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К ЭМБРИОЛОГИИ ином МАКТАСОЫ Е

Род ЫИпгп давно является объектом эмбриологических иссле
дований. Еше в 1880 г֊ Трейб и Меллинк [28] показали для 1Лнпп 
Ьи'Ьи'егит, что все четыре ядра, появившиеся в результате мейозэ, 
принимают участие в дальнейшем разлитии зародышевого мешка и 
что, следовательно, два мейотических деления сразу приводят к его 
четырехъядерясй стадии. Отсюда вытекало, что необходимо лишь 
одно деление после двух делений мейоза для завершения развития 
восьмиядерного зародышевого мешка. Гиньяр [ 161 первый у ела но вил. 
что халазальные ядра зародышевого мешка лилий крупнее микропи- 
лярных и имеют увеличенное число хромосом, В более поздней ра
боте [17] он проследил развитие зародышевого мешка вплоть до его 
зрелой сталии,

В дальнейшем этому вопросу посвятили свои исследования такие 
известные эмбриологи, как Саргант [23], Мотье [21], Страсбургер 
[27]. Они подтвердили данные предыдущих работ и дали подробное 
описание развития женского гаметофита лилий, иллюстрированное мно
гочисленными рисунками. Во всех этих работах, начиная с работы 
Гиньяра, особое внимание уделяется ЫПит тагГа§оп Е, ставшей 
классическим объектом эмбриологических исследований. Однако все 
названные авторы ошиблись в сервировании наблюдавшихся ими кар
тин, не заметили или не придали значения некоторым важным момен
там превращений зародышевого мешка. Благодаря этому они не 
только не внесли ясность в понимание развития женского га мете фита 
лилий, а скорее способствовали его запутыванию. Последнее хорошо 
видно на подробном исследовании Фризендаля [15]. Фризендаль изу
чил развитие мужского и женского гаметофита у МупсаНа £егшап։са, 
имеющей сходный с лилиями тип развития. Будучи под влиянием ра- 
'сты Стр^сбургера, несмотря на большой фактический материал, на
званный ученый пошел по ошибочному пути, не замечая противоречий 
в своем изложении.

Обстоятельный анализ развития зародышевого мешка типа Ы11иш 
сначала на РгП111аг1а регНса, а затем на других растениях, в том чис
ле и лилиях (Ь111П1П саткИбшп Е), был дан Валерией. Бамбачиони [7, 

9], которая установила, что 1) после окончания мейоза распреде- 
■ке ядер микроспор происходит таким образом, что лишь одно 
■з них отходит к микропиле, а три направляются к халазе и что 
но распределение вовсе не является аномалией, а необходимым
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этапом дальнейшего развития; 2) крупные халазальные ядра с увели
ченным числом хромосом образуются путем слияния трех делящихся 
халазальных ядер и завершения деления уже продукта их слияния. 
Таким образом она наблюдала совершенно особый тип деления, где в 
профазе видны три обособленные делящиеся фигуры с гаплоидным 
числом хромосом каждая, а в анафазе и телофазе две триплоидные 
группы хромосом, два триплоидных ядра; 3) деление четырех ядер 
макроспор право гиг не к восьмиядерному, а к так называемому вторич
но чегырехъядериому зародышевому мешку, поэтому для сформиро
вания зрелого зародышевого мешка названных растений необходимо 
четыре деления, а не три, как полагали все предыдущие авторы.

Данные Бамбачиони были подтверждены другими исследователя
ми на лилиях (Купер [12]) и на других растениях (Романов [4], Фа- 
герлинд [13], Магешвари, Сринивазан [20[;Магешвари [19]).

Хотя Бамбачиони и Купер изучили эмбриологию некоторых ли
лий, но классический объект эмбриологических исследований ЬШиш 
таг1айоп к. остался почти полностью вне поля зрения новейших ра
бот. Лишь у Купера имеется упоминание в сноске, что в числе изу
ченных им лилий была и лилия марта гон. Это обстоятельство побуди
ло нас приступить к исследованию развития зародышевого мешка ли
лии мартагон.

Завязи бутонов разного размера этой лилии фиксировались жид
костью Навашииа. Толщина микротомных срезов составляла 20 р. Пре
пар ։ты обрабатывались согласно методике Фельгена. Подкраской слу
жили световой зеленый и оранжевый О.

Археспориальная клетка лилии мартагон, как и других лилий, 
закладывается под эпидермисом на верхушке пуцеллуса в период, 
когда намечается его однос։оронний рост, приводящий к изгибу се
мяпочки (рис. 1 ՛. Интегументы еще не заложены. Последние возни
кают позднее, когда первичная клетка зародышевого мешка уже 
дифференцировалась. Архсспориальная клетка отличается от окру
жающих ее клеток значительно большим количеством густой цито
плазмы и крупными размерами ядра, содержащего более рыхлую се
точку хроматина и одно-два ядрышка. Обычно закладывается одна 
археспориальная клетка, редко наблюдаются две, причем развитие до
полнительной археспориальной клетки может доходить до формиро
вания четырехьядерного зародышевого мешка.

