). Мужской стробил рода \Vehvitschia с его 

Е'^нтральным рудиментарным семязачатком и концом сросшихся осно- 
Йй микроспорофпллон можно вывести из значительно более 

примитивных обоеполых стробилов беннеттитовых. На возможность 
такого происхождения указывает целый ряд авторов: Пирсон (1906, 
1909, 1929). Арбер и Паркин (1908), Барридж (1911), Уилэнд (1916), 
Циммерман (1930).

До последнего времени единственным доводом в пользу предпо
ложения о единстве происхождения обоеполых стробилов беннетти- 
говых и однополых оболочкосеменных являлось то обстоятельство, 
что в центре .микростробила нельвичин имелся рудимент семязачатка. 
Это несомненно говорит о том. что предки вельвичии обладали обое
полым стробилом, ио, по мнению ряда авторов, этот факт нельзя рас
пространять на роды эфедра и гнетум. Значительный интерес пред-
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ставляют описанные индийским ботаником Мегрэ [16] случаи атависти
ческого уродства у Е. intermedia, где центральная часть микро- 
стробила занята семязачатком, снабженным интегументом с ми кропи- 
ляркой трубкой.

В последние годы метод пыльцевого анализа стал все более пи
роко применяться для выяснения филогенетических связей. Очень ин
тересны в этом отношении исследования А. А. Чигуряевой ’10] верх- 
непермских и ннжнетрнясовых отложений южного Приуралья, кото
рые дали ряд пыльцевых зерен, принадлежащих, очевидно, каким-то 
хвойным или очень сходной с ними предковой группе.

Микроспоры, найденные А. Л. Чигуряевой, характеризуются 
бороздчатостью, причем одни из форм имеют воздушные мешки, у 
других они редуцированы, у третьих их совсем нет и они напоминают 
микроспоры современной вельвични. Наличие переходных форм гово
рит о том, что4„крылатые- формы были исходными для зерен, не имею
щих воздушных мешков. Интересны находки микроспор типа Ephed
ra из нижнетретичных отложений Австралии (Куксон [12). К сождле- 
нию, палеоботаника, играющая такую значительную роль в эволюцион 
ной морфологии, не дает сколько-нибудь достоверных фактов нахож
дения остатков этой группы. Имеющиеся данные очень бедны и отно
сятся к поздним отложениям (например, семена Gnetum из плиоцена 
Голландии). Некоторые авторы (Чемберлен. 1941) выдвигают это об
стоятельство как доказательство сравнительно недавнего происхож
дения оболочкосеменных. Вряд ли отсутствие палеоботанических дан 
пых в настоящее время может служить доказательством для обосно
вания этой точки зрения.

Несомненным является то обстоятельство, что оболочкосемен- 
ные едины по своему происхождению. Очевидно, все три рода 
являются потомками беннеттитовых или сходной с ними группы с 
обоеполыми стробилами. Об этом говори г, во-первых, наличие руди
мента семязачатка в микростробиле у рола Welwitschia, во-вторых 
находка аномальных обоеполых микростробнлов у рода Ephedra, в 
третьих, микроспоры рода Welwitschia можно вывести из микроспор 
некоторых, беннеттитовых типа Wllliamsoniella papillosa из юры 
Йоркшира, (Грндланд ]13)).

Особо следует упомянуть точку зрения, высказываемую Е. М. 
Козо-Поля неким [5.. который считает, что пыльцевой анализ дает до
вод в пользу гипотезы Галлира-Гейнтце и в своей системе, опубли
кованной в 1947 г., относит Gnetum и Welwitschia к покрытосемен
ным растениям, близким санталовым.

Причисление рода Gnetum к покрытосеменным растениям не вы
держивает критики с анатомической точки зрения, так как у рода 
Gnetum, как и у остальных двух родов Ephedra и Welwitschia, на
блюдается одинаковый тип сосудов с характерными только для этой 
группы перфорациями эфедроидного типа, не имеющий аналогов сре
ди других типов перфораций наземных растений.
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Ниже излагаются результаты палинологических исследований, 
зеленных автором для выяснения указанных выше вопросов.

Методика. При обработке микроспор применялось три метода: 
рошенный ацетолизный Е. М. Аветисян [1]), метод окраски фукси

ном и метод просветления молочной кислотой. Как основной метод 
применялся упрошенный ацетолизный, дающий в случае микроспор с 
толстой экзиной особенно благоприятные результаты. Материал был 
получен из гербариев БИН АН СССР. БИН АН АрмССР, ЛГУ- 
Все описания проводились при увеличенииX 1350.

Ключ для определения микроспор оболочкосеменных

1. Микроспоры сфероидальные, без пор и без борозд, с более 
или менее хорошо выраженными шипиками, разбросанными но всей 

1Верхности.............................................................................................. 1. СпеШт
— Микроспоры эллипсоидальные с большим количеством про- 

льных гребней, экзина гладкая...................................................................2.
2. Микроспоры имеют гиалиновые липни, несущие гармомегатиую

|'нкн.яю. борозды прорастания нет................................................. 2. ЕрЪеска
— Микроспоры не имеют гиалиновых линий, борозда прораста

ния есть, гребней больше 18. число их неопределенное..................
К<........................................................................................................3. \VehvUschIa

I. РОД ОМЕТиМ I..-ПИ-ТУМ

Микроспоры рода Ппе1ит резко отличаются от микроспор дру
гих оболочкосеменных как по форме, так и по строению.

Форма микроспор сфероидальная, экзина значительно тоньше, 
чей у родов ЕрйеИга и \Velwitschia. Микроспоры не имени ни бороз I. ни 
пор, я вся поверхность экзины покрыта разбросанными по поверхно
сти шипами, различающимися у разных видов по величине

II. РОД EPHEDRA TOURX'.—ХВОЙНИК

Виды
Диаметр 

микроспор 
в а

Толщина 
экзины

И ’*

!. <i. Icptostachyum />7. 16 18 1.1
?. (7. nr.^lectuni /■>!. 16 17 1.3
i. (i. xcandens ftoxh 14.8-17.1 1.2
■i. Ci. pile той L. 16 — 18,2 1.4
<>. (i. rumphianum />?•(■ 11.4—13.7 (1,8
5. Ci. funicular? 16.8-17 1.2
7. Ci. lalifnliiuti 19.7 -20,4 1.6

Микроспоры рода Ephedra характеризуются отсутствием борозд, 
к поверхностных выступов экзины. Микроспоры состоят из про
бных гребней и ложбинок между ними. Гребни могут быть округ- 
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дыми или образуют ребра. Число гребней может быть от 4 до 22. I 
Па дне ложбинок проходит шов. ։о которому микроспора при про- | 
растении разрывается Шов выполнен особым веществом, гиалином. I 
своеобразной, сильно преломляющей свет желеобразной массой, спо- I 
собной разбухать в воде и тем самым растягивать экзину, выполняя I 
водорегулирующую функции» (гармомегата). Швы могут давать отро- 
стки на гребнях, увеличивая, таким образом, поверхность, способную 
растягивиться.

Водхауз |17| описывает зги линии, выполняющие функции гармо* i| 
мегата, пол названием .гиалиновых* линий.

Прорастание микроспоры сопровождается разрывом по шву. л »։ 
дальнейшем распадом экзины на отдельные чолькн. перистые, если 
шоп лает ответвления на гребни.

Экзина толстая, жесткая. не способная сильно растягиваться 
Гребни в зависимости от влажности могут станониться то пологими, 
то крутыми. Этот механизм, регулирующий объем микроспоры, явился 
приспособлением к суровым условиям внешней среды, в которых про
израстают представители этого рола.

Форма микроспор н зрелом пыльнике обычно зллнпсоидалы1пя, и 
сухом состоянии чисто сморщенная, л у некоторых видов с большим 
числом борозд становится почти сфероидальной (г. trlandra .

Как общую закономерность следует отметить, что увеличение 
количества гребне»։ ведет к утоньшен»»» гиалиновых лини»՜։, которые 
у микроспор с числом гребней больше 10 приобретают вид тонкой 
полоски, не дающей отростков на гребни ил։։ дающей очень ко
роткие ответления. Из приводимой ниже таблицы видно, что пали
нологические данные довольно хорошо согласуются с системати
ческим делением, проводимым Шгапфом 19 , за исключением несколь
ких в»։дов из секции Pseudobaccatae В таблице приводятся средние 
размеры микроспор, обработанных упрощенным ацетолизным методом 
Измерялось 10—15 микроспор. Нам кажется, что размеры микроспор 
рода Ephedra не могут служить надежным морфоло» пческнм признаком, 
гак как они меняются в зависимости от методов обработки и длитель
ности пребывания в желатин-глицерине*

Секция 1 /. .4 ТЛЕ S t л р 1

7. Е srrobitacea liunge
Микроспоры лллвасоидп.и>»1ые. Л"Жбинок !■">. гребня с хорошо । 

выраженными ребрышками. : валиновые линии ясно видимые, по не 
лающие ответвлений. Дли и и 29.4в, ширина 23.1ч- толщина экзины 
0,7р. высота гребня но влажном состоянии !.4|« Произрастает и | 
Средней Азин

Это специфично •аннбго ; ••.!. ;о свиипв с рлибуханисм ih.mhii.i и ве
шках поды соясрАЛшеГн u и tciniepun желатине
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2 Е. рггеи՝а1з1ш $%ар]

.Микроспоры эллипсоидальные, ложбинок 20. гребни округлые. 
Ф.'Л ребра, гиалиновые линии не разветвленные, доходят до полюса, че
редуясь через один гребень. Длина 35.01. ширина 24.3а, толщина 
пзаны 1,4р.

Произрастает в Средней и Центральной Азии

■ £ Е. \forreyana \Vats.

Микроспоры эллипсоидальные, ложбинок 14. гребни все доходят 
но полюсов, ребра их выражены хорошо, гиалиновые линии ясно ви- 
-нише, не дают ответвлений. Размеры 32.2р -43,4а в длину. 21а— 

’Дя ? в ширину, экзина 2,1а толщиной.
Произрастает в Северной Америке.

I Е. kaschgarica Eedt. et Bobr.

Микроспоры эллипсоидальные, ложбинок 10, гребни с хорошо 
«нн.окенным՛,։ ребрышками, гиалиновые линии не разветвлены и все 
уходят до полюса. Длина 33.5р. ширина 24.1а. толщина экзи
ны 1,4а

Произрастает в Средней Азии.

1.5. Z: lomatvlepis Schrenk

Микроспоры эллипсоидальные, ложбинок 11 12. ребрышки не- 
=1ыгокне. до 1.4и в высоту, гиалиновые липин ясно видимые, ио 
ио.разветвленные, а лишь слегка волнистые. Алина микроспоры 32.2р. 
ширина 22 2а, толщина экзины 2.8?

Произрастает в Средней Азии

Секция II. .-kSAA’C'/l Sia pi

. б. Е с а I //Ь г п I си а (з.

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 11. гиалиновые 
динии развиты хорошо, слегка волнистые, гребни гладкие, доволь
но высокие, до 4а в высоту. Длина 42?, ширина 22,4а. толщина 
Ьшяы 1,7 р.

Произрастает в Северной Америке, в Калифорнии

I 7 Е пзрега Еп^е.1т.

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 10, гиалиновые 
линии ясно видимые, экзина очень толстая, жесткая, достигающая 
3.1р н толщину, гребни не имеют ребрышек. Длина микроспоры 
411». ширина 29.5а. толщина экзины 3.1?
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Произрастает в Мексике и Северной Калифорнии.

Секция Ш. PSEUDOB АССАГАЕ Slap։

8. Е. glauca Regt.

Микроспоры однообразные в типе, эллипсоидальные во влажном 
состоянии, имеют 49а в длину и 25,1 и в ширину, ложбинок 7—8. 
гиалиновые линии хорошо заметны, дают ответвления второго поряд
ка. ребрышки на гребнях выражены очень хорошо. Толщина экзи
ны 1,8«х.

Произрастает в Средней и Центральной Азии.

9. Е. alte С. А. /И.

Микроспоры эллипсоидальные, ложбинок 13 — 15, гиалиновые ли
нии выражены слабо, гребни с заметными ребрышками. Длина 21,3р. 
ширина 16,8р, толшииа экзины 1,4р.

Произрастает в Средней Азии.

10. Е. frag ilis Desf.

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 14, высота 
гребней 1,6р, ребрышки выражены слабо, гиалиновые линии тонкие, 
почти незаметные. Интересно отметить расположение гребней: 7 из 
них доходят до полюсов, а 7 не доходят. Длина 36.1а, ширина 25.2а 
толщина экзины 0.6р.

Произрастает в 10-3 Европе. Африке.

/I. Е. altissima Desf.

Микроспоры эллипсоидальные, ложбинок 8. гребень образует 
волнистое ребро, выраженное слабо, гиалиновые линии хорошо за
метны, но не доходят до полюса, разветвлены слабо. Длина 35ц 
ширина 25,2р. толщина экзины Г,2и.

Па. Е. altissima Desf и. algirica Slapf

В типе очень сходна с Е. almissima, очевидно, морфологические 
отличия не отражаются на микроспорах.

Произрастает и Северной Африке (Алжир, Тунис. Марокко и по 
обеим сторонам Атласских гоп).

12 Е. sarcocarpa Aitch. et Hems!.

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 6, гребни высо
кие, крутые, до l,9[i в высоту, ребрышек но образуют, гиалиновые 
линии ясно видимые, ко совершенно не дают ответвлений. Длину 
38.5а, ширина 24,3а, толщина экзины 1,2а.

Произрастает в Центральной Азии, в Афганистане.
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13 - Е. intermedia Schrenk

Микроспоры продолговато-эллипсоидальные, ложбинок 4 6. ко
торые чередуются с хорошо выраженными ребрышками, гиалиновые 
лини:: дважды ветвистые, веточки почти достигают ребер, которые 
слегка волнисты Длина 32,5;а, ширина 18.2р, толщина экзины 2.1а.

Произрастает в Средней и Центрально»"! Азин.

f‘l. Е. Helvetica С'. .4. .И,

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 6. высота греб
ня 1,7р. гиалиновые линии почти незаметные с брюшной стороны 
но различимые с полюса, гребни образуют ребрышки. Длина 40,ба. 
ширина 23.2а, толщина экзины 1.1а.

■ Провзрастает в Европе.

1>5 £. distuchya /.

| 'Микроспоры овально-эллипсоидальные, ложбинок 6-7, ребрыш
ки не;,выражены. гиалиновые линии тонкие, слабо заметные, но раз- 
зствленные и не доходят до полюса. Длина 35'*, ширина 26.6а, тол- 

I шина экзины 1,4[*.
Произрастает в Европе.

76. Е. nuindspermu Gmel. el W'il/d.

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 6 -7. ребрышки 
на гребнях хорошо развиты, гиалиновые линии хорошо заметные, 
дважды ветвистые. Длина 32.Ьа, ширина 2-1.7а. толщина экзины 1,3 а- 

Произрастает в Средней Азии

17. Е. nebrodensis Tin

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 6, гребни волни- 
пые. гиалиновые линии выражены очень хорошо, разветвлены и ла
ют ответвления второго порядка, идущие до 3 4 гребня. Длина 49,би, 
ширина 36.7 ;*.

Произрастает в полупустынях Ближнего Востока и Малон Алии

18. Е едилзеМпа Нип^е.

Микроспоры эллипсоидальные, однообразные в типе. Длина 30.8а. 
ширина 24.2р. толщина экзины 1,2а, Ложбинок 4 -7. край гребней 
Образует волнистое ребро, гиалиновые линии тонкие, но далеко иду
щие на гребень. ветвящиеся слабо, вдавлены в экзину на глубину

КН. 9|-
Произрастает в Средне»! Азии, на Алтае.
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/.9. Е. nevadensis Wats.

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 6, гребни имеют 
ребрышки, гиалиновые линии разветвлены чрезвычайно слабо, очень 
гонкие и на гребень идут не далее 0.8р. Длина 39,2р. ширина 25.2 р. 
толщина экзины I— 2и.

Произрастает в Северной Америке (в Калифорнии).

20. Е. antisypliUirica С. A. JJ.

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 12. гиалиновые 
линии не все доходят и» полюса, а чередуются через один гребень 
гребни гладкие. Длина 27.3а. ширина 21а. толщина экзины 1.4а.

Произрастает в Северной Америке.

27 Е amerieana llumb et Ron.pL

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 7, гиалиновые 
линии тонкие, по хорошо видимые, гребни имеют ребрышки, в отли
чие от других видон очень высокие. В.5и. при рассматривании с по
люса создастся впечатление, что стоит пирамида, с исключительно 
хорошо развитыми гранями, гиалиновые линии тонкие, волнистые, из
редка лают очень маленькие, до 1 1,5а, ответвления на гребни. Дли
на 35а, ширина 21.7а, толщина экзины 1.7р.

Произрастает в Южной Америке, в Боливии.

22. /: tweediап а С. .4. .И.

Микроспоры эллипсоидальные, ложбинок 12, гребни невысокие, 
тле 1 кз выраженным։։ ребрышкомн, гиолнновые линии волнистые, но 

не разветвленные. Длина 34,7а. ширина 23.9р. толщина экзины 1.2р.
Произрастает в Южной Америке.

2-i Е i ria nd г а Tnl

Микроспоры почт сфероидальные, лишь слегка вытянутые г по
люсов. ложбинок от 17—22. со всеми переходами между ними, гиали
новые линии видны, но не все доходят до полюса и не дают ответвле
ний. ;> лишь слегка волнистые. Д.лииа 25,2р, ширина 22.3а, толщи
на ЭКЗИНЫ П,8а

Произрастает в Южной Америке, н Боливии.