Археспориальная клетка растет и превращается непосредственно 
в первичную клетку зародышевого мешка с очень крупным ядром, 
обычно содержащим одно, не окрашивающееся при обработке по 
Фбльгену ядрышко и тонкую нить, дающую положительную реакцию 
на ДНК. Рис. 2 изображает первичную клетку зародышевого мешка 
в стадии синапсиса. Видно крупное ядро с бледным ядрышком и при
легающим к нему плотным синаптическим клубком. Не останавлива
ясь на описании гетеротипического деления (оно должно быть предме-
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том специального изучения), отмечу лишь, что в телофазе этого дес 
ления между ядрами заметно формирование фрагмопласта и клеточной 
пластинки (рис. 3). Однако существование их эфемерно, они исчеза
ют и ядра расходятся к полюсам зародышевого мешка. Ядра имеют 
вид покоящихся, в них появляются 1—2 ядрышка (рис. 4). Таким об
разом оба деления мейоза разделены стадией покоя, по-видимому, 
довольно кратковременной.

Вскоре совершается переход ко второму мейотическому деле
нию. На рис. 5 изображена фигура поздней метафазы деления ядер 
диады. Хорошо заметна двойственность длинных и тонких хромосом. 
Как видно на рисунке, ось фигуры деления микропилярного ядра пер
пендикулярна к длинной оси зародышевого мешка, 'югда как ось 
фигуры деления халазального ориентирована под другим углом. Хро
мосомы занимают самое различное положение в отношении эквато
риальной плоскости фигуры деления: одни лежат в этой плоскости 
другие отходят от нее под углом, третьи поднимаются прямо к на
блюдателю. Такое расположение, обычное для метафазы при большей 
длине хромосом, делает фигуры деления очень сложными, в особен
ности фигуру деления халазального ядра, экваториальная п; оскость 
которой наклонена к плоскости среза зародышевого мешка. Положе
ние осей фигур деления может быть и иным; они могут лежать па
раллельно друг другу и перпендикулярно к длинной оси зародышево
го мешка, или образовывать с ней некоторый угол. Так, на рис. 6 
показана ранняя телофаза деления диады. Оси фигур деления по от
ношению друг к другу и к длинной оси зародышевого мешка зани
мают иное положение, чем на рис. 5; они ориентированы почти па
раллельно друг другу и имеют тот же наклон к оси зародышевого 
мешка. Сршнение двух рисунков показывает, что у лилии мартагон 
не наблюдается такого постоянства положения фигур деления на этой 
стадии развития, какое описано Бамбачиони для РгШИаПа рег$1са,

Гомеотнпическое деление приводит к стадии первично четырехъя
дерного зародышевого мешка (рис. 7). Между молодыми, однако по 
виду уже вполне покоящимися парами ядер, видны нити веретена. Как 
видно на рисунке, нити веретена заметны не только между парами 
ядер, вышедшими из одного кариокинеза, но и между ядрами разных 
пар.

В дальнейшем связывающие ядра нити веретена исчезают, и по
коящиеся ядра четырехъядерной стадии пребывают в таком состоя
нии длительное время, вплоть до наступления следующего деления 
(рис. 8).

В бутонах определенной длины эти стадии обнаруживаются по
стоянно на целой серии следующих друг за другом срезов. Однако 
взаимное расположение ядер за этот период изменяется. Вначале 
одна пара ядер располагается ближе к микропиле, вторая—к ха
лазе. Но затем можно наблюдать постепенное перемещение одного 
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из микропилярпых ядер к халазе, и тогда в зародышевом мешке од
но ядро оказывается в микропилярной и группа из трех ядер в хала- 
зальной части (рис. 9).

Затем ядра переходят к делению. В них поя_вляется хроматино
вая нить, исчезают оболочка и ядрышки. Фигуры деления принимают 
форму веретена, что очень характерно для ядер с такими длинными 
хромосомами, как у лилий (рис. 10о Далее происходит сближение ха- 
лазальных веретен (рис. 11) и их слияние (рис. 12). На рис. 12 изо
бражена метафаза сливающихся ядер. Веретена трех ядер наклонены 
к плоскости среза под разными углами; благодаря чему при вращении 
микрометрическим винтом обнаруживается трехполюсная фигура. Хро
мосомы расположены тремя группами, но полного обособления фигур 
деления уже нет. У микропиле видно веретено делящегося гаплоид
ного ядра. Слияние заканчивается формированием у халазы общего 
ахроматинового веретена трех ядер и тогда в зародышевом мешке 
видны два ядра в стадии метафазы деления: одно у микропиле и вто
рое у халазы. Эго вторично двухъядерная стадия (рис. 13), Разли
чие между метафазой вторично двухъядерной стадии и метафазой 
диады заключается в значительно большем размере халазальной фи
гуры деления первой и очевидным, даже без специального подсче
та, большим количеством хромосом у халазы. Метафаза вторично 
лвухъядерной стадии развивается в анафазу и телофазу, которые так
же выявляют резкое различие между фигурой деления гаплоидного 
ядра у микропиле и полиплоидного—у халазы.

Деление ядер вторично двухъядерной стадии приводит ко вто
рично четырехъядерной стадии, которая длится очень долго.

Такой тип развития зародышевого мешка был впервые описан 
Карано [Н| для Euphorbia dulcis, а затем подробно исследован и ил
люстрирован многочисленными рисунками Бамбачиони на FHUllaria 
persica.

Можно сейчас подтвердить, что основная линия развития заро
дышевого мешка у лилии мартагон идет именно таким образом.

В процессе изучения зародышевых мешков лилий я обратила 
внимание на некоторые картины, которые не находили места в опи
саниях итальянских ученых и в дальнейших работах в этой области. 
На рис. 15 изображен зародышевый мешок, содержащий двй ядра. 
Ядра находятся в покое. Они заметно отличаются своим размером, 
поэтому эго не может быть стадия диады. Кроме того, зародышевый 
мешок вакуолизирован, что является показателем более поздней ста
дии развития. Все это говорит о том, что рисунок изображает не пер
вично, а вторично двухьядерный мешок, который сформировался до 
перехода трех ядер у халазы в профазу деления. Что это действи
тельно иногда так происходит, свидетельствует рис. 15л. На рисунке 
показано с большим увеличением слияние трех халязальны.Х ядер. 
Ядра находятся в стадии покоя, они бедны ДНК и содержат ядрыш- 



К эмбриологии Lilium martagon L. 7

о». Слияние ядер в такой стадии должно принести ко вторично 
дзухъядерной стадии, изображенной на рис. 15.

На рис. 16 показан трехъядерный зародышевый мешок. Два яд- 
оа расположены на его полюсах, а одно ядро между ними несколько 
страза. Это ядро удлинено и значительно крупнее двух других. В 
нем 4 ядрышка, в то время как микропилярное и халазальное ядра 
содержат по 2 ядрышка каждое. Размеры среднего ядра, число ядры
шек в нем, а также необычное число ядер в этом зародышевом 
мешке֊֊все это указывает пл то, что крупное ядро возникло в ре
зультате слияния двух ядер. Слияние уже завершилось, слившиеся 
ядра оде гы общей оболочкой, непрерывность которой легко просле
дить на препарате- Сливались покоящиеся ядра как и в зародышевом 
мешке, изображенном на риг. 15. Как пойдет дальнейшее развитие 
такого трехъядерного зародышевого мешка? Возможно, что базаль
ное ядро включится в слияние позднее. Такие случаи описаны в ли
тературе для других родов растений (Фагерлинд [13]). Но возможны 
и другие пути развития, о чем будет сказано дальше.

Вторично четырехъядерный зародышевый мешок (рис. 14) дли
тельно пребывает в покое. Это вероятно наиболее часто встречаю
щаяся на препаратах стадия развития. После окончания предыдущего 
деления крупные халазальные ядра имеют округлую форму, затем 
верхнее становится цилиндрическим, вытянутым поперек зародышево
го мешка, а нижнее, обычно большего размера с большим количе
ством ядрышек, вытягивается соответственно более узкому нижнему 
концу зародышевого мешка; чаще всего оно имеет в разрезе тре
угольную форму. Зародышевый мешок сильно вырастает за это вре
мя. В нем появляются вакуоли; вначале это мелкие вакуольки, потом, 
сливаясь, они превращаются в более крупные. Стадия эта настолько 
характерна, что ее невозможно смешать ни с одной из предшествую
щих или последующих стадий развития. Однако встречаются зароды
шевые мешки, обладающие некоторыми особенностями. Так, зароды
шевый мешок, изображенный на рис. !7,—типичный вторично че
тырехъядерный зародышевый мешок. Его размеры, вакуолизация ци
топлазмы, расположение ядер, их величина свидетельствуют, что ЭТО 
вполне нормально развивающийся зародышевый мешок. Однако в нем, 
у самого основания халазалыюго конца, имеется еще одно (пятое) 
дегенерирующее ядро. Каково происхождение этого ядра? Если сопо
ставить рис. 16 и 17, то легко предположить, что базальное ядро 
предыдущей стадии не приняло участия в слиянии и дегенерировало. 
Возможно, что его рано начавшаяся дегенерация и была причиной 
его особого поведения. Слились только два халаз^льных ядра. Инте
ресно сравнить эти зародышевые мешки с шестиядерпым зародыше
вым мешком PlumbageUa tnicrantha, который наблюдал Бойс [10]. Как 
известно, у Plum bagel la niicrantha также происходит слияние трех ха- 
лазальных ядер Появление шестиядерного зародышевого мешка Бойс 
объясняет тем, что одно из ядер отстает и не принимает участия в 
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халазальном слиянии. Дальнейшее деление трех ядер такого зароды
шевого мешка должно привести к шестиядерному зародышевому 
мешку. Что такой путь развития действительно может иметь место 
подтверждает зародышевый мешок на рис. 16. В случае, изображен
ном на рис. 17, показано другое направление развития: базальное яд
ро не включилось в халазальное слияние. Оно не участвует в дальней
ших делениях в связи с дегенерацией, что и ведет к появлению пя
тиядерного зародышевого мешка.