24- oreheata Miers.

.Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 10, ։ ребви име
ют ребрышки, гиалиновые линии не дают ответвлений, а лишь слегка 
волнистые Длина 31,4а, ширина 24,2р. толщина экзины 1.4а

Произрастает к Южной Америке в Патагонии .
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25. /.: fedfschenkoi Paulsen

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 8—9, ребрышки 
ни гребнях хорошо выражены, гиалиновые линии хорошо видимые, 
ко <՝ очень короткими веточками 0.7—0,9а. Длина 35,5?, ширина 
28.8р. толшпнп экзины 1.3?.

Произрастает в Средней Азии.

26. Е. procera Fuseli, et. Mey.

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 5 -7. ребрышки 
хорошо видны, гиалиновые линии ветвистые, часто наблюдаются ве
точки второго порядка. Длина 37.2;*, ширина 24,5j*. толщина экзи
ны 1.3ч, высота гребня 2.5ч.

Произрастает в Европе. Малой Азин.

27 Е. tibeticu (Siapf) К .V//?.

Микроспоры эллипсоидальной формы, ложбинок 6. ребра хоро
шо выражены, гиалиновые липин разветвлены, но никогда не лают ве
точек второго порядка. Длина 32,1ч, ширина 18,6[*. толщина экзи
ны 2,0?

I Произрастает в Центральной Азии.

28. Е. persica {Stapp I . ДМ՛.

Вид. как и предыдущий, чрезвычайно близкий к Е. intermedia, 
личка различается размерами и географическим распространением. 

»■».՛ эти вида выделены из разновидностей Е. intermedia
Произрастает в Малон \зни

29. Е. campilopoda С. .4. М.

Микроспоры эллипсоидальные. ложбинок 11. гиалиновые линии 
ишрнкле, с очень небольшим количеством ответвлений, идущих на 
требень, имеющий слегка волнистые ребрышки. • Высота гребня 2.5՛*, 
длина 32.2?, ширина 22.4ч. толщина экзины 1,4?.

J
“n - Произрастает в Европе (на Балканах.՛.

.'Сравнимые величины вышеприведенных описании приведены в 
Даб.: 3.

1
111 РОЛ WI-J.W I ISCIIIA HOOK. BE.il.вичня

I I. IT mirabilis Hook.

г Микроспоры по форме эллипсоидальные, ложбинки между греб
нями выставлены жесткой, очень толстой, неэластичной экзиной, гна-
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Таблица 3
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2. Е. рг:е&а/<;/:И

15 4- 4? 4- — — 29.4 23.1 0.7
81ар/. 20 — — 4 — 35.1 24.3 1.4

3. Е. Юггеуапа \Хш$.
-1. Е. Еа$е11цаг1са ЕеОЕ

14 — — 4- 32.2 43.1 21-23.8 2.1
е1. КоЬг.

5. Е. /ошМЫерЕ՝;
10 ■т — — 33.5 24.1 1.4

Зекгепк 11—12 •т- -и 4 — — 32.2 ՝>>.? 2.8
в. слЦупгпка \Xnls- П — ■1՜ 4 т* — 42 22,4 1.77. Е парсга Ещр1т. 10 — Ч- 4 — 44 28.6 3.1
8. 1:. %1аиса 7-8 -1- 4 — 4 — 49 25.1 1.8
9. Е. аПс С. Л. М. ։.. 1л 4 4* — — 21.3 16.8 1.4

10. Е. /еацП՝^ Е>е$/. 14 — — — 4 — 36.4 25.2 0.6
11. Е. аШ$$1та Пе\г.
/2. Е хйгсосагиа .4/ПЛ.

8 — — 4 — 35 25.2 1.2
ег Нетх1. б — 4 — Т“ — 38.5 24.3 1.2

13. Е. Пкегт/'Лш $с/!/ <։п1: 6 *т •— 4 — — 4 31.5 18.2 2.114. Е Ьек'сНса С. А. Л’. б 4- — 4 4 — 40.6 23.2 1.115. Е. (ЕзШсОуа
10. Е. топчарегта Счю!.

6-7 — 4 — — — 35 26.6 1.4
с1 и1110. “о 7 + Т- 4- 4 32.8 24.7 1.3

17. Е. пеЬгойетОх Пн. б 4 — 4* 4 4 19. б .1.5.8 1,318. 1 . еди:$( Пги1. Пинце 4-7 н 4 — 4- 20,8 24.2 1.319. Е. пех.чгЗеп.чЕ-. ПДсх.
20. Е. апНеурМИНса

б 1 — 4 — Ь — — 39.2 25.2 1.3
С. .4. .И. 12 — — _ 27.3 21 1.121. Е. итейсапн ПитЬ
е1. ЕчтрЕ 7 — 4 — 35 21.7 1.722. Е. ЧеессПчпа С.Л.М. 12 — 4՜ 4 — — 34.7 23.9 1.223. 1 . 1г1ап(1га Ти1. 17 22 — 4- 4 25.2 22.3 0,8

24. Е. агсЕеа(а. М'и՝г$.
25. Е. Е-'О/мЬгпксО Раи1-

10 -1֊ 31,4 24.2 1.4
зеп 8-9 -• 4 •— 4- 3.5,5 28,8 1.326 Е. ргосегч Е1ас11 <ц
Мех՛. о—/ -I- — — 4 37,2 24.5 1.327. Е. НЬеп'си ($1арп
Г. Л7/.-.

28. 1. регька (8иц>2) 6 + 4 32 Л 18.6 2.0
Г. Л7А-. б 4 4- — 30.9 17.8 1.829. Е сатрПороОа <".А.Л1 И -Г — — • — 32.2 22.4 1 4

лнновые линии выражены чрезвычайно слабо, функция ложбинки, 
как гармомегата, из-за этого значительно снижается и переходит к 
проростковой борозде Водхауз |18| и большому числу гребней.

Ьлагодаря им микроспора может менять свою форму и размеры 
в зависимости от влажности, нс повреждая оболочки. В сухом виде 
микроспора сморщенная. Размеры '"•х в длину. 32р. в ширину.

Произрастает в Южной Африке



Т а блица 1

1. Е. procure Fisch,el Mey.2.1'. triandiu lul 3. E. itiicrnicdi.i Schrenk. I. E. aniisyphi- 
biIHKj С. A. M. 5. E. fedtschenkoi PauHeri. 6 E. disiachyj L.7. E. lomalokpis Schrenk.

torteyana Wals. 9. E. califurnk.i Wats. 10. E. helveilca С. A. M. 11. E. ahissirha
12. E. americana Humb. er Bo; pl. 13. G. leptostachyum Bl. 14. g. ncglicium

Bl. ։5. G. gnemon L. 16. G. nimphlaiium Весе 17. G. l.nltoHnm.
18, \\. mirabllis Hook.



t a 6 .i n u a 2

la. E. triandra Tul. b. E. triandfj Jul. 2. E. distachya L. 3. Jomaioiepis Schrenk.
1. E. stfobiiacea Bunge. 5. E. c-alijornic.a Wats. 6. E. nebrodensis Tin. 7. E. helvetlca 

C. A. M. 8- E. ihe C. M. 9. E* iniermedia Schrenk.



_ Морфология и эволюция микроспор оболочкоссмепных 45

Эволюция микроспор Chlaniydospcrminac-

Выводы

Всего было изучено 7 видов рода Gnetiim, 28 видов рода Ephedra 
и один монотипный рода Welwitschia.

При изучении микроспор оболочкосеменных мы сталкиваемся с 
фактом резкого отличия микроспор Welwitschia и Ephedra от микро
спор Gneium. Микроспоры первых двух родов служа։ наглядным 
примером приспособления к крайне суровым условиям внешней 
среды ։: замечательным водорегулирующим аппаратом и поэтому 
считать размеры микроспор константным признаком можно с боль
шой натяжкой. У рода Gneium этого нет. так как они обитатели 
влажных тропических лесов, и поэтому у них можно предположить 
полную редукцию водорегулирующего аппарата.

С другой стороны, у микроспор Ephebra и Welwitschia экзина не 
имеет никаких скульптурных образований, что можно связать с нет- 
роопылением. Gneium же. как эн т омофил л, имеет шиповатые микро
споры.

Сравнение описаний микроспор Willlanisoniella papillose с микро
спорами Welwitschia указывает на огромное сходство между ними, 
простирающееся до деталей.

Выводя оболочкосеменные из беннеттитовых или какой-то общей
с ними предковой группы, вполне можно предположить, что микро- 
поры оболочкосеменных эволюционировали двумя различными путя-

мн. в результате чего предковая группа распалась на две слепые
специализнрованные группы.

Работа выполнена под руководством проф. X. Л. Тахтаджяна и 
Е. М. Аветисян.

(Таннческнй институт Академии наук 
„Армянской ССР Поступило 24.11 1959 г.



-16 В. III. Агабабян 

■I.. 0. IVUU'IU4JU.X

ММД'Ы'ННШеи,Ъ1Ь1Л11>ьЬ1'1’ (CHLAMYIWSPERMINAE) 
liwnuwwi* irnriMlUWI'U-’b К KIRani'SHUi

II. if ։]i I) ||| II I if

lhumnipфиЛ I, Gnetum. Wclwitschia h Ephedra ^А^Ар/Л/ ujuiuiipi&nti за 
Ulllll llllfllh pfl tffllfpnUUfnpll.Lpft lll.lttll ifillllllflfltlL  ftf fit ill ft, ttpft \fill Ill'll ,1(',и IHpifni.lt 
h'll 'th tnh nt [J jnilihh p lipniliif pluffiii&iii p <) ui rpl util li in и fill: Ъ՝uiifh ptif phlthinfi- 

111111 ffi'lihh pfii] Ipuif llpmlttf Shin pliif’iinlitti p ft'lt}֊np [mfpfiij, ft}intfmilfjniiihpifhtn- 

iftiphh pfi if ftlfpri it t*fti pit h p fl ftf n fpi t tf fault [HUH hphnt-ffi! flit pit ft in if h / h h pipit 

inmppLp nt 1]ЦП1 fit fn I 1th h fill if 1 U ft Iptpiffig' inttuiyuiifh f hh GflCtllfJl-/» lllflUfft 

>ffiiipnitii[iiprtiii[i. ifpiLu ipniiiftij՝ Ephedra-/^ a Welwltschia-Д mfiujfi iffilfpnn֊ 

»[nprnhpp: Ephedra a Welwitschia •ffffipnnuinpiihpft Jnptftnfngftuiipuh
U1U1 fifth pill, ft fnl'llllh pp Gnetun։՜/' iffllfpn П1ЦП pith pfl tf' put tfW tit ptfn ! if hit hpuillff 

и/ ph iii flih pft ttunpphp flfn [ n if ft inlpnli iifui pf inltlth pit if:

Л ИГЕР А Г У P л

I. Аксгисяи E. M. Упрошенный ацетолизный метод обработки пыльны. Бог 
жури., -I, 1950.

2. Бобров Е Г Семеистш. Ephedraceac. Флора СССР. т. 1, 1934
3. Г ри чу к М. П Распространение р. Ephedra и четвертичном периоде на терри

тории СССР в связи с историей ландшафтов. Мат. по палеогсологин. выпуск 
1. 1954.

4. Г рос с гейм Л А Флора Кавказа, т. I. 1935.
5. К о з о-Г1 о л я н с к и н Б. М. Новые успехи иояннистикн. Успехи совр. биологии 

1915.
(>. Никитин В. Флора Таджикистана, т. 1. 1957.
7. Покровская '1. М.. Г’рн чу к В. И. и др. Пыльцевой анализ. М. 1950.
8. Тахта джян А. .1 Морфологическая «полиция покрытосеменных. М.. 1948.
9. I а кта дж ян Л. /I. Филогейетческие основы системы высших растений Бот 

жури., 2. 1950.
10. !1 и । у ряс на Л. Строение пыльцы у Gneiales. ДАН СССР, т. 1. 1949.
11. Ч и в ,. о-Х s. е ле и г к и й Л . А. Основы и методы анатомического ксслелования 

древесины. М Л.. 1954.
12 Cookson I С Pollen grains .я ihe Ephedra ։ур;- In Ausiraliau teniari deposite. 

Nat. l.ond.. Vai. 177. 4497.
13. C rid I and Л. А. Л new species ui Bcnnvitilalian flower. The Ann. & Mag oi 

Nat. Hist., Vol. 10. 12th series. 113. 1957. <
14. E rd «man G. Pollen morphology and plant taxonomy. Stockholm. 1953.
15. E.-dttnan G. An ioirodnciion to pollen .i:>a:v$i> Stockholm. 1954.
16. Mehra P N. Occurencc of liermafrodhe (lovers and the development of female 

ganu-iophyte in Epheilra intermedia. Ann Hot. II 50 . 1950.
17. Pearson H. W. Gncialcs. 1929.
18. Woden li о use R. P. Pollen grains. N.—.1—!.. 1935.
19. Sia pi <). Die Arlen dvr Gaining Ephedra. Dcnksch:. d. Akad. <1. Wis^ Wien. 56 

1889.



•iiWiUUiH. nun- 4‘Sni‘fH։iii'Vi»brb идпиммим* sbwuw 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

------- ------ - ■ 1 -^g-J—  - - ■-=-  I ՛ ——

1>{|п(и1}||ш1|ши XIII, № 9, 1960 Биологические науки

Р. А. АБРАМЯН. И. Ф ГЕРИЧ

РОЗА ДАМАССКАЯ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗЕРА СЕВАН

По литературным данным роза дамасская в природе нс известна- 
Она произошла от скрещивания R. gallica и R. canina |1| и является 
одной из древнейших культурных роз- Так, например. С А. Ижев
ский |2| считает установленным, что исходными видами для форми
рования на Ближнем Востоке садового ассортимента роз послужили 
честны՛, листопадные виды, включаемые ио современной классифи 
кадии в секцию роз французских—галлнка (Galiicae).

Между тем главным представителем этой секции считается роза 
дамасская. По тому же автору (1958) к некоторых местах Южной в 
Восточной Европы к периоду \ HI—IX вв. ассортимент культур
ных роз был представлен в основном формами и сортами роз дамас
ской и центифольной. Впоследствии роза дамасская получила широ
кое распространение на Балканском полуострове.

Дамасская роза является эфиромасличным растением, из лепест
ков которой изготавливается драгоценное эфирное масло, которое ис
пользуется в кулинарии и парфюмерии (частичным испарением эфирного 
масла из лепестков обусловливается столь приятный аромат цветков 
этой розы).

Поэтому в Казанлыкской долине (Болгария) цветки дамасской 
розы еще к далеком прошлом стали промышленным объектом для 
выгонки розового масла, которое имело большой спрос и экспортиро
валось во множество стран. В настоящее время в Болгарин культура 
дамасской розы распространилась еще больше.

Из лепестков дамасской розы изготавливается также высоко- 
витамипное варенье.

Розовое масло в основном получается из казанлыкской розы, т. е 
г.з Rosa damascena Mill. v. trigentipetala Dieck* R. Keller, в которой 
оно. но данным С Л. Ижевского, содержится от 0.09 до 0.12%. Из
вестно также, что в СССР казан лыке кая роза в промышленных целях
разводится в Крыму, на Сев. Кавказе, в восточном Закавказье. Эта фор
ма отличается лучшим развитием кустов, обильным цветением, круп
ними цветками с сильным ароматом.

Во „Флоре Армении" 1.3| роза дамасская указана для Ереванско
го района флоры. Нам она встретилась и на побережье озера Севан.
где вполне успешно
центрах побережья

культивируется. В некоторых селах и районных 
оз. Севан культура дамасской розы Rosa da-

mascena Mill, получила довольно широкое распространение. Она осо
бенно распространена в северо-восточной части побережья в 
сс. Бабаджан. Пямбак.Дара, Сатанахач (Гюней.1. Шишкин, Гедагбулзг Ба-
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саргечарского района. Кусты розы дамасской в достаточном количе
стве можно встретить в самом Басаргечаре и б с. Гомадзор Се
ванского района.

Культура Rosa damascena повсеместно по побережью чувствует 
себя отлично. Она представлена здоровыми, морозоустойчивыми н 
хороню развитыми экземплярами.

Происхождение кустов, которые в дальнейшем послужили ма
точным растением для дальнейшего распространения дамасской розы 
по побережью, за давностью времени установить не удалось. Исклю
чение составляют некоторые кусты в с. Дара, которые привезены 
из Дарачичага.

Порода эта дает обильную корневую поросль, благодаря чему 
высаженный экземпляр ее быстро разрастается в большой компактный 
куст. Колхозники успешно применяют отсадку корневых отпрысков 
для размножения розовых кустов.

На побережье оз. Севан дамасская роза не стрижется и растет 
высокими кустами, цветущими н продолжение всего июля и начала 
августа. Нередко можно встретить дамасскую розу вдоль из
городи плодовых садок и парков, образующую густые, сплошные 
стены живой, декоративной изгороди (Басаргечар городской парк, 
частные сады сс. Дара, Па.мбак и др.).

Метеорологические данные района произрастания дамасской розы 
колеблются в следующих пределах: средняя годовая температура--от 
4,9 до 5,4 . средняя температура января—от 5,6 до 8,7 . июля—от 
11,7 до 15,8 , я среднегодовое количество осадков—от 429 до 553 мм.