Какими бы путями не сформировался вторично четырехъядер
ный зародышевый мешок, после длительного периода роста и разви
тия в нем наступает четвертое и последнее деление. Рис. 18 показы
вает профазу последнего деления. В ядрах появилась хроматиновая 
нить, однако ядрышки еще видны; оболочка ядер также сохра
нилась, сохранилась и своеобразная цилиндрическая форма верхнего֊ 
халазального ядра. Обращает внимание, что самое крупное базальное 
ядро не вступает в профазу целения. Оно содержит ядрышко и обна
руживает характерную для стадии покоя структуру. Вероятно в этом 
проявляется начало дегенерации, которая, как будет видно дальше, 
обычна для базальных ядер. Однако дегенерация базального ядра 
уже на этой стадии развития не обязательна для всех зародышевых 
мешков. Во многих из них базальное ядро делится как и другие яд
ра зародышевого мешка.

Профаза деления развивается в метафазу. Рис. 19а и 196 пред
ставляют два последовательных среза одного и того же зародышево
го мешка. На рис. 19а видна с полюса экваториальная пластинка од
ного из микропилярных ядер. Хромосомы лежат почти в одной плос
кости, так что их подсчет и изучение их формы не представляет 
трудности. Все группы хромосом, описанные Стьюартом [26] для ли
лии мартягон, можно легко различить на этой пластинке. Гаплоидное 
число хромосом этой лилии установлено еще в прошлом столетии 
Гиньяром [16]. Как известно, оно равно 12. На этом же срезе видна 
в профиль фигура метафазы верхнего полиплоидного ядра. Она раз
резана на две части; на этом срезе находится приблизительно полови
на экваториальной пластинки. Фигура деления очень характерна для 
метафазы в профиль при большой длине хромосом. Базальное хала
зальное ядро дегенерирует. По-видимому, оно вступило в деление, но 
дальнейшие превращения пошли по пути дегенерации. Подобные ано
мальные фигуры деления базального ядра, надо думать, послужили 
основанием для описания амитозов при формировании антипод в за
родышевом мешке лилии мартагон (Саргант [22]).

На следующем срезе (рис. 196) расположено второе микропи- 
лярное яд^о. Хорошо видно ахроматиновое веретено, ось которого 
ориентирована наклонно. Ниже—вторая половина полиплоидной фи
гуры, очень сходная с находящейся на предыдущем срезе, а также 

• часть дегенерирующего базального ядра. По-видимому, второй срез 
лежит ближе к стенке зародышевого мешка, так как цитоплазма 
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здесь не вакуолизирована. На первом срезе (рис, 19а), представляю
щем среднюю часть зародышевого мешка, видна одна большая и вто
рая несколько меньшего размера вакуоли между группой микропи֊ 
лярных и халазальных ядер.

Авторы, исследовавшие развитие зародышевого мешка лилий, 
обычно останавливаются на описании последнего деления. Изредка 
яриводится еще рисунок, изображающий оплодотворение. Так, из ран- 
еих авторов Саргант заканчивает свою работу на переходечетырехъ- 
■дерного зародышевого мешка к делению. Страсбургер описывает 
анафазу последнего деления. Из более новых работ Купер схемати
чески изображает восьмиядерный зародышевый мешок и рядом, так
же очень схематично, двойное оплодотворение. Однако развитие за
родышевого мешка не останавливается на завершении четвертого де
ления, и между этим последним и зрелым зародышевым мешком ле
жит еще долгий путь превращений.

Когда ядра завершают деление, происходит обособление клеток 
на двух полюсах зародышевого мешка, По-видимому, оно может про
исходить на разных этапах зрелости ядер.

Так, на рис. 20 все ядра еще имеют характер телофатических 
клеток и не выделили ядрышек. Клетки как в микропилярной, так и 
халазальной части полностью сформировались. Видна тончайшая их 
оболочка, описанная С, Г. Навашиным [3) для РгП111аг1а 1епе11а 
(рис. 1). В центральной части зародышевого мешка находятся две 
довольно крупные вакуоли. Началась также вакуолизация цитоплазмы 
клеток яйцевого аппарата. В цитоплазме двух клеток, по֊видимому 
синергид, имеется по небольшой вакуоле. И в этом зародышевом меш
ке базальное ядро дегенерировало и не разделилось, так что зрелый 
зародышевый мешок здесь семиядерный. Следует отметить, что се
миядерные зародышевые мешки встречаются чаще других.

Иная картина видна на рис. 21. В этом зародышевом мешке яд
ра имеют вид покоящихся, они содержат 2—4 ядрышка. Но обособ
ление клеток еще не завершено. В халазальной части верхняя анти
пода по-видимому только что отделилась от центральной клетки за
родышевого мешка, появилась тончайшая оболочка между ними. Справа 
между нижним полярным ядром и ядром антиподы видны еще нити 
исчезающего фрагмопласта. Две базальные антиподы с дегенериро
вавшими ядрами также обособились. В микропилярной части между 

е ядром яйцеклетки,'лежащим у самой верхушки, и верхним полярным 
ядром виден фрагмопласт, имеющий цилиндрическую форму, и наме
чается клеточная пластинка в его пределах. Одно из ядер синергид 
лежит правее, несколько глубже ядер, соединенных фрагмопластом; 
ядро второй синергнды на срез не попало. Как видно из рисунка, 
оболочки клеток в микропилярной части еше не сформировались.

Сравнение рис. 20 и 21 показывает, что обособление клеток мо
жет происходить на разных стадиях развития ядер, даже у растений, 
одного и того же вида.
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Оболочки клеток зародышевого мешка, хорошо заметные вскоре 
после сформирования клеток,—это тончайшие плазматические обо
лочки— „первичные оболочки", как их назвал С, Г. Навашин [3|.

После обособления клеток происходит сильная вакуолизация ци
топлазмы как центральной, так и других клеток зародышевого меш
ка. В цитоплазме клеток яйцевого аппарата появляется большое ко
личество мелких и довольно крупных вакуолей, так что вся цито
плазма оказывается состоящей из тонких переплетающихся и сливаю
щихся тяжей.

* Вакуолизация клеток на ранней стадии развития яйцевого аппа
рата и антипод была отражена С. Г. Навашиным на рис. 1 работы 
1909 г. [3]. Однако ни в тексте, ни в объяснении рисунков об этом 
не говорится.

Вакуолизация цитоплазмы происходит и в антиподальных клет
ках; она может иметь место и в клетках с дегенерирующим ядром.

В центральной клетке вакуоли растут между верхним и нижним 
полярными ядрами, и в зрелом зародышевом мешке эта клетка обыч
но содержит одну крупную вакуоль и тонкие периферические слои 
цитоплазмы, в которых расположены полярные ядра. Плазматические 
оболочки клеток на этой стадии развития зародышевого мешка мо
гут быть еще различимы как темные тончайшие полоски на перифе
рии клеток.

Рис. 22а и 226 показывают с большим увеличением, чем другие 
рисунки, верхнюю часть зародышевого мешка лилии мартагон на двух 
последовательных срезах. Как видно на рисунках, все клетки яйцево
го аппарата лежат на одном уровне, располагаясь у верхушки заро
дышевого мешка. Клетки содержат вакуоли разного размера. Цито
плазма представлена тончайшими тяжами, соединяющими перифери
ческий слой с участком, в котором лежит ядро.

На рис. 22а, судя по выпуклой поверхности клетки, налегающей 
на другую клетку, можно сказать, что она сильно тургесцирует. Сле
ва под этой клеткой, которая по-видимому является яйцеклеткой, в 
участке цитоплазмы расположено верхнее полярное ядро. Оно раз
резано ножом микротома и часть его находится на другом срезе.

На рис. 23 показан еще более продвинувшийся в развитии заро
дышевый мешок. Цитоплазма клеток представлена тонким перифери
ческим слоем и двумя-тршя нитевидными тяжами, на которых как 
■бы подвешено ядро. Оболочки клеток уже не различаются. В 
еще более зрелых зародышевых мешках, поскольку слой, облекаю
щий ядро, и тонкие тяжи иногда не видны, создается впечатление» 
что ядро плавает в огромной вакуоле. Подобная „пустаяц клетка— 
яйцеклетка лилии мартагон —изображена С. Г. Н твашиным ([3| рис. 5).

Одновременно с вакуолизацией клеток яйцевого аппарата и ан
типод происходит и вакуолизация центральной клетки зародышевого 
мешка. На рис. 23 в средней части центральной клетки находится 
одна крупная вакуоля, отделяющая полярные ядра друг от друга.



К эмбриологий [ДНит тада^ои Ь. 11

В этом зародышевом мешке намечается дальнейшее сокращение 
-.теток халазального конца: единственная антипода также показывает 
:изнаки дегенерации. Ее ядро не вытянуто поперек зародышевого меш- 

? », как это обычно наблюдается, а округло и более интенсивно вос- 
.՝:тинимает окраску. Ядрышки слабо различимы. Очевидно и эта клет
ка, как и базальная, отомрет до оплодотворения, не нарушая этим 
шльнейшего хода нормального развития.

Еще одна особенность зародышевого мешка лилии мартагон: 
клетки яйцевого аппарата внешне очень сходны между собой. Если 
у сложноцветных яйцеклетка легко отличается от синергид по поло
жению ядра в апикальной части клетки и большой вакуоле над ним, 
а также размещением яйцеклетки ниже обеих синергид, то у лилии 
цитоплазма всех трех клеток выполнена сначала мелкими, а позднее 
все более крупными вакуолями. Что касается взаимного размещения 
клеток, то из приведенных рисунков видно, что оно может быть раз
лично. Так, па рис. 22а и 226 видно, что все три клетки расположе
ны на одинаковом уровне у верхушки зародышевого мешка. В дру
гих случаях верхушку зародышевого мешка может занимать одна из 
синергид, а яйцеклетка и вторая синергида располагаются ниже (рис. 
20,՛. Наконец, самое верхнее положение может быть занято яйцеклет
кой, как показано на рис. 21.