Rosa damasc.ena на побережье представлена в основном кустами 
в возрасте от 5—6 до 18—20 лет при высоте от 1,2 м до 2.0.м и диа
метре самых толстых стеблей—3.5—4,0 см, ширина крон кустов ко
леблется от 1.2X1,5 до 3> З.м.

Прирост различных зк.-.емплчрои дамасской ролы Басаргечарского района 
по голам (и см)

Г а б л н и а

Село 1945 1946 1947 1948 Примечание

Басаргечар 
райцентр)

70 lOtX) 60 26 В 1918 г. прирост 
измерен к 3/VII

1 омадзор — 120 23 9/VII
Дара 50 45 14 10 26/ VII
Сатанахач 50 70 10 10 26/VII
Ш шикая — 90 56 12 , 29; Vil
Г ейсу 60 .so 70 15 3I/VII
Кясаман — — 150 24 . 1/VI1

Измерение прироста побегов 1948 г. произведено не в копие 
вегетации в июле), следовательно,за оставшуюся после измерения по
бегов часть июля и а течение августе последний должен был несом
ненно увеличиться. Уход за кустами заключается в хорошем поливе и 
изредка в удобрении.
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Распускание листьев розы дамасской наблюдается в середине мая, 
бутонизация цветков начинается в конце нюня; кусты роз цветут 
ежегодно, очень обильно, душистыми розовыми цветками, которые на 
большое расстояние распространяют приятный аромат. Местное насе
ление цветки роз употребляет для варенья, а высушенные лепестки 
для чая.

Почвы в местах роста кустов Rosa dainaseena представлены лег
кими суглинками с переходом местами в средний суглинок или в 
супесь: структура большей частью мелкозернистая.

Многочисленные кусты, осмотренные нами по различным селам 
побережья, оказались вполне морозоустойчивыми. Это проверялось 
следующим образом: кусты осматривались в продолжение двух лет в 
конце и в начале вегетации. Оказалось, что в эти периоды побеги 
последних лет не имели отсохших кончиков, за исключением цвето
носных побегов, срезанных при сборе цветков, и частичнЪ отсохших 
в местах срезов.

Отсутствие сухих кончиков осенью, после листопада, несмотря 
на далеко не обильный полив кустов, говорит в о значительной засу
хоустойчивости их.

Помимо этого, осмотренные кусты оказались здоровыми и устой
чивыми от вредителей.

Если сопоставить общее развитие кустов дамасской разы на по
бережье оз. Севан с розами, растущими и описанными по другим 
областям СССР и в Болгарин, то можно сказать, что розы побережья 
превосходят их как ио общему вегетативному росту куста, так и по 
размерам цветков и более сильному их аромату. В этом отношении 
дамасская роза побережья скорее схожа с ее разновидностью, т. е. с 
розой казанлыкской.

Вследствие того, что культура розы дамасской повсеместно по 
побережью оз. Севан отличается хорошим развитием, морозоустой
чивостью. отсутствием заболеваемости, быстрым размножением кор
невыми отпрысками, а также ежегодным обильным урожаем аромат
ных цветков, го. по нашему мнению, порода эта является весьма пер
спективной и может широко разводиться в различных областях. Итак, 
ее можно рекомендовать как эфиромасличное растение для выгонки 
.розового’ масла, т. к. выход массы лепестков роз на побережье Се
вана, вследствие крупности цветков и обилия цветения, не мал.

Помимо этого, роза дамасская может служить также и каквысо- 
кодекоративное растение для озеленения населенных мест побережья.

Роза дамасская может быть введена и в ассортимент кустарников, 
которые могут использоваться при облесении гор Севанского побе
режья.

Для массового размножения мы рекомендуем отобрат ь маточ
ники из .местных, акклиматизированных и вполне морозоустойчивых 
кустов. Большинство осмотренных нами кустов Rosa demascena ра-

Извсстня. XIII, № 9 4
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стет на высоте от 1950 до 2000 м над у. м. и поэтому, помимо побе
режья оз. Севан, порода эта, по-видимому, может быть внедрена и 
в другие высокогорные районы Армянской ССР.

1есндя опытная станина Поступило 30.XI 1959 г

1Ь. 1Լ. ДОЩШХ. Ֆ. ԴԵՐԻԱԴԱՄԱՍԻ ՎԱՐ4Հ ՍԵՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱՆՈՒՄԱմփոփում
Դամասի վարդի կհէ րոու րան մեծ տարածա մ է ստացել Սևանի ավաղտ- 

նի որոշ գլուդերում և շրջան ալին կենրորոննե րրււմր
Ալն պւսւոճաււրւվ. որ Գամւսսի վտրղ ի !րււ լտտ րան Սևանի ավազանում աչքի 

! ընկնում իր (ավ դարդա՚ցմամր, ց ր տ ադ իմ տ ցկտն ո ւ թ լամ ր , ոչ պահանջկոտս / • 
թլամր, հիվանդո ւ[Ժ րրւննե րի նկատ/] ամ ր դիմացկունությամբ. արմ ատ ալին Սա՝ 
ցասէւեըով շատ արադ բադմացմամր. ինչպես նաև տարեկան հոտավետ ասատ 
ծաղիկների րերքով, մեը կար ծիքով , ալս տե и ակր կա րե լի է Սևանի ավազանում 
մեծ քանակս։ ի/լամ ր տարածել տարրեր նպատակների համար' որպես բարձ
րակա րղ դ եկս ր ա տ իվ րուլս. վարդի լորդ ստանալու համար, տն տա ո ապ տամ ան 
նպատակով ե ալքն/

Մաարարսկան րտղմւոցման համար իւորհուրղ ենք տալիս մալրական 
րուլսերն ընտրել տեդտկան թփերից:

‘1՝սՀհի սր ալս կա րոուրան աճում է Սևանի ավադտնու մ, հետևաբար ալն 
կարե/ի է, մեր կարծիքով, տարածել նաև ընդհանրապես Հալաստանի բարձ
րադիր շրջաններում  է
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II. А ХУРШУДЯН

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ ОСИНЫ. 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В АРМЕНИИ

Род Popueus в Армении представлен 11 пилами, из них в есте
ственных условиях встречаются тополь закавказский или ту- 
ранга (Р trnnscaucaslca A. Jarm.). тополь гибридный (Р. hibrlda 
М. В.), в основном по поймам рек, осина (Р. Iremula L.) и тополь 
Шишкина (Р. Schlschklnll Grossh.) и реже тополь черный IP. nigra 
D и Сосновского (Р. Sosnowskyl A. Grossh.). Остальные виды рас
пространены в культуре При выборе объекта исследований мы со
знательно остановились на осине, гак как она, по сравнению с ос
тальными представителями рода Populus, имеет более широкое распро
странение в северных лесных районах республики. Технические свой
ства древесины более или менее распространенных в Армении дру
гих видов тополей (Р. Schischkinii. Р. gracilis и Р Bolleana) были 
изучены ранее (А. С. Согоян [13). М. С. Гзырян |5|).

Осина заболонная—рассеяннососудистая порода. Древесина бело
го цвета, иногда с зеленоватым оттенком. Часто наблюдается лож
ное ядро светлых оттенков, патологического происхождения. Старая 
нлн долголежащая древесина приобретает слабо-красноватый отте
нок. Поврежденная гнилью древесина имеет буроватый цвет. Годич
ные слои слабо заметны на всех разрезах, несколько лучше видны 
при смачивании древесины водой. Древесина без рисунка, с разбро
санными по всему годичному кольцу сосудами.

На торцевом срезе годичны? слои ясно различимы. Ранняя дре
весина в годичном слое выражена полоской однообразного сложе
ния. Поздняя древесина выделяется уплотненной полосой. Сердце
винные лучи невооруженным глазом не видны

На радиальном срезе годичные слои различаются неясно. При 
строгом радиальном срезе или расколотой поверхности сердцевинные 
лучи заметны в виде очень узких блестящих полосок. На танген- 
тольном срезе годичные слон выражаются ясно. Сердцевинные лучи 
не видны.

Древесина состоит из сосудов и сосудистых трахеид, волокон 
либриформа, тяжевой, лучевой и веретеиопидной паренхимы Сосуды 
одного типа, со средним диаметром около 100р. очень тонкостенные, 
большей частью одиночные и в цепочках из 2 просветов. Реже це
почки имеют до 6 сосудов. В поздней древесине одиночных просве
тов больше, чем в ранней. Просветы многочисленные, в беспорядке 
разбросанные в толще годичного слоя. Перфорации простые. Меж. 
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сосудистая поровость очередного типа. Поры крупные, многочислен
ные, обычно тесно сомкнутые, часто сближенные. Внутренние отверстия 
нор широкие, слегка удлиненные. Волокна характеризуются неболь
шим количеством мелких простых пор, которые бывают иногда ок
руглыми.

Древесина отличается малой стойкостью против грибов По на
блюдениям С. И. Ванина [2|, многие насаждения осины еще на корню 
часто поражаются гнилью. По данным Г. А. Арзуманяна (11. древесина 
произрастающей в Армении осины своей стойкостью мало отличает
ся от древесины ели. произрастающей в России. Несмотря на это, 
она отличается рядом важных технических достлнств—прекрасно 
обрабатывается, легко поддается всякого рода пропиткам и протра
вам, хорошо прессуется, не имеет запаха, имеет белый цвет и хоро
шо принимает краску, благодаря чему на ней легко отпечатываются 
всевозможные надписи, отличается низким весом, при раскалывании 
не щенится, мягкая, при горении мало коптит.

Для исследования физико - механических свойств древесины 
осины, прозрастзющей в Армении, пробная площадь была заложена 
в Цахкадзорском лесничестве по правому склону (уклон 30’• ущелья 
реки Мармарнк, па высоте 1800 м и. у. м.. я дубовом лесу со смесью 
осины (6Д. 3 ос 1 др. породы). Тин леса—злаковая дубрава IV бо
нитета, полноча 0,5. Нами было срублено одно модельное дерево оси
ны в возрасте 52 лет. Диаметр ствола на высот։. 1,3м 31,4 см. Вы
сота дерева 14,9 м. Всего было спилено 4 кряжа длиной в 2 .м 
каждый, из них первый на высоте 1.3 м, второй—3,6 м, третий—5,6 м 
и четвертый в кроне, на высоте 7,6 м.

Во избежание растрескивания кряжей, торны после распиловки 
были смазаны парафином. Кряжи распиливались на середовые доски, 
которые подвергались естественной сушке в штабелях в течение од
ного года. В момент изготовления образцов влажность в толще до
сок равнялась 19%.

Изготовление и испытание образцов проводилось по ГОСТ 
6332-52.

Испытание механических свойств проводилось в Институте со
оружений и стройматериалов АрмССР на десятитонном прессе Шоп
пера с переключением на 5 и 2 тонны. Испытанно физических свойств 
проводилось в лаборатории анатомии и физиологии растений Ботани
ческого института АН АрмССР.

Всего изготовлено н испытано 449 образцов древесины. Данные 
па риацв он но-статистической обработки основных фнзико-.механиче- 
ских свойств древесины осины приведены в табл. 1.

В результате исследований многих авторов (Л At Пе религии 
|7, 8J. А. Л. Сиикевич |11|, В. 15. Вихров 13. 4|. Н. И. Чулицкйй |15|, 
А. А. Солнцев |12|, П. А. Хуршудян [14J) доказано, что. физико-ме
ханические свойства древесины по двум осям дерева не у всех по
род изменяются одинаково. У одних пород, как, например, у березы
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Таблица I
Основные физико-механические свойства дремесины осины, произрастающей 

и Армении

§= а = =
3 . ֊ •' , х -г: = X О

Наимеиоплиие свойств И а * « О г» X ь
5 °֊ 2 х V = и = V Я и X ֊ а

и 5?? —• а ел
-* -

® х 3» 
« X Я> о = к- о

Средины ширина годичного един п мм 18 2.9 0.3788 0,0891 13.06 3.07

Объемный пес при 15’/»влажности г см’ 36 0.52 0.1268 0.0211 24.38 4 ,06

Коэффициент радиальной 19 0.11 0.01054 0.0024 9.88 2.18
усушки п 7. т ощенил ьм 19 0.26 0.0256 0.0054 9.85 2.07

Гигроскопичность па Ю сутки п •/. 19 17.16 2.073 0,47 12.09 2.74

Водопоглошсинс на 30 сутки п 19 172.55 7.682 1.76 4.45 1.02

Ра .зб ух л пне о ’;л р.1Л1(ДЛЫ«1С 19 3.32 0.6094 0.1397 18.35 4.19

таигенталь 19 8.81 1.224 0.2807 13.87 3.18

при сжатии вдоль подокон 61 343 21.02 2.69 0.12 0,78

•Л при статическом изгибе 36 611 60.1 10.1 9.37 1,57
•— в радиальной

2,21м при екзлыва • плоскости 31 58 7.154 1,28 12.35
Е и НИИ н тапгентлдьиой= * плоскости 43 85 10.12 1.55 11.91 1.81

X <4 » рЛДИЛЛЬИПМ
г о О X при растя.ке направлении 30 42 7.25 1.32 17.26 3.11

ани поперек
= * волокон п тангситзльном

2.81направлении 33 26 4.51 0,732 17.31

о при местном в радиальном
8.22 10.40 2.52с: смятии по направлении 17 79 1.99

перёк воде н тангентхзьном
1.91кои направлении 17 60 4.76 1.15 7.93

Тмрлость
по Явка 23 229 22.65 4.72 7,57 1,58

при * боковая радиальная 23 185 22.62 4.69 12,17 2.53
влажности
КГ/СМ1 тамгемгальюя 23 157 21.95 4.57 11.74 244

в липы, наблюдается увеличение физико-механических свойств древе
сины от центра к периферии. У сосны, как отмечает Е И. Савков 
[Ю|. максимальные показатели наблюдаются в средней части ствола 
н падают как к периферии, так и к центру.

Такая же картина наблюдалась при исследовании свойств древе
сины по высоте ствола Так. у сосны, липы. березы наблюдалось 
уменьшение объемного неся и механических свойств от комля к вер
шине. В. Е Вихров |4| иссле ювавшнй древесину ильма и вяза, от
мечает некоторое попын1<-ннс •■•■ы’чно:<| »чл*а и прочности (ре-весины 
по высоте ствола.

Л. М. Нерелыгин !7]. изучая физико-механические свойства дре
весины осины, произрастающей в Московской области, отмечает, что 
комлевая древесин.։ обладает более высокими .механическими каче
ствами. чем древесин;» в средней или верхней част ствола В другой 
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работе [8] он утверждает, что по высоте ствола фнзико-механиче- 
скне свойства древесины осины в подавляющем большинстве случаен 
сначала несколько снижаются (до середины высоты), а затем снова 
повышаются, причем нередко в подкронных кряжах достигают мак
симума.

Наши наблюдения над изменением физико-механических свойств 
от комля к вершине у древесины осины, произрастающей в Армении 
(табл. 2), не показывают закономерного изменения. Одни показатели

Таблица 2
Изменение фнзнко-механнческнх свойств древесины на высоте ствола

С нонета л

Высота распиловки 
кряжей в метрах

1.3 3.6 5.6 7.6

Объемный пес при 15% влажности г/см’ 0.51 0.52 0.53 0.53

„ . . ... 1 радиальной 0.10 0.12 0.10 0.11
Коэффициент усушки, г.՛,,, 1 тангентзльной 0.28 0.26 0.25 0.25

Гигроскопичность на 39 сутки И % 18.38 16.68 16.55 17.11

Водопо.глоншнне на 30 сутки в " м 173,58 174.57 170.65 171.64

_ . радиальное
Разбухание и %

2,95 2.99 3.72 3.31

тангентлльное 8,91 9.02 8.61 8.54

при сжатии вдоль волокон 337 351 343 344

при статическом изгибе 623 670 636 637

„с 1 в радиальной плоскости 63 51 54 63
- при скалывании

о тангеита л ьноЙ плоскости 88 81 85 86

? о и радиальном направлении И 43 41 44
2 5 ПРИ растяжении попе-
= * рек волокон и тангентальном наорав-

§ леннн 27 27 25 29

3 -֊? 'в радиальном направлении 80 79 62 61
0.5։ при местном СМЯТИИ

— ~~ попеоек волокон ։1 тангентальном направ-
Ленни 60 59 62 61

_ т о р ц е и а я 219 237 225 232
Твердость по Янка

при 15-/„ »л?ж- Со№0։я 1 радиальная 181 184 188 192
ности к|/с.м | тзигентальная 186 185 187 186

оказываются несколько больше в комлевой части, другие в верхней 
части, третьи показатели почти одинаковы для всех частей ствола. 
То же самое наблюдается для показателей свойств по радиусу ство
ла (табл. 3).

В табл. 4 приведены показатели физике механических свойств 
древесины осины; произрастающей в разных районах СССР. данные 
показывают, что древесина осины из Армении несколько тяжелее, от
личается более низким процентом усушки и более высоким показателем 
предела прочности при скалывании. Но показателям других свойств 
армянский образец превосходи։ только древесину осины, пропзраеппо- 
щей в Хабаровском крае. Таким образом, древесина осины из Армении
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по своим техническим качествам мало отличается от таковой, произра
стающей в других районах СССР, где она имеет широкое примене
нне в народном хозяйстве.