Иногда благодаря сходству яйцеклетки и синергид бывает труд
но решить, какая клетка лежит у верхушки зародышевого мешка. 
Однако, по крайней мере в двух случаях, яйцеклетка определяется с 
уверенностью, а именно: в поздней телофазе деления, когда еще ви
де}) фрагмопласт, соединяющий ядро будущей яйцеклетки с верхним 
полярным ядром (рис. 21), а также в процессе оплодотворения 
{рис. 24)*.

* Е. Н. 1'срасимова-Иаваш'-<иа и С. Н. Коробова |2] на основании своих иссле
дований утверждают, что синергиды всегда лежат выше яйцеклетки. Ив приведенно
го видно, чти у лилии мартагон наблюдается и другое взаимное рас положен не клеток 
яйцевого аппарата.

Из приведенного описания развития зародышевого мешка лилии 
мартагон следует, что оно идет по пути, впервые описанному Еамба- 
чиони для ЕпиПапа рсг£1да, который оказался свойственным многим 
видам лилий, а также и другим растениям. Ранние исследователи ли
ли •< мартагон ае поняли критического момента в развитии этой ли
лии—перехода от первично четырехъядерной ко вторично четырехъ- 
ядерноп стадии развития.

Нельзя, однако, забывать заслуг предыдущих исследователей, 
открывших ряд важных фактов. Они установили, что 1) все четыре 
макроспоры принимают участие в развитии зародышевого мешка ли
лий; 2) между ядрами диады, а также и тетрады макроспор не образу
ются перегородки, хотя и формируется фрагмопласт, как это отразили 
ня своих рисунках Саргант, Мотье и Страсбургер. Мотъе видел даже 
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заложение нитей веретена между ядрами макроспор, в том числе и 
между ядрами разных пар. Бамбачиони подтвердила эти данные ран
них исследователей, однако она не видела веретена между ядрами 
разных пар макроспор. Теперь можно отметить и правильность этих 
наблюдений Мотье*;  3) Гиньяр, а затем и другие исследователи ука
зали, что халазальные ядра зародышевых мешков лилий крупнее 
микропилярных и обладают большим числом хромосом.

* На ..не. 15 в работе Мотье показаны не только веретена, соединяющие ядра, 
но и лучисто расположенные нити, окружающие ядра со всех сторон. Такая лучи
стость вокруг ядер была вновь описана Флинтом [14] в докладе на IX Международ
ном конгрессе ботаников в Канаде.

Бамбачиони [9] дала подробную критическую оценку работ пре
дыдущих исследователей. Она отметила неправильность сервирования 
изображенных на рисунках картин, противоречивость объяснений пре
дыдущих авторов. И действительно, многие авторы наблюдали стадии 
развития зародышевого мешка, которые прямо подводили к правиль
ному его толкованию. В особенности последнее касается Саргант, ко
торая видела буквально все важнейшие стадии развития. Так, она ви
дела зародышевые мешки с одинакового размера ядрами, группиро- 
вшие трех ядер у халазы, переход их к профазе деления, формиро
вание веретенообразных хроматиновых фигур, сближение веретен. 
Саргант отмечает два очень важных момента: во-первых—наблюдаемая 
группировка ядер у халазы не является патологическим явлением, 
во-вторых—четырехъядерные зародышевые мешки с крупными ядрами 
у халазы вакуолизированы и гораздо большего размера, чем четы
рехъядерные с одинаковыми ядрами. И все же она не смогла разо
браться в/наблюдаемом. Это свидетельствует о том, как трудно по
дойти к новой точке зрения.

Таким образом, нужно отметить, что ранние исследователи лилий 
видели очень многое и видели правильно. Некоторые интересные их 
наблюдения в дальнейших работах не нашли своего отражения, как. 
например, данные Мотье о заложении нитей веретена между ядрами 
разных пар. В этой связи интересно отметить одно наблюдение Гинья- 
ра [17], изобразившего на рис. 58 двухъядерную стадию развития с 
двумя покоящимися ядрами разного размера на полюсах. Этот рису
нок Гиньяра вполне соответствует моему рис. 15 и не укладываете» 
в принятую со времени работ Бамбачиони схему.

Под влиянием работ Бамбачиони исключительный интерес прояв
ляется к периодам деления ядер в зародышевом мешке лилий. Неко
торые эмбриологи, как, например, Купер, за картинами деления не 
видят всего богатства превращений женского гаметофита лилий. Из 
рис. 41 (таблица) Купер приводит только три, где схематически пока
заны покоящиеся стадии: первично четырехъядерная стадия, восьми
ядерный зародышевый мешок и двойное оплодотворение. Автор, ко
нечно, сообщает интересный материал о подробностях четырех деле-



Рис. 1—9. Объяснение на обороте.



Рис, 1—9. Археспориальная клетка под эпидермисом начинающего изгибаться 
бугорка кунеллуса. 2. Первичная клетка зародышевого мешка; ядро содержит прок
расившееся ядрышки и прилегающий к ием\՜ плотный синаптический клубок. 3. 1 ело- 
фаза 1-го мейоти чес кого деления; между ядрами виден фрагмопласт и едва заметная 
клеточная пластинка, 4. Стадия диады; ядра разошлись к полюсам и имеют вид по
коящихся. 3. Поздняя метафаза 2-го мейотического деления; видна двойственность 
длинных и тонких хромосом; ось мнкропилярнон фигуры деления перпендикулярна к 
длинной оси зародышевого мешка, ось халазальной фигуры несколько отклонена от 
перпендикулярного положения. 6. Телофаза 2-го мейотичсского деления; на полюсах 
фигур деления плотные комки, от которых местами отходят тонкие концы еще не 
втянутых хромосом; видны нити веретена; оси обоих фигур деления ориентированы 
по отношению к длиной оси зародышевого мешка приблизительно под одинаковым 
углом. 7. Первично четырехъядерный зародышевый мешок; ядра перешли в покоя
щееся состояние; все они соединены нитями веретена, в том числе и ядра разных пар. 

У. Более поздняя стадия, фрагмопласгы исчезли. С. Первично четырехъядерный заро
дышевый мешок; одно из ядер мнкропилярного гонца перемещается к халазе.

Все рисунки выполнены при помощи рисовального аппарата с об, ап. (масл. 
нмм.'1 х комп. ок. 5, за исключенкием рисунков 15а, сделанного с об. ал, 90 х комп, 
ок. 10, 22а и 226, сделанных с об. ап. 90 \ комп. ак. 5- при репродукции рисунки 
уменьшены до 0,(5 первоначальной величины.





Рис. 10—18. 10. Профаза 3-го деления; оболочки ядер и ядрышки исчезли; про- 
фатнческне клубки приняли веретеновидную форму. 11. Сближение трех халазальных 
веретен. 12. Слияние халазальных ядер; хромосомы сформировались; экваториальные 
плоскости трех фигур деления несколько наклонены друг к Другу и тесно сближены; 
ахроматиновые веретена образуют трехполюсную фигуру. 13. Вторично двухъядер- 
ныл зародышевый мешок: стадия метафазы. 14. Вторично четырехъядерный зароды
шевый мешок; у халазы два крупных триплоидных ядра характерной формы. 15. Вто
рично двухъядерный зародышевый мешок; ядра в покоящемся состоянии, они разде
лены крупной вакуолью. 15а. Слияние трех халазальных ядер в покоящемся состо
янии. 16. Трехъядерпыл зародышевый меток. Среднее ядро возникло в результате 
слияния двух ядер. 17. Вторично четырехъялерный зародышевый мешок; внизу у ха- 
лазы пятое дегенерирующее ядро. 18. Вторично четырехъядерный зародышевый мешок; 
ядра в профазе деления, за исключением базального, сохраняющего обычную для 
стадии покоя структуру; у микропилярного конца ниже ядер одна округлая вакуоля-



Рис. 19—24. Объяснение на обороте.



Рис. 19—24. 19.ч и 19Շ. Два последовательных среза одного и того же за- 
ридышезого мешка; на рис. 19а видна с полюса экваториальная пластинка одною и:։ 
миколдилярных ядер, половина фигуры метафазы в профиль верхнего хи.шпального 
:-.ւ;յ 1 ՝հ ՜ւ = гениригшее нижнее халазальное ядро; две довольно крупные вакуоли 
расд-д՛ жены .между .микропилярнымл и х.ч лазал ыпл ми ядрами. На рис. 196 видно ве- 
1х7гн:> второго мнкролилярного ядра, расположенное наклонно к плоскости рисунка, 

: хй-.кс- часть верхнего и нижшто халаза л ьных ядер, разрезанных ножом .микро։омл. 
Др. । .шшядерн.ыи зародышевый мешок; ядра еще имеют вид гелофятич.’-скпх, но топ- 

перви чны.- оболочки клеюк уже сформировались; базальное ядро дегепери- 
р-за;о и не участвовало в последнем делении; в двух клетках яйцевого аппарата, 
>:сроктно в спнсргидах, имеется по небольшой ваксоле, в центральной клетке распо- 

.хжны дне довольно крупные вакуоли ближе к микрилиляраому копну. 21. Заро- 
мешок по время развития первичных оболочек клеток; ядра имею, счрукту- 