[ ^достаток строительного леса в Армении с давних пор прину
дил население изыскивать местное сырье. Таким сырьем для безлес
ных районов республики являлся тополь Iособенно пирамидальный)» 
который в короткий срок (за 20 -25 лет) способен образовать пря
мые. полнодревесные стволы, вполне пригодные для применения в
строительстве

11о данным А. С. Согояна |13|. в сельских местностях Арарат- 
'■;<ой равнины и в самом Ереване около 85% старых домов перекры
ты тополевым лесом; тополевые балки перекрытий старых домов, 
имеющих столетнюю давность, нс имели заметных повреждений.

Нами было произведено сравнение технических свойств древеси
ны осины и некоторых видов тополя, произрастающих в Армении 
{табл. 5). Полученные данные показывают, что объёмный вес древе
сины осины несколько больше, чем у т. Боллеана и изящного, ус
тупая т. Шишкина. Древесина осины сравнительно менее гиг
роскопична и обладает низким процентом разбухания. Па своим ме
ханическим свойствам древесина осины мало отличается от видов 
тополя, произрастающих в Армении, и при искусственном разведении 
(учитывая быстроту роста осины) древесина ее, наравне с другими 
видами тополя, может иметь некоторое применение в строительном 
деле.

Сравнивая технические свойства древесины осины, произрастаю
щей в Армении (табл 6), со свойствами древесины широко исполь
зуемых пород, произрастающих в Европейской части СССР (сосна, 
ель. береза, осина, дуб), мы видим, что древесина осины из Армении 
отличается низким коэффициентом усушки.

По своему объемному весу древесина осины из Армении мало 
отличается от древесины сосны, березы, ели и осины, произрастаю
щей в Европейской части СССР, но значительно (на 38%} ниже 
древесины дуба. Механические свойства у древесины осины из 
Армении несколько ниже, чем у древесины сравниваемых пород. Од
нако по торцевой твердости и скалыванию в обоих направлениях дре
весина осины из Европейской части (՝ССР несколько выше сравни
ваемых пород.

Наши исследования физико-механических свойств древесины 
осины, литературные данные по тополям, а также вековой опыт на
родного использования ее дают основание заключить, что древесина 
осины и других видов тополя, произрастающих в Армении, своими 
техническими свойствами мало отличается от древесины этих же по
рог. произрастающих в других районах СССР, и может быть успеш
но применена в народном хозяйстве Армении как строительный 
лес. цервоклассный тарный материал, для изготовления кухонной ме
бели и т. д.
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Использование древесины тополя и осины дает возможность сбе
речь дорогостоящий завозной лес и местные твердолиственные по
роды. Поэтому необходимо уделить больше внимания более широкому 
разведению быстрорастущих пород.

Работа проводилась пол руководством проф. Л. А. Яценко-Хме
левского.

Ботанический институт
Академии наук ЛрмССР Поступило 10.Х1 1958 г.

"I. II.. ЬПЬРъЙГЙШ.Ь

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՃՈՂ ԿԱՂԱՄԱԽԻԻ ՐՆԱՓԱՅՏԻ ՖԻԶԻԿԻ-ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա մ ։|» ո փ ում

փողվածում համ սա ոտտկի արվում Լ Հա լաստանում աճող կա ղ ամա (սու 
(|։Օթ111ԱՏ էր01ա1|3 Լ. մակրոսկոպիկ նկարաղրէս թ քո ւն ր, միկրոււկոպիկ հատկա֊ 
նիչներր , ինչպես նաև նրա ֆիղիկո-մեխանիկական հաակութլուններր ( աղ 1}է

^ե ւոա ղս ւո վե/ են նտհ կաւլտմաիւու րնաէիարոի ֆիղիկո-մ քէխտնիկական 
հատկո։ թ լունների ր ո լցանի քների էիո ւիո ի։ ա թ լո ւննե րր ծսւսի երկու աո անց քնե

րի ու ղղ ո ւ թ լամ ր {աղ. աղ. 2 ե Յիէ Ո է աուէհււ։ ո ի րո ւ թ /ո ւննե ր ր ղո։ լց են տվել, 
որ, ի էոարրերու թ լան Մ խո խլան հլո։ «իոալին մասերո։մ աճող կաղամախս։ 
րնաւիա րո ի, Հա լաստանի կա ղամա խո։ մոտ հիմքից Պ^պի սաղարթր և կեղևից 
ղեպի րնի կենտրոնր չի նկտավու մ էիիղիկո-մեխանիկական հաւոկութ լունների 
որևէ օրինաչափական ւիովւոխութլո։նէ

Համեմատելով Հա լաաոանում աճող կադամախո» րնաւիարոի ֆխլիկո- 
մեխանիկական հաակոէ թլուններր Միու թլան •։։լլ շրջաններում աճող կաղա

մախով րնաւիարոի նու/ն հատկութ լուննե րի հետ (աղ. 4(է պարղւքել է. որ 
տալաստանու մ աճող կտւրււմա/ոին համևմտտարար ծանր է, աչ_լ>ի է րնկնում 
սեղմման րա<}ր տււկոսով ե ճեղքման մ ամանակ ամրութլան սահմանի բւսրձ- 
րւո թլամրէ

1ե սու մեաոիրոէ թ լոէնր ղու լղ Լ ւովել, որ կաղամախս» րնափալտն իր 
■•ատկոէթլսւններով րիչ է տսւրրերվսւ մ Հալաաոանում աճող բարդենու <յեղի 
մլուս տեոաէլների րնաւիալտի ֆխլիկս-մեխանիկական ՝>ատկու իմլոէ ններից

աղ. ՜էի 1)րսլեսղի ավեքի ցալտուն տրտա:ալտվևն Հալաստսւնում աճող կա- 
ղամախոէ րնափարոի ֆիղիկո֊մևխանիկսւկան հսւտկուքմ յուններր. սւղլուսակ

(է-ում տրված է տլղ տեսակի ֆիղիկո-մեիււոնիկւո1րսն հատկութլունների ւոո- 
էւոսալքւն հա րարե րութլունր Ռոլյքսւստանրէմ աճող կա ղոո/ ա իւսւ, ինչպես նաե 
՛) աւասւ (արար սղէէէաղործէխէլ է/ոճու , եղենոէ և կաղնու րնափա րոերի ֆիղիկո- 
մե խանիկական հատկոէ թլունների նկասէմւսմր։ Համեմտտւո թլունր ցուլդ է տր

վել. որ Հալաստանոէ մ աճող կաղամաիւու րնաւիտյտն իր հատկա թրսններուի 
րիչ /, ւոս>րրևրվէէւ մ էՒուսաստանում աճող կաղամախս։ և եղենոէ րնափալ- 
տերիդ։
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հլնելով «уԼրոհիZl,uւՒ3 Հալաստանում բարդիների րնափարոի Օդտա- 
ղորձմտն դարավոր փորձից, հեղինակն աո աջա րկււււք Լ ինչպես կա դամախ nt . 
ալեպե/է էլ Հ,ա լաստանում ա՜ճսդ բարդենիների մ լուս ներկալա էլսէ էքիչների /։/»“ 
նա փա լա ի մասսա լական օդտադս րծ ումր մ ողսվրդսմրսն տնտեսութ լան որոշ 
Հ/ուղերոլմ, որով հնարավոր կդասեա մասսա/քբ տնտեսելու ինչպես ներմա ։)- 
վողւ այնպես էլ տեղական ավելի արմերավոր անտաո ան {ութր;
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Г. В. КЛМАЛЯН. М. Г. ГАСПАРЯН. Г. В. БАРСЕГЯН

ВЛИЯНИЕ КОЛАМИНА И ЕГО НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
НА ПРОЦЕСС ГЛИКОГЕНОЛИЗА

Наши прежние исследования покатали, что под ле йст кием кола
мина и его некоторых производных увеличивается количество АТФ и 
печени и мышцах белых крыс и баранов 11. 2, 3|. С другом стороны 
нами обнаружены также факты повышения активности фермента фос
форилазы и уменьшения количества гликогена в мн шил х под ։ой- 
стнем коламина |4|. Эти таимые послужили основанием предполагать, 
что в присутствии коламина н его некоторых производных ускоряется 
расщепление гликогена. Для получения прямых доказательств мы за
дались целью изучить основные этапы гликогенолиза пол действием 
коламина, фосфоколамипа, холина, диметилколамина, днэтилколамина, 
диэтаноламина н триэтаноламина.

Методика. Опыты были поставлены на гомогенатах печени и 
мышц белых крыс. Изучались следующие этапы гликогенолиза: обра
зование глюкозо-1-фосфата, фруктозо-6-фосфата, фосфотрноз и фос- 
фопировниоградной кислоты. Для определения этих веществ пользо
вались методами, описанными в руководствах Н. П Мешковой и 
С Е. Северина [5} и В. В. Умбрента и др. (б|. Изученные ламп ами
ны вводились подкожно после их нейтрализации соляной кислотой в 
количестве 5 мг кг. Крысы умерщвлялись обезглавливанием через 1 ч. 
после введения аминов. В каждом варианте опытов брались 5 крыс 
(табл. 1).

При рассмотрении этих данных обращает на себя внимание тог 
факт, что количество глюкозо-1-фосфата, фосфо триоз и фосфопирови- 
ногралиой кислоты в мышцах превышает их количество в печени, 
тогда как фруктозо-6-фосфат в печени находится з большем количе
стве по сравнению с мышцами. Явление это можно объяснить с одной 
стороны более интенсивным распадом фруктозо-6-фосфата в мышцах, 
которые являются основной средой гликогенолиза, и с другой сторо
ны образованием этого эфира в печени в некоторой степени путем 
фосфорилирования глюкозы в присутствии АТФ.

Приведенные п табл. 1 данные показывают, что почт։1։ все изу
ченные нами амины (кроме холина) увеличивают количество продук
тов распада гликогена в разной степени. Учитывая одновременное 
уменьшение количества гликогена [4]. можно думать, что эти амины 
ускоряют процесс гликогенолиза. Это ускорение более выражено в 
мышцах но сравнению с печенью. Количество изученных нами метабо
литов гликогенолиза в мышпвх увеличивается иногда более чем в 
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2 раза, причем самыми эффективными явлются коламин и, в частности, 
диэтаноламин.

Т а б л и ц а 1 ՛
Количество глюкозо-1-фосфата, фруктозо-б-фосфата, фосфотриоз и 
фосфопнровнноградпон кислоты под действием различных аминов 

| средние данные 5 опытов)

Ткани Контроль Коламнн Фосфоко 
ламин Холин Диметил-! Днэтил- 

коламин । коламин
Диэта
ноламин

Триэта
ноламин

‘Цифры, нрииеденныс для фруктозо-б-фосфатз, показывают количество фрукто
зы в .мг 100 г свежей 1канн, а для остальных—количество фосфора в мг на столько 
же ткани.

Печень

Глюкозо-1 -фосфа ।

0.492 0,278 0.382 0,410 0,502 0.4000.366 । 0,452
Мышцы 0.555 1 0.865

Фруктг»зо-6-фосф;л

0.833 0.590 0.691 0,816 1.214 0.725

Печень 0.875 1 0,963 1,052 0,780 0,896 0.951 1,120 0.916
Мышцы 0.580 | 0.878 

Фосфотрйозы

1.252 0.610 0.762 0.792 0.965 0.658

Печень 0,198 1 0.282 0.332 0,225 0.165 0.291 0.381 0.188
Мышиы 0,250 1 0.540

Фосфопировпног 
кислота

0,528

ра.лная

0,321 0,401 0.520 0,626 0.315

Печень 0.220 1 0.281 0.252 0.214 0,269 0,228 0,350 0.286
Мышцы 0.354 | 0,610 0.586 0.415 0,502 0,519 0.744 0,702

Ускорением гликогенолиза можно объяснить наблюдаемое на
ми увеличение количества АТФ в присутствии этих аминов |2|. Не 
исключена также возможность усиления тканевого дыхания [7], тем 
более, что играющий важную роль в цикле трехкарбоновых кислот 
коэнзим ацетилирования содержит колами։։ в виде тиоэтаноламина. По 
источниками АТФ также являются креатннфосфат и АДФ согласно 
реакциям:

1 — КрФ + АДФ Г Кр + АТФ
2 - 2АДФ—>АМФ 4֊ АТФ
Возможность ускорения образования АТФ из КрФ под действием 

коламина и других аминов исключается, т. к. при этом количество 
КрФ должно уменьшаться, а в наших исследованиях оно, наоборот, 
увеличивается под действием этих аминов |2].

Для проверки возможности ускорения образования АТФ из АДФ 
нами были проведены дополнительные исследования с определением 
количества адениловой кислоты (АМФ) под действием коламина и 
диэтаноламина. Адениловая кислота определялась путем гидролитиче
ского отщепления аденина с последующим определением его азота в 
чашках Конвея.
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Количество ЛМФ иод дейстлнем коламина в 
диэтаноламина (средний данные 5 опытов)

Т а б л в и л 2'

Ткани Контроль Коламин Диэтаноламин

Печень 1.15 1.10 1.1»
Миш ЦЫ 5.73 5.82 5.68

Цифры в таблице показывают количество азота в мг на JOO i свежей -канн
Как видно из данных, приведенных в табл. 2, в присутствии ко

ламина н диэтаноламина количество АМФ почти нс- меняется, что сви
детельствует об исключении возможности ускорения образования АТФ 
из АДФ, г. к. при этом количество АМФ должно увеличиваться. Сле
довательно. увеличение количества АТФ под действием коламина и 
изученных нами его производных можно объяснить ускорением про
цесса гликогенолиза и возможно других окислительных процессов

Полученные нами данные убедительны еще гем, что существует 
определенный параллелизм между ускорением гликогенолиза н уве
личением количества АТФ под действием различных аминов. Так, ко
ламин и диэтаноламин, которые сильнее других ускоряют процесс 
гликогенолиза, действуют таким же образом и на увеличение коли
чества АТФ. а холин.который почти не ускоряет процесс гликогено
лиза, не влияет также на количество АТФ [2].

Вывод ы

I. Введение коламина, фосфоколамина, диметилколамнна, диэтил- 
коламииа. диэтаноламина и триэтаноламина белым крысам ускоряет 
процесс гликогенолиза в мышцах, причем самыми эффективными 
являются коламин и диэтаноламин.

2. Количество изученных нами метаболитов гликогенолиза (глю
козо-1 -фосфата, фруктозо-6-фосфата, фосфотриоз и фосфопировино- 
:радной кислоты) в печени подвергается малым изменениям по срав 
нению с мышцами.

3. Холнн почти не влияеч на процесс гликогенолиза.
Кафедра биохимии Ереванского 

зооиетеринарного инстигута Поступило I.X 1959 г.

Դ. II. ՔԱԾԱԼՅԱՆ. Մ. Դ. ԴԱ11Պ1ԷՐ8ԱՆ. Գ. Վ. Ո11.ՐՍ1։Ղ811.Ն

ԿՈԼԱՍ՚ՒՆԻ ե<1. ՆՐԱ Ս՛Ի ‘ՐԱՆՒ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԴԼԻԵՈԴԵՆՈԼՒԶՒ ‘ԼՐԱ

II. մ փ ո փ ո ւ մ

Մեր նախորդ աշխատանքները է]ու.լց են տվել, որ կոլամինի և նրա 
մի քանի ած անչյլա լնե րի ադդեցութ լան տակ ււպիոէակ առնետների ե ոչխար֊
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ների (լւււրղում nt մկաններու մ շատանա.մ է ադ ենողինե րե րֆ" սֆւաոի քա- 
նսւկր. բացի դրանից. կո/ամինր րսւրձրուցնում է ֆոււֆորիլաղա ֆևրմենտի 
ակտիւիս թ /ունր ե քջացնամ I; </ (իկողենի քանակր մկաններա մ:

1Լրւ տվլալնե րր մեղ համար հիմք ծ ա tint լե ցին ենթաղրելա., որ կոլամինի 
ե նրա մի քանի ած անց/ա լնե րի աղղեցու.թ լան տտկ արաէլանում Լ iff իկողենի 
վ<ա էրա լու մ րւ Անմիջական փաստեր ստանալու համար, մենք մեր աէւշե խնղիր 
դրեցինք nt սա.Hinn it ի րե լ ւդլիկողենո(ի ւլի ղլխավոր փուլերր կո (էււմինի> ֆոսֆէէ- 
l/Hfutմինի. իւոլինի, ղիմh[dիյկււյամինի, էլիկթ իլկո (սււքինի, դիիթ սւնոլամինի ե 
տ ր ի Լ թ անո լա մ ին ի սւղդե gni[d լան ւոակ:

Ու_էւուԱՆաււիրու թ րււններր կաւոսւրե( են ր Ապիւոակ աոնետնե րի (րւէրղիէյ 
ե մկսրններից պատ րւոսսէած հւսք ողենաանե րի վրա: II / .11 nt. Hit աս իրել են ր ղ լի- 
կոդենոլիղի J-ն, .'ք~րդ, ծ֊ րդ ե ^՜րդ ւիոէվե րր > ա րւինքն՝ ղլլո t կողո֊1֊ֆոսֆւա- 
տի, ֆ րու կտրէ ղո-G - ֆ nil ֆ nt in ի, ֆ ոt/ֆ ոարիողների ե ֆ ոսֆ ոսլիրոխuu]ողտթթվի 
ասաջսւցու մր:

Ե լնելով սասւցված ւով րպներftg, մենք հնարսւվոր են ր համարում հէււնղհ լ 
հետե լալ ե դրակացո ւ թ րսնրւ

1. 11որոմինի, ֆ ոսֆ ոկոլամինի> դիմեթիլկոլաւ1՝ինի. ւլ (rf;իմիիրւրոմինի• ՚լի!.~ 
^անո(utilինի ե էորիէթտնո(սէմինի ներարկամր սսլիտսւկ աոնեաների մկան- 
ներում արացսւց^ւու 11' Լ էլլիկս պե՚Կո (իղր. րնդսրում, ամենաա <! եղ աէրլեցու- 
թրսնն ունեն կոլամին<1ւ ու դիկթսէնէէչամինրէ

2. փլիկողենսԱէղի մեր կսւրքից ոՀսա.մևասի՚՚րւիսծ մեntարոլիաներր լլար- 
tfUt.ti ավևլի .րի} փոէիսիէու իմ րոն են ենթարկփււմ, քան մկաններումւ

մ. հ)ոլին(է համարլա շի աղդում ւլլիկողենոլիղի ւքրա:
'ելիկրէղենէէյիզի արաղացմամր կարելի Հ բացատրել նտիւորղ աշիսոէոանք- 

'iilignt.tf մեր կււղւ) ից նկասւփսծ աղենէէ ղ ինե րեքֆ ոսֆ ու ա ի քանակի չսէտացումր 
տ է’ք ամինների ներկւսլու թլամրւ Զի բացտու1ու մ նաև հլա.ււվածքա/ին շնշաոա - 
թ րսն ւււժհ ղաց՚ւ tit'll հնա րավո րո> թ լո է.նր կոլամինի ե նրա ածանց (ա/նե ր ի ա ղղե֊ 
ցսւթլան տակ, երեքկտրքէոնաթ թւ/ալին ցիկլի tugiitgtuցմաւքր > հատկապե ս, եթե 
նկատի ոէ.նենարնք, որ ալդ ցիկլու.մ կարեոր դեր խաղացող ացեաի(ացմտ'հ 
կսկնզիմի կաոէււ ցւիոծքի մեջ կս/ամինր մտնա մ /, որւղեււ թիոկթանոլամինւ
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В. I МХИТАРЯН

ВЛИЯНИЕ ХЛОРОПРЕНА ИА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА И БЕЛКОВЫХ 
ФРАКЦИЙ, ХОЛЕСТЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ РАБОЧИХ

Сообщение 8-е

В наших предыдущих статьях [1,2] указывалось, что у рабочих 
некоторых видов производств наблюдаются изменения в минераль
ном составе, резервной щелочности, во фракциях глютатибна, ас
корбиновой кислоты, а также активности некоторых ферментов 
крови.

В настоящей статье приводятся данные, полученные на тех же 
рабочих, в отношении влияния хлоропрена на содержание белков и 
их фракции, холестерина и глюкозы крови. Эти исследования были 
закончены в 1954 г. и доложены на Втором Закавказском съезде фи
зиологов, биохимиков и фармакологов в 1956 г. |3|.

Впервые в 1936 г. Эттинген и сотр. [4. 5| сообщили, что хлоро
прен влияет на физико-химические свойства крови и вызывает у под
опытных животных некоторое понижение pH крови, возрастание ко
личества кальция и заметное повышение желтушного индекса. Содер
жание холестерина крови у подопытных животных варьировало в 
широких пределах, поэтому на основании этого нельзя было прийти к 
определенным выводам.

В дальнейшем некоторые другие биохимические показатели кро
ви при хлоропреновой интоксикации были изучены и другими авто
рами [6. 7]. В своих исследованиях С. В. Никогосян [8] установила, 
что иод влиянием хлоропрена у подопытных собак в кропи умень
шается количество глюкозы. В дальнейшей она обнаружила у рабо
чих хлоропреновых цехов гипогликемию.

Сравнительно недавно Ы. О. Аветисян |9), изучая функции печени, 
определяла у рабочих в кропи содержание глюкозы, холестерина, бел
ков и их фракции, а также производила ряд функциональных проб на пе
чень и установила значительное снижение количества глюкозы натощак 
в крови и изменения у 1/3 обследованных рабочих белкового коэффи
циента за счет понижения альбуминовой и повышения глобулиновой 
фракции. Результаты, полученные ею в отношении холестерина кро
ви, не позволили сделать определенные выводы.

По данным Г. В. Матинянз [10], при хлоропреновом отравлении 
происходит наиболее сильное изменение печени и подопытные собаки 
погибают с явлениями тяжелой желтухи. Его исследования показали, 
Известия XIII, № 9-5
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что функции печени г? отношении отдельных ингредиентов в процессе 
отравления хлоропреном претерпевают волнообразные изменения и. 
что длительная интоксикация хлоропреном приводит к снижению со
держания холестерина крови.

Собственные исследования. Обследование рабочих производилось 
в основном в поликлинических условиях и частично в условиях ста
ционара. Всего было обследовано 110 человек, из коих 35 были из- 
хлоропреновых цехов. По отдельным цехам они распределялись сле
дующим образом: цех 1 10—31 чел., цех 30 30а 35 чел. и цех 
I — 11 19 чел. Большинство обследованных рабочих было молодого 
и среднего возраста; стаж работы в данном цехе составлял свыше 
К) лет — *28 чел., с 5 до 10 лет —20 чел. н до 5 лег —37 чел.

Определение глюкозы в крови производилось по методу Хагедор
на и Йенсена, холестерина -по методу Энгельгардта-» Смирновой, об
щего белка—рефрактометром и белковые фракции - нефелометриче
ским методом по Руш ня ку.

Результаты наших исследований мы сочли целесообразным рас
пределить по отдельным цехам и профессиям. Как видно из табл. 1. у 
рабочих цеха 1 10 количество глюкозы в крови находится в преде
лах 60—85 м: , в среднем составляя 71 мг° 0. У некоторых рабочих 
количество глюкозы в крови хотя и определялось не натощак, одна
ко несмотря ня что ее количество в крови было меньше нормы. У 
этих рабочих не обнаружено ни одного случая гипергликемии или 
содержание глюкозы в пределах верхней границы нормы несмотря на 
то, что многие из них употребляли большое количество сахара. Срав
нивая результаты наших анализов с данными, полученными у кон
трольной группы. можиО заключить, что у рабочих цеха 1 — 10 имеется 
некоторая гипогликемия.

Подобное изменение содержания глюкозы крови было обнару
жено и у рабочих цеха 30 —30а. Как явствует из данных табл. 2. у 
рабочих этого цеха содержание глюкозы в крови колеблется также в 
пределах 60—90 мг" за исключением одного случая, когда ее коли
чество достигало до 102 мг, в среднем составляя 79 мг°/0. Установить 
изменения содержания глюкозы крови у рабочих цеха 1 — 11 мы не 
смогли. Возможно яо обусловлено тем, что в атмосфере рабочих мест 
цеха 1 11 количество хлоропрена значительно меньше, чем в цехах 
1 10 и 30—30а. Этим может быть обусловлено, что и другие биохи
мические показатели крови у них изменены сравнительно меньше, 
чем у рабочих цехов 1 — 10 и 30 -30а.

Как видно из данных табл. 3, количество глюкозы в крови у ра
бочих цеха 1 11 колеблется в пределах 67—112 мг, в среднем состав
ляя 95 М1%. У большинства обследованных рабочих этого цеха со
держание глюкозы в крови находится в пределах 95 105 мг%.•

Результаты наших исследовании показывают, что изменения в 
одержании глюкозы в крови у рабочих хлоропреновых цехов проис
ходят далеко не в одинаковой степени. Так. если у рабочих цеха 
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1—10 и частично у рабочих цеха 30—30а имеется некоторая гипогли
кемия, то у рабочих цеха 1—11 количество глюкозы крови находится 
в пределах нормы.

Нашими исследованиями было установлено, что степень изме
нения биологических показателей крови зависит также от профессии

Нех 110
Т а б л и ц, а 1

Наименование Пределы колебаний в 0 Среднее содер
жание в %

Глюкоза 60-85 мг (30) 71 мг
Холестерин 121-166 мг (19) 136 мг
Общим белок 7.31-9.52 г <211 8.35 г
Альбумины 4.8-6.32 ։ (20/ 5.69 г
Глобулины 1.6-2,86 г (20) 2.22 г
Фибриноген 
Альбумины

0,3—0.56 г (201 0,42 г

Глобулины 2,56

рабочего и, что более отчетливые отклонения от нормы наблюдаются 
у чистильщиков. Как видно из табл. ■“>. у рабочих одного и того же 
цеха, ио различной профессии содержание глюкозы в кровя неодина
ково (например, цех 1—10 чистильщики и выгрузчики или цех 1—11 
вальцовщики и упаковщики). Наименьшее количество глюкозы в кро
ви имеется у чистильщиков, у которых она составляет в среднем 
68 мг%, затем у выгрузчиков и аппаратчиков, в то время как у валь
цовщиков и упаковщиков ее содержание в крови находится^ преде
лах нормы.

С целью выяснения механизма гипогликемического действия хло
ропрена на организм, мы поставили ряд опытов на кроликах и на 
белых крысах с применением чистого хлоропрена для затравки и уста
новили не только гипогликемию, но и заметное снижение количества 
гликогена в печени и в мышцах и увеличение пировиноградной кис
лоты в крови.

Эти данные, нашедшие в дальнейшем свое подтверждение в ис
следованиях других авторов, позволяют заключить, что при хлоро
преновой интоксикации нарушается не только гликогенообразователь
ная функция печени, но и межклеточный обмен углеводов. Для уточ
нения механизма действия хлоропрена на некоторые интимные сторо
ны межклеточного обмена углеводов, мы в настоящее время изучаем 
гексокиназную активность, окислительное фосфорилирование, а также 
фосфорилазную активность у белых крыс при хлоропреновой инток
сикации.

По данным Э. Н. Левиной [11], А. М. Троицкой-Андреевой [12], 
Эттиигена и сотр. [3, 4], Г. В. Матиняиа 113] и др., при хлоропрено
вой интоксикации имеется дегенеративное изменение печени, которое 
проявляется в виде диффузного зернистого перерождения печеночных 
клеток. При хлоропреновой интоксикации изучена только гликогено- 
образовательная функция печени. Поэтому было не безынтересно выяс
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нить изменение содержания белка и его фракций, холестерина крови 
при хлоропреновой интоксикации гем более, что вопрос о влиянии 
хлоропрена на содержание холестерина крови оставался неразре
шенным.

Для выяснения сдвигов в содержании холестерина крови у ра-

: а б л и и а 2
Цех 30—30а

Наименование Пределы колебания в 0 . Среднее содер
жание в '7в

Глюкоза 
Холестерин 
Общий белок 
Альбумины 
Глобулины 
Фибриноген 
Альбум нн 1.1 
Глобулины

֊90 мг (35) 
81-184 мг (27) 
7.5 9.44 г (27 
4.5 6,63 г (27) 
1.3 3.0г (27) 
0.29 0.65 (27

79 мг
139 .мг
8.34 г
5.84 г
2.07 г 
0.43 г

2,8

бочих хлоропреновых цехов мы нашли необходимым учитывать не 
только цех, но и профессию обследованных рабочих. Определение 
холестерина крови производилось у 59 рабочих хлоропреновой груп
пы. которые по отдельным цехам распределялись следующим обра
зом: из цеха 1 — 10—19 чел. из цеха 30—30а—27 чел. и из цеха 

1 —11 — 13 чел.
Как видно из табл. 1. у рабочих веха 1—10 количество холесте

рина в крови находится в пределах 121 — 166 мг. в среднем составляя 
136 мг0/,.. Из 19 обследованных рабочих этого цеха у большинства 
(17 чел.) холестерин крови был меньше 150 мг, лишь у двух он 
достигал 158—166 м.Г" .,. На основании этих данных можно заключить, 
что у рабочих цеха 1 — 10 имеется некоторая небольшая гипохолесте- 
ринемия. Мы не обнаружили у этой группы рабочих пи одного слу
чая гиперхолестеринемии Подобные изменения были найдены и у ра
бочих цеха 30—30а. Из 3-5 обследованных рабочих этого цеха холесте
рин был определен у 27 рабочих, из коих 23 имели профессию аппа
ратчика. Из данных табл. 2 видно, что количество холестерина крови 
у этой группы рабочих находи гея в довольно широких пределах и ко
леблется от 81 до 184 мг. составляя в среднем 139 мг%. Из этой группы 
рабочих содержание холестерина крови у двух рабочих оказалось 
очень низким, а у 16 не достигало нижней границы нормы. Таким об
разом. из 27 обследованных рабочих этого цеха у большинства была 
Обнаружена также гипохолесгеринемия и лишь у некоторых она дости
гала пределов нормы. У этой группы рабочих в крови также не было 
обнаружено гиперхолестеринемия. Любопытно, что у подсобных рабо
чих этого цеха содержание холестерина в крови находится в преде
лах нормы, тогда как у аппаратчиков его содержание составляет в 
среднем 134 мг п. Это говорит о том, что при обследовании рабочих 
хлоропреновых цехов необходимо учитывать и их профессию.
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Следующая группа рабочих была Обследована из цеха 1 -11. 
Как вил но из табл. 3, из 19 обследованных рабочих холестерин оп
ределялся у 13 чел. У большинства из них его содержание находи
лось в пределах нормы и в среднем составляло 160^мг%. Из данных 
табл. 3 видно, что у значительной части обследованных рабочих со
держание холестерина крови близко подходит к верхней границе

Нех 1-11
Г ;< б .1 и ц а 3

1 {аимевонанле Пределы колебания в Среднее СОДСТ>- 
каине н п „

Глюкоза 
Холестерин 
Общий белок 
Альбумины 
Глобулины 
Фибриноген 
Альбумины
Глобулины

67-112 мг (17|
121 192 мг .1.1)

7,2 8.7 гг(Пг)
5,03-5.8 13
2.0- 3,33 1 <13 
0.16-0,4 । (13

95 мг
160 мг

8.02 г
5.43 г
2.3-1 >
0.24 г

2.3

нормы. Таким образом, становится очевидным, что содержание холе
стерина крови у рабочих хлоропреновых цехов далеко неодинаковое, 
так. если у рабочих 1 — 10 и 30—30а цехов имеется гипэхолестери- 
немия, то у рабочих цеха 1—11 содержание холестерина крови на
ходится в пределах нормы. Возможно -гим объясняется почему Н. О. 
Аветисян не удалось установить определенные изменения содержания 
холестерина крови у рабочих хлоропреновых цехов.

Общий белок и его фрикции. Установлено. ч.о в печени живот
ных помимо гликогена и холестерина Образуется также ряд важней
ших белков плазмы крови альбумины, фибриноген, протромбин и 
часть а и ^-глобулинов. В литературе за последние годы появилось 
много работ, посвященных изучению изменений состава белков сыво
ротки крови при различных поражениях печени. Однако, насколько 
можно судить по доступной нам литературе, белковый обмен при 
хлоропреновом отравлении почти не изучен.

В связи с гем, что в условиях хлоро :реновии интоксикации 
имеются изменения в структуре, в обмене и в функциях печени, впол
не возможно было бы ожидать на рушение и се белковообразова тель
ной функции, которая должна была отразиться как на содержании 
общего белка сыворотки крови, так и на его фракции. С этой целью 
было предпринято определение общего белка сыворотки крови и его 
фракции у рабочих хлоропреновых цехов; одновременно определялся 
общий белок и его фракцич у практически здоровых людей (контроль).

Полученные цифры о содержании белка крови у контрольной 
группы людей совпадают с литературными данными.

Как видно из табл. 1, у рабочих цеха 1 — 10 количество общего 
белка сыворотки крови колеблется от 7.31 до 9,32; (1. в среднем со
ставляя 8,35 I"Содержание общего белка в сы ворот ;е крови утих 
рабочих большей частью находится в пределах верхней границы или 
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немного больше нормы. Так. из 21 обследованного рабочего лишь у 
5 рабочих обший белок не юстигал 8 г" „ в то время как у осталь 
нн\ 16 рабочих его содержание в сыворотке было больше нормы
Таким образом, у рабочих цеха 1—10 имеется некоторая гнперпро- 
теинемня.

Как известно, но многих случаях при поражении печени коли
чество сывороточных альбуминов уменьшается и. наоборот, увеличи
вается количество глобулинов Такая днспротеннемия приводит к умень
шению пльбуминово-глобулинового коэффициента.

Однако, наряду с этим, имеются случаи, когда при некоторых 
профтоксикозях, наоборот, увеличивается количество альбуминов н 
уменьшается количество глобулинов. Из наших данных, приведенных 
в табл 1, видно, что и х лоропреновой интоксикации содержание 

Т а 6.1 и и а 4

сывороточных альбуминов имеет тенденцию к увеличению, в то время 
как количество глобулинов остается в пределах нормы. .V этой груп
пы рабочих количество альбуминов колебалось от 4,8—6,52, в сред
нем составляя 5.69 г 0. что свидетельствует о некотором его повы
шении.

Глобулины крови исследовались \ 20 рабочих. За норму содер
жания его в крови мы считали 1,3—3.2 г%.

Как видно из данных гябл. I. его содержание у всех обследо
ванных рабочих находится в пределах нормальных величин от 1.6 до 
2.86 г., и среднем составляя 2.22 г1’,.

В соответствии . некоторым отклонением количества альбуминов, 
белковый коэффициент у этой группы рабочих немного повышен и 
составляет 2.56.

Фибриноген крови определялся у 20 рабочих. За норму содер
жания его в крови мы принимали от 0,20 до 0.4 ։%.

У 13 из 20 обследованных рабочих количество фибриногена 
было немного больше нормы. Как видно из табл. 1, количество фиб
риногена крови у них колебалось от0,3 ֊0.56 и в среднем состав
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ляло 0,42 г'1՛,,. Полученные и иные свидетельствуют о том, что ко
личество фибриногена у ч тих рабочих несколько повышено.

На основании полученных результатов можно прийти к заклю
чению, что при хлоропреновой интоксикации у большей части обсле
дованных рабочих наблюдается некоторое увеличение содержания об
щего белка, а из фракции белков - альбумина и фибриногена

Следующая группа была обследована из цеха 30 -30а. У этой 
группы рабочих изменение со держания белков кропи проявляется более 
•отчетливо. Как видно из данных табл. 2, у этой группы рабочих ко
личество общего белка сыворотки крови колеблется от 7,5 до 9,44 г%, 
в среднем составляя 8,34 У 2 > из 27 обследованных рабочих об
наружена небольшая пгпёрппогеипе;мим.

Содержание альбуминовой фракции крови у этой группы рабо
чих по сравнению с рабочими цеха 1 -10 оказалось немного больше. 
Ее количество колебалось в пределах 4.5—6.63 г" в среднем составляя 
5.84 г% Глобулиновая фракция находится в пределах нормы и по 
сравнению с данными цеха 1 — 10 немного ниже.

В связи с отклонением количества альбуминов, белковый коэф
фициент крови у большинства рабочих этого цеха по сравнению с 
предыдущей группой рабочих (цех 1 — 10) более повышен, в основ
ном ։а счет увеличения количества альбуминов и некоторого умень
шения глобулинов. Белковый коэффициент у этой группы рабочих 
составляет 2.8.

Содержание белков у рабочих хлоропреновых цехов по профессиям
Таблица 5
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Аппаратчик
Чистильщик

ЗО-ЗОз 31 .8,38 5.802.13 0.45 134 79 69.2 25.4
1 —10 19 8,265,71 2.03 0.40 2.81 133 6$ 69.1 24,6

Выгрузчик 1-10 8 8.52 5.42:2.61 0.47 139 73 63.6 30.6
Вальйовишк 1-и II 7,97 5,41 2.60 0.24 2.09 162 92 69.1 32.6
Упаковщик 1-11 4 $.275.562,30 0.21 •2.4 161 10! 71.9 27,8

Фибриноген крови определялся у 27 рабочих , ИЗ НИХ У и его
количество было выше нормы. Как видно из табл. 2, концентрация 
фибриногена колебалась от 0,29 до 0.65 г% и в среднем составляла 
0.43 г%.

Обследование рабочих цеха 1—11 показало, что содержание об
щего белка крови, а также его фракции у этой группы рабочих за
метным изменениям не подвергаются. Как видно из табл. 3. концен
трация общего белка крови у всех обследованных рабочих находится 
в пределах нормы, колеблется от 7,2 до 8.7 г%. в среднем составляя 
8,02 г%. Содержание альбуминов и глобулинов также находится в 
пределах нормы и составляет: альбумины 5,43 г, глобулины- 2,34 г%. 
В соответствии с этим белковый коэффициент у этой группы рабо
чих составляет 2.3 и находится в пределах нормы.
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Фибриноген крови определялся у 13 рабочих. Его содержание 
составляет в среднем 0,24 г°/0.

На основании результатов наших исследований мы приходим к 
выводу, что у рабочих хлоропреновых цехов содержание белков кро
ви изменяется неодинаково. Из табл. 4 видно, что если у рабочих це
ха 30—30а и 1 10 содержание белков крови частично повышено, то 
у рабочих цеха 1 — 11 оно находится в пределах нормы.

В данной работе приводятся данные о содержании белка и его 
фракции по отдельным профессиям. Как видно из табл. 5. профессия 
рабочих не оказывает заметного влияния на содержание белков.

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что при 
хлоропреновой интоксикации уровень белков крови более стабилен, 
чем глюкозы. Возможно это обусловлено тем. что, как свидегельегуют 
многочисленные клинические наблюдения, имеется некоторая после
довательность в нарушении функции печени при ее поражениях: вна
чале изменяются более лабильные функции — пигментная и гликогено
образовательная, а позже всего -белковообразовательная функция.

В ы вод ы

1. Установлено, что у рабочих хлоропреновых цехов содержа 
ине глюкозы крови меняется в зависимости от цеха и профессии. Так, 
если у рабочих цехов 1 — 10 и 30—30а обнаружена некоторая гипо
гликемия, то у рабочих цеха 1 — 11 содержание глюкозы и крови на
ходится в пределах нормы.

2. У рабочих цехов 1 —10 и 30—30а содержание холестерина 
крови понижено и составляет соответственно 136 мг и 139 mi1'0, меж
ду тем как у рабочих цеха 1 -11 его содержание находится в пре
делах кормы и составляет в среднем 160 мгл/0.՛

3. Установлена у рабочих цехов 1 — 10 и 30—30а некоторая не
большая гииерпротеинемпя. Содержание альбуминовой фракции от
части повышено, в то время как глобулиновая фракция находится в 
пределах нормы. Белковый коэффициент крови для рабочих цеха 1 — 10 
равен 2,5, а для цеха 30—30а—2,8.

4. Фибриноген крови у рабочих цехов 1 — 10 и 30֊ 30а немного 
повышен и составляет в среднем 0,43 и 0,42 г"'(> соответственно.

5. При обследовании рабочих необходимо учитывать не только 
место (цех ՝, но и профессию рабочих. Установлено, что среди обсле
дованных рабочих по профессиям более отчетливые изменения к 
биохимических показателях крови, по сравнению с нормой, наблю
даю гея у чистильщиков цеха 1 10.
Кафедра биохимии Ереванского Поступило 22.1 ’960 г.

медицинского института
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Ա մ փ П ։|։ Ո է (Г

/. !/եր հետաղոտտքյ լունից պարզվեք Լ, որ րլորոպրևնա լքէն ցեխերում 
աշխատող րանվորների մոտ արրսն д/յուկոցալի րանակր կախվում Լ նրանց 
/Jl> պրոֆեսիալիզ 7. ք4ե աշիւաաանրի վտլրից ՚ ցեխից ի Աապես, որինակք 
եիհ է 10 ե 30 ՅՕա զեխերԱէ մ աշխատող րանվորների արրսն ղԱո» կո ղալի 
րէմհակր իջում 7 ե նկատվում Լ հիպողքիկեմիա. տսլա 1 /7 ց ե խ ի րանվո
րների մ tun զլյոէկողտլի րանակր ար լան մեջ ւոատանէքոէմ Լ նորմալի 
սսւհմաններու մI

<?. ՛/■ լորոսլրենսէլին ցեխերից I Ю և .10 ՅՕա ցեխերս» մ աշխատող 
րւս՚հէքո րնհ րի մ աո արքան քո ո լ ե սահ ր ին ի րանակր իջամ Լ ե հավասար Լ 13G մ էլ" (> 
ու 130 մղ' Հ,ւ Ալազիսով. ալս երկու ցեխերս։ մ աշխատող րանվորների մոտ
նկւոոո/inti Լ նաե հքւո/ո խոքե ստերինեմ քոս։ I II ցեխում աշխատող րանվէէր- 
ների արքան իէոլեուոերինի րանակր կազմm մ Լ 1GO մ։լ , ե ղսէնւքսւմ Լ նոր՝ 
մ ալի ոահմ աններում :

3. Ապա gm ցվամ Հ, որ 1 — 10 և 30 ՅՕա ցեխեր md աշխատող րանվոր- 
ների էքուո նկատվում Լ որոշ հիպերպրոտեինեմիա։ //պիսւակա ցի էիրակցխս֊ 
նևրից ալրա֊մինի րսւնակր մաոամր րարձր Լ, ի“կ էլլորոէլինր սւասէանվոէմ է 
նորմա էի սահմաններում։ 4րա •ւեսէեանքով 1--- 10 ե 30 30ա զեխերում աշ
խատող րանէքորների մոտ սպիտակտ ցալին ղործակիցր րարձր Հ և հավասար 
Լ 7 10 ցեխի րանվորների համար 2,3. իսկ 30 — ՅՕա֊ի համար' 2,Տւ

4. 1-10 ե 30--- ՅՕա ցեխերի րանվորների ար լան ֆիրրինողենը մի
վտրր րարձր կ և կաղմտ մ 0,43- 0,42 ղ

3. /'անվորների ր</շկական րննա.թրսն <1ամանակ անհրաւ/եշսւ կ նկատի 
ունենաք ոչ միա/ն նրանց աշիւատան_րքւ վ ա լր ր (ձ^Ւ՚Ս^՛ ^էքե նրանց 
սլր ոֆեմիան։

/'աղմաթիւք հետաղոտա թ ցոններր վկտլում են. որ աոտվել մեծ փո ւիո - 
խա-fjլա՚հներ արլան րիոքիմիակտն կազմում նկատվում են 1 — 10 ցեխում 
աշխատող, էղոլիմերքւղասէորնևրր մարրող րանէքո րնե ր ի մոտ։
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 
ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СВИНЦА НА ОРГАНИЗМ РАБОЧИХ

Существующая классификация свинцовых отравлении отражает 
те случал, когда имеется более или менее выраженные изменения в 
организме, меж чу тем как определенные патологические сдвиги у ра
ботающих в контакте со свинцом наступают намного раньше, чем 
удается установить диагноз интоксикации.

С целью изучения некоторых сторон раннего воздействия свин
ца на организм мы изучали состояние здоровья 238 рабочих типогра
фий.

Рабочие распределялись по цехам следующим образом: набор
ный -134 чел., линотипный—71, стереотипный—14. словолитный, мо
нолитный н другие цехи- 19 чел. По стажу работы до 5 лет—66 чел. 
от 5 до 15 лет 87. 15 лет и выше—85 чел. Одновременно обследова
но 368 рабочих, не имеющих контакта со свинцом (контрольная 
группа).

По клиническим проявлениям рабочие основной группы были 
разделены: 1) практически здоровые лица֊ 157 чел. (66% случаев); 
2) рабочие, у которых не было явной интоксикации, но были от
дельные симптомы влияния свинца (ретинулопитоз, единично базо- 
фильно зернистые эритроциты, свинцовая кайма, астеио-веге- 
тативнын синдром без изменений со стороны крови и др.)—69 чел. 
(29% случаев); 3) рабочие со свинцовой интоксикацией I и II степени- 
12 чел. (5% случаев).

Многие рабочие особенно отмечали, что после нескольких лет 
работы в контакте со свинцом наступает деформация зубов. Они начи
нают шататься и. что характерно, крошатся без болей и выпадают- 
Раннее выпадение зубов было установлено в 38,7% рабочих основной 
группы и в 5.1% рабочих контрольной группы, причем подавляющее 
большинство рабочих основной группы сравнительно молодые—до 
40 лет.

Часты изменения со стороны десен. Они бывают болезненны, 
разрыхляются, воспаляются и кровоточат, иногда появляются язвы. По
ражение десен установлено в 48,3% у рабочих основной группы и в 
7,2% у рабочих контрольной группы. С увеличением стажа работы в 
контакте со свинцом, нарастает и процент поражения десен. Так, при 
стаже до 5 лет оно составляет 21.4%, а при стаже свыше 15 лет— 
72,6%.
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Все это указывает на то, что раннее выпадение зубов и пораже
ние десен у этих рабочих связано с воздействием свинца и является 
его ранним проявлением.

Ряд авторов, к числу „кардинальных“ сипгомои свинцовой инток
сикации относит свинцовую кайму. Эта точка зрения почему-то уко
ренилась у большинства практических врачей, несмотря на то, что 
она не соответствует действительности. Кайму мы наблюдали у И ра
бочего, из коих интоксикация была только у 6. Из 12 рабочих со 
свинцовой интоксикацией кайма отсутствовала у 6.

По вопросу о влиянии свинца на сердце мы придерживаемся 
мнения И. I Гельмана |1| который считает, чго клиника редко стал
кивается с ясно выраженными изменениями со стороны сердца, кото
рые могли быть объяснены воздействием свинца. У обследованных 
нами рабочих мы не выявили особых отклонений со стороны сердца, 
которые можно было бы связать с воздействием свинца

У большинства врачей до сего времени существует ошибочное 
мнение о гипертензивном действии свинца. Наши наблюдения полно
стью подтверждают работы 11. Г. Гельмана }1|, А М. Рашевской и 
С. В. Левиной |3] и др., согласно которым максимальное и минималь
ное давление у рабочих свинцовых производств находится ипределах 
нормы или имеется тенденция к гипотонии.

13 доступной нам литературе, мы не нашли работ о том. как влия
ет свинец на проницаемость сосудов. Поэтому представлял опреде
ленный интерес вопрос выяснения состояния сасули-той проницае
мости у лиц, имеющих контакт со свинцом, тем более, что вопрос 
влияния свинца на сосудистую систему изучен недостаточно.

Исследования проводились методом Нестерова. Если в контроль
ной группе повышенная проницаемость наблюдалась в 42,8 " .՛ 0 случаев, 
то в основной группе—82,6*'',՛<„ причем повышенная проницаемость яв
но нарастает с увеличением стажа работы со свинцом. У рабочих с 
отдельными проявлениями влияния свинца повышенная проницаемость 
наблюдалась в 88,9% случаен, а у рабочих с интоксикацией у всех.

Все это дает нам основание считать, что свинец при длительном 
контакте приводи։ к повышении։ проницаемости сосудов.

В вопросе влияния свинца на функцию печени также нет доста
точной ясности. Большинство авторов считает, что поражение печени 
не характерно для свинца г. наблюдается редко. Как известно, свинец 
преимущественно депонируется в печени. Она играе։ важную роль в 
обезвреживании и выделении свинца, что не может не отражаться иа 
ее функциональном состоянии.

Наши данные (70 чел.) говорят о том, что у рабочих со свин
цовой интоксикацией или длительно контактировавших со свинцом 
часто нарушается та или иная функция печени.

Указанные выше данные дают нам основание считать, что пе
чень является одним из органов, который при контакте человека со 
свинцом реагирует очень рано, что может привести к нарушению ее
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функций, тем более, что увеличение размеров печени и ее болезнен
ность определялась в 14,3% случаев. Однако в силу большой компен
саторной способности печени эти нарушения долгое время .могу! про
текать незаметно.

Органических форм поражения центральной нервной системы мы 
не наблюдали ни у одного рабочего. Функциональное расстройство 
центральной нервной системы в виде астено-вегетатипного синдрома 
установлено у 53 рабочих, что составляет 22,2% случаев. Такой вы
сокий процент функциональных расстройств центральной нервной си
стемы дает нам основание в большинстве случаев ставить их в связь 
с воздействием свинца. В пользу этого говорит также то обстоятель
ство, что астено-вегетативный синдром в подавляющем большинстве 
случаев был диагностирован у рабочих с большим с гаже м работы со 
свинцом. Так. со стажем до 15 лет -у 19 рабочих, свыше 15 лет—у 44.

Отсюда вытекает важный вывод: если у рабочего нет других 
данных свинцовой интоксикации (ретикулоцитоз, базофильная зерни
стость эритроцитов и т. д.|, это еще не исключает профессионального 
характера астеио-вегетативного синдрома, так как строгого паралле
лизма между ними нет.

Из всего количества обследованных рабочих полиневрит был об
наружен у четырех со стажем работы не менее 20 лет (у трех по
ражение верхних конечностей, у одного — верхних и нижних).

С целью выявления начальных признаков вредного воздействия 
свинца на организм рабочего изучалась и возбудимость обонятельно
го анализатора методом олъфактометрии Эльсберга и Леви у 224 че
ловек. имеющих контакт со свинцом, и у 100 человек контрольной 
группы. В качестве раздражителей использовались пахучие вещества— 
камфора, деготь и тимол.

У рабочих практически здоровых, но имеющих контакт со свин
цом. наблюдалось снижение чувствительности обонятельного анализа
тора по сравнению с контролем?.

У рабочих с теми или иными проявлениями вредного воздей
ствия свинца (52 чел. выявилось более значительное снижение обо
нятельной чувствительности, а у рабочих со свинцовой интоксикацией 
(12 чел.) снижение наблюдалось у всех. Более заметное снижение 
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обонятельной чувствительности наблюдается у рабочих с. большим 
стажем работы в контакте со свинцом. Восстановление порога обоня
тельной чувствительности после обонятельной нагрузки у рабочих, 
имеющих контакт со свинцом, происходит медленнее по сравнению с 
контрольной группой.

Приведенные данные говорят о возможности применения оль- 
фактометрни в комплексе клинических методов исследования рабочих, 
имеющих контакт со свинцом.

Что касается механизма воздействия свинца на обонятельный 
анализатор, то нужно согласиться с мнением В. Г. Осиповой и Л. Г. 
Охиянской |2|, которые на основании клинико-физиологических ме
тодов исследования связывают механизм этого воздействия с наруше
нием возбудимости коркового отдела обонятельного анализатора.

К наиболее частым клиническим проявлениям свинцового отрав
ления относятся изменения со стороны периферической крови. Изме
нения эти касаются главным образом красной крови и выражаются в 
развитии анемии в выраженных случаях интоксикации), появлении 
базофильно-зернистых эритроцитов, которые вместе с повышенным 
числом ретикулоцитов могут иметь решающее диагностическое зна
чение.

Базофильная зернистость эритроцитов нами чаще была выявлена 
у рабочих с небольшим стажем работы в контакте со свинцом, в то 
время как у многих рабочих с большим стажем (23—35 лет и боль
ше) она отсутствовала, при наличии выраженного астено-вегетативно
го синдрома и других симптомов вредного воздействия свинца.

У других же, с небольшим стажем работы со свинцом, при ре- 
тикулоцитозе и наличии базофильно-зернистых эритроцитов, отсутство
вали жалобы и явления со стороны нервной системы.

Все это говорит о том. что ретикулоцитоз и особенно базофиль
ная тернистость эритроцитов действительно являются ранним и харак
терным проявлением воздействия свинца. Однако при суждении об 
интоксикации нельзя строго основываться на них (как это требуется 
инструкцией), так как они очень лабильны и временами могут появ
ляться и исчезать даже при наличии интоксикации.

Хотя количество рабочих с явной интоксикацией было неболь
шим. однако у контактирующих со свинцом были найдены отклоне
ния—артралгия. раннее выпадение зубов, поражение десен, понижение 
функционального состояния печени, повышение порога возбудимости 
обонятельного анализатора, повышение проницаемости капилляров, 
являющиеся ранними проявлениями воздействия свинца на организм.

Приведенные данные подтверждают мнение некоторых авторов, 
что существующая инструкция по классификации свинцовых интокси
каций должна быть пересмотрена в соответствии с новыми данными 
о ранних клинических проявлениях воздействия свинца.
Институт гигиены и профзаболеваний

Минздрава АрмССР Поступило 16. Ш 1960 г,
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միայն չի քարձրան/ս մ, ու յլե իջնելու հակա մ Լ դու դարն քում! /! ւ и տ.է!ե ասի քև • 
/րր// 1ր"["1ի 'իանկդիոնսւլ վիճակք 70 սւււսս1 աւէււր /՛տնվորների մոտ, մենք 
հա/սւնա բերել ենք նրա էիո ւնկդիսնւս / и Հհ ակս է թ յան խանդար ում դեպքերի 
դղալի տոկոստմ;

Կենտրոնական նյարդային համակտ["լու թր՛>նն աիււոահուրվում Լ ամենիհ 
վադ ե հաճաիւէ Կենտրոնական ն լա րդ՚ս լին համակարւրէւ թ լան ի/անդարոէմ' 
էէէւէթենո-վեկեսւաէէւիվ սինդրոմ ի ձեաք, հտաոաավե լ Լ 22,2' ‘հ ամ:

{'անվորների Տ'2.(ւ ՛ )}-ի մուո արրսն մազանոթների թաէիանդեէիու.թ/ունր 
եդեէ Լ րոէրձրադաձ թլոնարոլ իքմրում' 42 ,Տ ' ’Սաա դելով հոտաոական անա- 
լիդսէսւորի դրդոսւկանւո թ լու֊նր, մենք նկսէէոե/ ե՛հ ք նրա ի>քե^որ.մ դրեիէե րո/էէ- 
րի մ ոտ է

Պերիֆևրիկ արյան ու սա ւքիաոիրա թրէէնր դու րյ Լ տալիս, որ սեսէիկա /и • 
քիաողը ե րադոֆիւ հաս» իկավո ր էս ւք ունեըոդ կրի թ րո դ իանե րր, իրոք, հանդի՝ 
սանաւք են արճճի ա դդե է/ո ւ թ յան վադ ե րնորոշ ախ տան ի-շնե րր է Սէււկայէւ կա- 
պարային թոէնավորմորն հարդր որոնելիս չի կարե/ի իատորեն հենվել նրանւլ 
վրա (ինչպես պահանչվամ Լ ՛քահանդ ով}, քանի որ ՛է։ ր անք չտա տնկա/սէն 
են ե մ ամանակ աս մ ամանակ կարոդ ե'ււ հանդես դալ ու անհետանաք

քձնայաձ կապարային թունավորման '[եպքերր եդե/ են ոչ շատ, րա/դ А 
տէնսլեո կապարի •ետ կոնտակտ անեք/էդների մա!է հարոսարերւթւլ են մի շարք 
ոէխտանիշներ արթրալդիա, էսսւաէքնևրի վադամսսք անկում, լնւլերի աիէաահսւ- 
րում, Աարդի էիանկրիոնա լ ւքիճակի իջերոէմ, հո տասական էսնա/իդսւսէորի շեմքի 
րարձրսւդոէմ, արյան մ ա էլանս թներ ի թ սէ էի ան դե/իո ւ թ յան րարձ ր տ յյո ւ մ և այլն, 
որոնք հանդիսանա մ են սրդանիղմի վրա կապարի տդդեդէէէ թյան վադ >լ.րսե- 
վորէէէՅՈէերիդ:

!'երված ավյալներր читиш пин ւ1՛ են ալն հե էլինսէկների կարծիքը, որոնք 
էէէոնում են, որ կասլարային թ ո ւն ւ» վս րա 'մե ե ր ի էթ՚րարերյսէլ դո/ու թ լուն ու- 
նեդոդ հրահանդր պետք Լ վերանայվի' սրդւււնիդմի վրս՛ կապարի աւլդեէյու- 
թյէմհ վադ աիէէոանիշհերին համասլատասիսսն։
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К. С. ПОГОСЯН

УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ В 
ПЕРИОД ЗАКАЛИВАНИЯ

В жизни растений углеводный обмен играет большую роль, с 
ним связан ряд важных жизненных явлений, вызываемых под влия
нием внешней среды.

Выяснена роль углеводного обмена и в устойчивости растений к 
неблагоприятным воздействиям критических температур.

Степень морозостойкости, помимо иных факторов, зависит и от 
наличия в растении достаточного количества различных форм угле
водов (И. И. Туманов [8, 9], И. II. Кондо и 1' Ф. Кондо [2] и др.).

Об углеводном обмене виноградной лозы имеется достаточно 
сведений. В основном они указывают на ход превращений углеводов 
на протяжении годичного цикла развития виноградного растения (К. Д. 
Стоев |6|, Д. А. Шутов [10], И. Н. Кондо [3]).

Работ же по изучению углеводного обмена в период закалива
ния виноградной лозы мало и в основном они противоречивы в своих 
выводах.

По исследованиям К. Д Стосва, распад крахмала в процессе за
каливания лозы осуществляется через мальтозу: осенью в виноградной 
лозе моносахара отсутствуют и сахара представлены лишь мальтозой 
и сахарозой. Дальнейшее понижение температуры способствует уже 
превращению мальтозы до моносахаров. Это утверждается последни
ми исследованиями с использованием метода хроматографического 
анализа (К. Д. Стоев |7|).

Иного мнения [придерживаются И. Н. Кондо, Г. Ф. Кондо, Р. 
Г. Саакян [5|, М. В. Михайлов и М. Н. Жулавская [4] и др. По их 
данным, осенью, при понижении температуры воздуха, процесс рас
пада сложных молекул полисахаридов протекает через сложные саха
ра и сахарозу—до моноз. Присутствие мальтозы в осенний период не 
было обнаружено [4|. Аналогичные данные получены и в наших ис
следованиях.

Учитывая недостаточную изученность и противоречивость об уг
леводном составе и характере его превращений в вегетативных ор
ганах куста, мы задались целью исследовать углеводный обмен в од
нолетних побегах виноградной лозы в процессе закаливания.

Были исследованы черенки раннеспелого сорта Спитак Араксени 
и позднеспелого—Воскеат. Однолетние черенки каждого сорта в сере
дине октября помещались в условия с различной температурой (4֊ 10, 
֊•■2՜, 0°, —3 ՝)и продолжительностью для прохождения 1 и Нфаззака- 
Известйя XIII. № 9—6
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давания. Затем, подвергнутые закаливанию черенки 24 ч. проморажи-֊.! 
вались в холодильнике по при температуре —10'. —17՜. —2Г, — 24гС. |

С каждого варианта определенная часть черенков фиксирова
лась в аппарате Коха для дальнейших биохимических исследований,.! 
Количественные определения углеводов проводились химическим ме- | 
тодом по Бертрану. Качественное определение сахаров проводилось 
методом распределительной хроматографии на бумаге.

В настоящей работе (мы подробно не будем останавливаться на 
количественных определениях углеводов, но по мере надобности не
которые из этих данных будут изложены) более подробно дается 
качественный состав сахаров в процессе закаливания виноградной лозы.

Из измельченного до порошка материала (черенков) получался 
спиртовый экстракт (10 мл), который концентрировался в 10 раз, 
после чего исследовался согласно общепринятым методом круговой 
хроматограммы (А. Н. Бояркин {!]).

При хроматографическом анализе в качестве растворителя при
менялась смесь, составленная из н-бутанола, ледяной уксусной 
кислоты и воды б пропорции 4:1:5. Хроматограммы проявлялись анк- 
линфталатом: 1,66 г фгалеяой кислоты и 0,93 1 анилина растворялась 
в 100 мл воды.

Количественные определения сахаров и изучение их качествен
ного состава в однолетних побегах виноградного куста во время за
калки позволили выявить ряд особенностей в углеводном обмене ви
ноградной лозы.

Изучение показало, что при температуре 4 10е՛ гидролиз крахма
ла проходит медленно и неполно. Количество крахмала в этом слу
чае большое—у Спитак Араксени 9,2. у Воскеат—10,1%. Такая темпе
ратура не благоприятна для закалки. При этом количество сахаров у 
черенков меняется незначительно (сахароза—2,4%, моносахариды— 
1,3%) и их количество почти равно содержанию сахаров в черенках, 
взятых до постановки опыта. Сахароза в этот период преобладает над 
всеми остальными формами сахаров. В процессе закаливания при низ
ких положительных температурах (-ф2՜ и 00°) гидролитические про
цессы накопленного ранее п черенках крахмала идут относительно 
глубже и при этом соответственно уменьшается количество крахмала 
за счет обогащения черенков защитными веществами—сахарами.

Наиболее полный гидролиз проходит в черенках, которые зака
ливание проходили при температуре —3°С. Продолжительное дей
ствие этой температуры при водит к обогащению побегов сахарами 
(сумма сахаров у Спитак Араксени—10,78, у Воскеат—10,2%), запас 
крахмала снижается до 6%.

Таким образом, наиболее оптимальным условием для закалива
ния лозы в наших опытах оказалось продолжительное воздействие 
температуры —3°С.

Изучение вопроса проводилось и хроматографическим методом, 
что дает возможность обнаружить даже ничтожные дозы сахароз, 
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участвующих в углеводном обмене, но почти не уловимых химиче
ским методом.

| На рис. 1 пре лет.? влей ы хроматограммы П и 11) сахаров в одно- 
Дгпи’.ч побегах раннеспелого сорта Спитак Аряксенн и позднеспе
лого -Воскеа г. взятых из сади в середине октября 1958 г. перед по
становкой их на закаливание.

По набору сахаров эти сорта не отличаются друг от друга, раз
личие у них только в количественном содержании. В этот период у 
подопытных сортов обнаружены: глюкоза, фруктоза, сахароза и более 
сложный сахар—рафиноза, причем сахароза преобладает над всеми 
остальными формами сахаров. Эту особенность показывают и коли
чественные определения углеводов: в этот период сахарозы в одно
летних побегах подопытных сортов почти вдвое больше, чем в реду- 
Ьнрукацих слхарозя—2,3, моносахаря - 1,-23%).

В исследованиях М. В. Михайлова и М. Н. Жулавской, прове
денных в начале октября в Молдавии, обнаружены: кроме глюкозы, 
фруктоза, сахароза и рафиноза, еще две формы сахаров—стахиоза и
Следы трисахарнда. природа кото
рого еще нс установлена авторами.

В условиях юга Армении ме
стные сорта Спитак Аряксенн и Во - 
кеат п этот период имеют лишь че
тыре формы сахаров, о которых 
говорилось выше.

I В этом различии явно видна 
роль внешних условий и сортовых 
особенностей на ход синтеза угле
водов в виноградном растении в 
различных экологических условиях.

Однолетние побеги, прошедшие 
условия закаливания при - 10' С. 
продолжительностью в 24дня не 
имели почти изменений как в ко
личественном содержании, так и в 
качественном составе сахаров. Даль
нейшее их закаливание при темпе
ратуре З’С с продолжительно
стью в двое суток и после проморз- 
хивания при 17 С. привело уже к 
некоторому изменению в качест
венном составе сахаров, хотя и ко- 

Рис. 1. Хроматограмма сахаров од
нолетних побегов (проба изяга 20.Х 
вереи постановкой на закаливание). 
1 -Восксаг, II—Спитак Араксенн 2 — 
Рафиноза, 4—сахароза, 5— глюкоза. 

6- фруктоза.
лнчество сахарозы и редуцирующих 
сахаров увеличилось очень незначительно.

В этом случае, кроме указанных ранее фруктозы, глюкозы, саха 
розы и рафинозы, появляется заметное количество сложного сахара 
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относящегося к тетрасахаридзм -стахиозы. И в атом случае количест 
во сахарозы преобладает над остальными формами сахаров (рис. 2К

Длительное закаливание черенков винограда (I 'раза при ф2'С.
или О С продолжительностью в 24—30 дней, а 11 «раза —при —З’1 G
продолжительностью 5 дней) приводит к более глубокому гидролиз 
крахмала: содержание сахаров значительно, повышается и преобладай 
Шим» являются моносахара-глюкоза и фруктоза. Сахароза накапан 
кается в пределах от 3,5 до 4,8%. редуцирующие сахара-от 4,8 :к 
6.3%.

Аналогичные результаты были получены и в черенках, которьн 
1 фазу закаливания прошли при 2 С. продолжительностью 24 дан

~1
н

I
■ 1

tex-M *
ь I 

Рис. 3. Хроматограмма сахаров;од
нолетних пооегон сорта Воскеат’1— 
первая фаза при ֊2 продолжитель
ностью в 24 дня. вторая фаза при 
—5 5 дней; И—первая фаза при 
4 2 С в течение 24 дней, втора» фа
за при ֊8՜ 5 дней; П|—первая фам 
при О С н течение 30 дней, вторая 
фаза при 3 5 дней). I—Сыхиом, 
2—рафиноза. 4—сахароза. 3—«.цено

за. 6—фруктоза.

Рис. 2 Хроматограмма сахарен од
нолетних побегов (ззквливечнле при 
-т-10 С в гечен»։с 2А дней. затем 
закалка при —З'С 2 суток и про
мороженные при —17*С). I -Син
гак Араксенн. II — Воскеат. I—Ста- 
хиоза. 2—рафиноза. 4—сахароза, 

5—глюкоза, 6—фруктоза.

а 11 фазу՜- при 5 или 8 С продолжительностью 5 дней. Качестве 
ный состав сахаров в черенках этих вариантов также имел фрукто: 
глюкозу, сахарозу, рафинозу и стахиозу. но 
СИЛЬНО (рис. 3,1.

Совершенно иная картина наблюдалась в 
ренков, прошедших длительную закалку при 

выраженные доводы

углеводном обмене че-
3 С (продолжит»
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юстью 30 дней) и затем промороженных при 10 и 17'С по 24 ч.
В этом случае, имел место глубокий гидролиз накопленного крах

мала, что выразилось в сильном повышении содержания сахаров. Ин
тересным представляется появление новой формы сахара, располо
женной между рафинозой в сахарозой. Более подробные исследова
ния, путем дополнения к испытуемым образцам свидетеля мальтозы, 

сказали, что появившийся неизвестный сахар расположен между 
։льтозой н рафинозой и тесно примыкает к последнему. Видимо эта 
орма сахара относится к гриса хари дам (рис. 4|.-

Природа неиидентифипнровайного соединения пока остается
Горной. В литературе имеются раз

ные мнения по ттим\ вопросу. 
М. В. Михайлов и М. 11. Жулавская 
|4| эту форму сахара относят к три- 
сахаридам. По данным же К. Д. 
Стоева |7|, эта форма сахара явля
ется мальтозой, которая у виноград
ной лозы обнаруживается после ли- 
топада. Свои выводы о появлении 
1алыозы Отоев обосновывает ра- 
отами Львова и Каспаровой, у казн- 
ающнх на большую роль мальто

зы в углеводном обмене при пони
женной жизнедеятельности расте
ния. Несмотря на это. вопрос об 
частии и месте мальтозы в обмене 
глеводов не выяснен достаточно.

Наши хроматографические 
налнзы показывают, что появив- 
изяся новая форма сахара (под№3) 

не занимает положение мальтозы. 
В отличие от имеющихся и лите
ратуре указаний, появление неиз
вестного сахара в наших опытах 
обусловливается условиями хоро- 

।шеи длительной закалки при отри- 

ГУ —

Рис. 4. Хроматограмма сах -.п-г >>л- 
нолетннх побегов (после прохож
дения закалки и- и 3 . пр лол- 
Жпгсльпооью н 30 дней, мгем 
промороженные при 10, 
I Спитак Арлксеик. II—Воскеат. 
Ill—Стахнозл. 2—рафиноза.3-ненн- 
дентифицпровапное соединение, 4— 
сахароза,5—глюкоза, G— рруктозэ.

"этельиых температурах, а промораживание при критических для 
иногрэда температурах (17 21 С) приводит к более четкому выяв- 
ению этого сахара.

Слабые следы неинденгнфнцированного сахара обнаружены в no- 
wax, взятых зимой с открыю зимовавших кустов. В этот период 

сильных морозов не было, температура была в пределах -6 —8°С.
Такие же слабые следы этого сахара были обнаружены в черен

ках. прошедших 30-дне иную закалку при 3 С без последующего 
промораживания при —10 н —17 С.
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Следует указать, ч.о в год проведения опытов в течение всей 
зимы у местных армянских сортов винограда постоянно обнаружива
лось только пять форм сахаров: стахиоза, рафиноза, сахароза, глюко
за, фруктоза, а появление неизвестного сахара было не постоянным, 
в го время как по данным М. В. Михайлова и М. Н. Жулнвской |4|, 
К. Д. Стоева [7] качественный состав сахаров в этот же период по
стоянно определяется нйличйем шести «форм сахаров.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в условиях юга 
Армении, кроме постоянно присутствующих елхаров в зимний пе
риод — стахнозы. рафинозы, сахарозы, глюкозы и фруктозы, появление 
неизвестной нам формы сахара связано с хорошей длительной закалкой 
при отрицательной температуре например при З С и последующи
ми сильными морозами.

Видимо его появление в гон или иной степени связано толь
ко с закаленным состоянием лозы и выявляется особенно в критиче
ские моменты жизнедеятельности виноградного растения в зимний пе
риод. Вполне возможно, что появление новой формы сахара в этот 
период, в комплексе с остальными сахарами, повышает защитные 
свойства углеводов, имеющих большое значение при устойчивости 
лозы к пониженным температурам.

Вышеуказанные особенности превращений различных форм саха
ров не зависят от сортовых особенностей. Различия между раннеспе
лыми и позднеспелыми сортами наблюдались лишь при количествен
ных о и ре юлениях.

Дальнейшее и ■֊•следование в этом направлении позволит устано
вить природу нового сахара, а также влияние превращений всех са
харов в процессе закаливания виноградной лозы. Наличие разных 
форм сахаров и появление других указывают на состояние виноград
ной лозы в р.т ;ны? ••рноды процесса закаливания. Изучение только 
углеводных превращений, без учета других показателей, не могут 
дать полную картину закаленного состояния виноградного куста.

Выводы

1. Закаливание виноградной лозы при температурах -г-2 • 0՜ и -3 
вызывает изменения в деятельности ферментов, способствует гидро
лизу крахмала, обогащает клетки продуктами его распада—сахарами. 
Наиболее интенсивный и глубокий гидролиз крахмаля проходил при 
длительном воздействии температурой —3 С.

2. В надземных органах виноградного растения в октябре месяце 
обнаруживаются только четыре сахара -рафиноза, сахароза, глюкоза, 
фруктоза. В дальнейшем, даже при кратковременном воздействии от
рицательными температурами (3—4 дня) появляется новый сложный 
сахар—стахиоза.

3. .V сортов Спитак Араксени и Восйват по всем вариантам опытов 
обнаружены одни и те же формы сахаров. Различия между этими саха
рами в испытуемых сортах видны только в количественном содержании.
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4. В зимний период, в результате длительного закаливания откры
то зимовавшей лозы, при отрицательных температурах и особенно 
после воздействия на них температурами 10. 17й, —21 С появля
ется новая форма сахара, относящаяся к трлсахаридам.
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Р. А. ШАХНАЗАРЯН, Ф. С. ДРАМНЯН

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЕЛКОВ КРОВИ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКИХ НЕФРИТАХ

За последние голы в медицинской литературе большое внимание 
уделяется патологическим состояниям, сопровождающимся наруше
ниями количественного и качественного состава белков крови. Эти со
стояния. объединяемые термином „диспротеинемля", содержат в себе 
довольно широкий круг различных заболеваний. Среди них определен
ное место в ряду других заболеваний занимает болезнь Брайта.

Известно, что при системных заболеваниях почек наблюдаются 
значительные изменения белкового обмена, в частности в виде гипо- и 
диспротеинемни, происхождение и характер которых еще недостаточ
но ясны.

Люштер |2|. Легрю |3| и др. авторы отмечали уменьшение аль
буминов и увеличение и 3՜глобулинов при болезни Брайта, они же 
указывали на уменьшение ^-глобулинов при липоидном нефрозе,

Дитмер считает характерным для нефротического типа протеи- 
нограммы снижение альбуминов и увеличение 3**лобулинов, но осо
бенности этих изменения при различных формах хронического нефри
та автор считает еще недостаточно разработанным.

Ввиду этого, в настоящей работе мы задались целью изучить со
стояние белкового обмена при различных формах хронического неф
рита, сопоставляя степень анемического состояния и азотемии с дан
ными электрофореза.

Исследование проводилось .методом электрофореза на бумаге, 
получившим за последнее время широкое применение в клинической 
практике.

Количество общего белка и соотношение различных его фрак
ций у здоровых лиц, по данным разных авторов, обычно не дают 
большой разницы в цифровых показателях. Мы учитывали в своей 
работе данные Я. П. Цаленчука [1| (из клиники М. С. Воней). Нами 
исследованы белковые фракции сыворотки крови у 34 больных с раз
личными формами хронического нефрита.

По характеру заболевания все исследованные нами больные рас
пределены на четыре группы. В первую группу входили 8 боль
ных с гипертонической формой заболевания: во вторую—10 больных 
с нефротической формой нефрита; в третью 7 больных со сме
шанной формой; в четвертую—9 больных с так называемой анги- 
лертонической формой заболевания.

Состояние больных при поступлении в клинику характеризовалось
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обычной клинической картиной хронического нефрита, на общеизвест
ных деталях которой нам нс приходится останавливаться.

Изучение протеиногрэммы больных гипертонической формой хро
нического нефрита показало у обследованных в большей и. и мень
шей степени выраженные отклонения белковой формулы сыворотки 
крови. Так. количество общего белка оставалось в пределах нормы- 
ииогда давая некоторое снижение; содержание альбуминов было сни
жено. а количество различных фрикций глобулинов увеличено, осо
бенно. 7-глобулинон (рис. 1). Альбумино-глобулиновый коэффициент 
у больных этой группы был ниже нормы (0,9:.
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Рис. I.
Изучение электрофоретической картины белков сыворотки крови 

при нефротической форме болезни показало заметное уменьшение 
общего белка и альбуминов, в то время как различные фракции гло
булинов дакали нехарактерные изменения. Альбу ми но-глобулиновый 
коэффициент у всех больных этой группы был ниже нормы (0.5 , за 
счет резкого уменьшения количества альбуминов, в то время как ко
личество глобулинов чаще оставалось нормальным или увеличенным 
(рис. 2,1.
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Можно предположить, что изменения белкового состава крови у 

больных с нефротической формой хронического нефрита связаны с од
ной стороны с нарушением белкового обмена, с другой—некомпенси
рованной протеинурией.

У больных со смешанной формой заболевания гипертонический 
синдром сопровождался отеками, причем степень их выраженности 
была различной, при наличии стойких мочевых симптомов. Эта груп
па больных по своей белковой характеристике занимала промежуточ
ное положение между гипертонической и нефротической формами хро
нического нефрита. У них получена следующая протеинограмма: ко
личество общего белка и альбуминов было несколько ниже нормы, 
количество различных фракций глобулинов было увеличено (рис. 3).

Альбумине-глобулиновый индекс оо всех наблюдениях был 
уменьшен.

При ангипертонической форме болезни протеинограмма прояв
лялась уменьшением общею белка и альбуминов, увеличением нсех 
фракций глобулинов (рис. 4). Альбумиио-глобулиновый индекс также 
был ниже нормы (0,8.։.

При сравнении всех вариантов заболевания нами было отмечено 
следующее: при нефротической, смешанной и ангипертонической фор
мах болезни количество общего белка было уменьшено, при этом 
более резкое снижение отмечено при нефротической форме, между 
тем как при гипертонической форме количество общего белка чаще 
о ста в а л о с ь и о р м а л ы ։ ы м.

У всех больных было снижение количества альбуминов, по сте
пень снижения была различной, причем наиболее выраженным сни
жение оказалось при нефротической форме.
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Рис 3

027, 

0.23 
022 
02/ 
0-27 
(773 
0.78 
0.27 
О 70

О- 73 
0.22, 
О- 73 
О 72 
0 2/
О. 70 
ООО 
008 
007 
о.оз 
՝0 06 
0-02 
ооз 
О-О2 
007

сУ7^
■// 2-710$

гугоб*

г/)О^С7

2'-У/Ь&

5- ^ой т

а&~ Л1 о/пеию-ги/>е/>,7>О^ми£<£Не/-9

х/мкшчеемегя уер/хупо՛

МбО՝ 37
</, гомб'-З-З 
^9гупР- 22 

Ау>^ ֊

2 2 3 2/ 3 6 7 8 О /о 7/ 72 /3 72 73/0 /7/3 70 2027222322,

Рис. 3.

Что касается отдельных фракций глобулинов при различных ва
риантах болезни, то характерных изменений в этом отношении мы не 
наблюдали.

При сопоставлении количества гемоглобина и эритроцитов с ко֊ 
личсством общего белка оказалось, что степень выраженности гипо
протеинемии и анемии была различной и особого соответствия между 
ними не’ наблюдалось.

У одного больного с нефротической формой хронического неф
рита при ,поступлении была выраженная анемия Нв-25%, эритро
циты 15000000) и выраженная гипопротеинемия (общий белок 3.52%). 
Лрн выписке состояние больного значительно улучшилось, гемо
глобин увеличился до 60%, количество эритроцитов стало 3 170000, 
количество же общего белка оставалось на низких цифрах.

В другом наблюдении при смешанной форме болезни кровяное 
давление равнялось 210/1 10 мм ртутного столба, количество остаточно
го азота было 216 мг%. гемоглобина—30%, эритроцитов—2010000, ко
личество общего белка у этого же больного равнялось 8,92%.

Как видно из приведенных данных, параллелизма между уров-



Элскгрофррстическое изучение белков крови 93

нем протеинов крови и количеством гмоглобина и эритроцитов у на
ших больных не наб подалось.

Азотемию мы наблюдали у 14 больных с различными формами 
хронического нефрита. У 10 больных остаточный азот колебался от 
54.7 до 139.2 мг' , и сопровождался значительной гипопротеинемией. 
Лишь у 1 больных, несмотря на выраженную азотемию, общий 
белок был в пределах нормы.

Сопоставление данных электрофореза и клинической картины за
болевания давало некоторое соответствие между состоянием белкового 
обмена с одной стороны и выраженностью азотемии с другой.

При разъяснении изменений белковой картины крови у этой груп
пы больных можно согласиться с мнением Я. П. Палеиучка |1|, со
гласно которому накопленные в крови конечные продукты белкового 
обмена нарушаю։ функцию белковообразовательных систем организма-

В ы в о д ы

При гипертонической форме хронического нефрита протеино- 
грамма проявлялась нормальным количеством общего белка незначи
тельным уменьшением альбуминов, увеличением различных фракций 
глобулинов, особенно у-глобулинов.

2. При нефротической форме хронического нефри га электро
форетическое исследованне белков крови дало заметное уменьшение 
количества общего белка и альбуминов и нехарактерные изменения 
различных фракций глобулинов.

3. Протсинограмма смешанной формы болезни занимала проме
жуточное положение меж гу белковой характеристикой гипертониче
ской и нефротической форм болезни.

4. Ангипертомнческая форма болезни характеризовалась умень
шением общего белка и альбуминов и увеличением всех фракций гло
булинов.

5. Происхождение сдвигов белковой формулы сыворотки крови 
при различных формах хронического нефрита еще недостаточно вы
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яснено. Универсальным фактором является нарушение белкового об
мена, влияние альбуминурии (некомпенсированные формы). Взаимо
отношения между уровнем протеинов крови и выраженностью анемии 
.мы не наблюдали.

Пропедевтическая терапевтическая 
клиника Ереванского медицинского института Песту г ило _(А I 0 г.
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•5. Խրոնիկական նե՚իրfun'llliրի տարրեր ձևերի մամանակ Ոպքւաալին փէւ~ 
փոքէսոք՚յրււններր տրլան մե ջ ւքեոես /ք'/"/ ոււէ ու 111: Ши ft ր վա չեն: ւ՚նէ/հանու ր 
1/ործոս սքեա ր Լ համարեք ittifftUttu լին փոխանակա [<(լան իւանւլարաւքներր և 
ա/րա մինուրիան ' ււշ կա!՛պ ենււտ tjifած ձևերի):

1Լրրււն մեջ ‘սպիտների լաւն ակ ft ե անեմ իա ւի աաոիճանի միջև դուղահե֊ 
ոա fJ րււն մ են ր քեն,ր ՜սս րււնա րե րե/:
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խՈՀէպրոն ճՕ֊սսէրսկի աոթխի.)

'Լե րջե րս լրա ցաւի Հաչկակէէւն 111111' <1'իսսււ։.ի<ք լանների ակադեմ իա լիւ թդթւս’ 
կից-անդամ, րրւկտսր֊պրոֆեսոր Արմ են Լեոնի ե՛' սվստաջ րսնի ծննդլան ե(ք 
տարին:

Ա. /,. Թ աի/տաջրււնի աշխատանքները ml: սա կա՛հ րոտան իկտ էի րնադա֊ 
վառում վերաբերում են րա րւերի Լ վ ո [ րւ ։ դ ի ա լի ու. մորֆոլոգիայի» ամենա- 
րս լն ե ամենաընդհանուր հ՛որդերին:

ք'ոտ ան ի1լ֊հե աւսդո տ ո դի աշխատանքի հետ մեկաեդ, Արմեն Լեսնիչը մի
անդամիդ սկսում !; նաե իր դա ռտ in ուտ կան դ ո րծ ո ւնեո / թ լոէն ր էէրեանիւ ւդե- 
տակտն համալսարտնամւ tP/i կոդմիէց բարձրագույն գպրոցքւ դասատու.ի ե
մլուս կսդմիր կենդանիւ րնոլթլան հե ւոսւդոսէս դի, ՛լին ?'""անիկի»,
կրրոա հերրարիդաս:որի աշխատանքի դու դորդոг մր նրա սաեդձադործական 
մեխ ուլի րնոր խ ադրական դիծն Լ հանդիսանում:

(}նկ. Ա,. Թաիէւոաջլանր հեդինակ Է րոտտնիկալի վերարերրսլ մի շարք 
մենադրական ւոշիւսււոուխ ւու նների: երա գրչին են պատկանում ուլԵպիսի 
աշիււուոուխ [աններ, ինչպես' <ր Հ,ա լա ււտանի րր/> ւսսկտնուխ յան (րոաանիկտ-ա շ֊ 
խարհադրւոկսէն ակնարկս ( Il/ flJ, Հ՛Օ'ածկասեր՚էւէտվորների մորֆոլոգիական 
էէիոլլա ցիան Л ՚Հ!'ու րրերի 1հ ւիւ լլո ւդի ոն մ ո րֆո [ո դիալի հարդերր »Հ
Հ('ք տծկասերմեավոր րոր ււլերի սրոաջաւյումր Л ( 19.յ0), հ Ա՚սրձրակարդ րուլսեր> 
դաւ/սւգիրքր հատ. 1 (19սՏխ «’(մրրծկասեր՚մետվւրրնե րի 1; tj ո լ/и t րյ իւսն л 

Ալդ աշիյտտուիւլաններր խիստ սրրմեքավոր ավանդ են հանդիստնու մ տեսա- 
կան տ կիրաոակսրն րոտտնիկալի ասպտրեդումէ

Ա. Թախտաջլանի կողմից նկարադրվեf են րուլսերի մի ամրոդջ շարք 
դեղեր ո: տեուսկներ> որոնք նոր են դիաուքյլան համար; '(՚իչ տևսաքլհեր չեն 
նկարագրին[ նաե ի ւդտտիվ նրա:

Արմեն Լևոնիչի աշխատու թ լունները լա [նորեն հալւոնի են ոչ միալն Ա ո- 
էքետական 1Гիու իք [fii'hm մ, ա/լե նրա սահմաններից շատ հեոա :

հերկալումս, Արմեն 1,եոնիէչ[ւ դ[խւււվորւո մ Լ Լե4ւի,նդրադիւ Համումիու իք ե֊
նակտն рш и ար ա՛հ ական 
մ անսւկ Տւսն դի п ան ա լո ւի 
րիոնի պրոֆեււոր:

Որպես Հա լկական

իւնսաիտուսւի պալեորոտանիկալի րամ ինը • մ իամ ա- 
նաե Լենինդրադի համալսարանի րո in անիկա լի ամ-

ԱՈքի 4'իւււու իք րււններիէ ակադեմիայի իմ դիմակից֊
անդամ ե Լւսքասսւանի ֆլորալի ու րու սարանա խլան լավացա լն դիտակ, Ար
մեն Լև ոնովիչր ամեն տուրի դալիս Լ Հա լաստան, ուր մասնակցություն Լ ցու- 
դարերում կտդմտկերպվո դ ֆլորիռաիկոմրոն դիաւռրշա՚վհերում, խմբագրում 
է Հ Հա լա աո որն ի ֆլորտնտւ րտղմա ՚աաոր աշխա ւոո ւ խրւ ւ.նր. "[>ի աոաջին երե ր 
հատորներն արդեն [nr լո են տեսել: եշանակէպիքյ է Արմեն Լեոնիշի աշխա
տանքը ոեսպուքԼիկպլի րոաանիկական դիտախլտնր ադդային կադրերոէի ամ- 
րապնդելսւ ասսլարեդու մ:
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Բատիկ յան Հ-Գ’1 2 ո լա խ յ ա ն Գ-Պ.- Մի [արբ Նոր էովյայներ եգիպտացորենի
ր ե ղէքն էՍ վէէ ր մ ան պրոցեսի Աէս ղ!!եա ր Աէնական ու աո ււքե աս ի ր ո է թ յու՛է) ոԼդդո լթ յա մ ր , 
փոշոտման տարրեր ձևերի ղեպրոլմ հայկական ԱՍքի-ի /եոնային շրջանն հր ի 
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