; ՝.՝ :г<кояпихая; ядро яйцеклетки гоелипеш.) фрагмоп.тастом с верхним полярным яд- 
; ом, в пределах еще узкого в средней части фраг.шшлаиа видна клеточная пластин՝ 
ха: правее фра гм оплат га видно ядро одной из сшшргид, ядро вирой синергиям на 
грез не попало; у халазы клетки ужо обособились, междм нижним полярным ядром и 
ядром верхней антиподы справа видны следы и<՝чс.заюптег՝п фрагмппластэ. 22а и 226- 
Հրա последовательных ере.֊а верхней части зародышевого мешка; все три клежи 
/сцепого аппарата занимают одинаковое положение относительно верхушки зароды- 
п.еного мешка; питопда.змл их сильно вакуолизирована и представляет сеть тонких 
Псршнче кающихся тяжей, слева, непосредственно прилегая к клетках։ яйцещл о аппа
рат, расположено ш-р.хпее полярное ядро. 23. Дальнейший а։ан развития; цитоплаз
ма клеток представлена гонким периферическим слоем н двух!։; -тремя ни те шиты.ми 
пажами, на которых как бы Пи.тзишено ядво; в этом зародышевом мешке отмерло 
ба зальное ядро; ядро верхней антиподы находится также на пути к дегенерации; оно 
темно окрашено, его яары’пыт едва различимы 24. Зародышевый мешок во время 
двойного оплодоглорсния; линек,тегка занимает самое верхнее положение из клеток 
яипевоги аппарата, она содержи г так мало цитоплазмы, что ’кажется пустой; в си- 
непгидзх. видны тяжи цитоплазмы; одни спермин п]ш.ц1гаст к ядру яйцеклетки, второй 
свернулся на верхнем полярном ядре, сбли швшимся с нижним полярным ядром.
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ий в зародышевом мешке, однако мимо его внимания проходят дру
гие изменения, свидетельствующие о непрерывно совершающемся 
азвиг ни.

Стадии развития зародышевого мешка в период, когда ядра на- 
.одятся в покоящемся состоянии, очень длительны и характеризуют

ся важными для понимания этого развития превращениями. Так, во 
время первично четырехъядерной стадии происходит перемещение 
одного из микропилярных ядер к халазе. Во время очень длительной 
вторично четырехъядерной стадйи идет интенсивный рост зародыше*  
вого мешка, его вакуолизация, изменяется форма халазальных ядер, 
начинается процесс дегенерации базального ядра. После окончания 
4-го деления происходит развитие, ведущее к зрелости зародышево
го мешка.

Большой материал, собранный исследователями эмбриологии ли
лий, показывает, насколько богаты и многообразны превращения на 
разных этапах становления зародышевого мешка. Естественно возни
кает вопрос, как нужно понимать вариации, неоднократно наблюдае
мые исследователями. Являются ли эти вариации аномалиями, откло
нениями, заводящими в тупик развитие? Нам кажется это не так. 
Нельзя, конечно, исключить и возможность аномалий. Но несомнен
но, что в ряде случаев наблюдаются необычные, но никак не пато
логические для данного растения, явления; имеют место разные, 
по нормальные пути развития, приводящие к нормально проте
кающему оплодотворению. Как известно, такие вариации развития, не 
нарушающие нормального его хода, хорошо известны в литературе. 
Так, у одних растений, например у сложноцветных, полярные ядра 
всегда сливаются до оплодотворения. У других, например у лилий, 
спермин обычно сливается с верхним полярным ядром и лишь затем 
происходит тройное слияние. Шибата [24] в исследовании на живом 
материале показал, что у Monotropa uniflora время слияния полярных 
ядер различно и зависит от условий, в которых происходит развитие 
рапения. М. В. Черпояров [6] уделил этому вопросу большое вни
мание. На основании собственных исследований процесса оплодотво
рения у Myosurus miniums и литературных данных, он впервые 
поставил и решил вопрос о том, что понимать под состоянием 
зрелости зародышевого мешка, обратил внимание на существующие 
формы координации, обеспечивающие поступление содержимого пыль
цевой трубки в момент полной зрелости зародышевого мешка и ис
следовал их. Он теоретически предвидел, что у растений, обладающих 
координацией, характерной для Li;Ium martagon, состояние зародыше
вого мешка в момент оплодотворения может быть различным. В до
кладе на совещании по морфогенезу высших растений Е. Н. Гераси
мова -Навашина [1| сообщила, что у Arachis hypogaea по-разному про
текает процесс оплодотворения в различных условиях среды.

Лабильность процесса развития зародышевого мешка, конечно, 
не связана только с моментом оплодотворения. Я наблюдала, что у 
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лилий лабильным является процесс слияния ядер в четырехъядерном 
зародышевом мешке. Эта лабильность может выражаться 1) в состоя
нии сливающихся ядер (ядра в профазе, метафазе или даже в покоя
щемся состоянии); 2] в слиянии лишь двух из трех халазальных 
ядер; 3) в положении веретен сливающихся ядер. Переход от первич
но четырехъядерного ко вторично четырехъядерному зародышевому 
мешку является критическим моментом развития и не удивительно, 
что на этой стадия наблюдаются вариации, проявление новых путей 
развития.

Подвижным является у лилий расположение клеток яйцевого 
аппарата, что имеет несомненное значение для протекания процесса 
оплодотворения.

Процесс дегенерации халазальных ядер также может значитель
но варьировать. Он может,' как мы видели, начинаться еще до 
слияния ядер, и зрелые зародышевые мешки могут содержать три, 
две, одну и, по-видимому, даже ни одной антиподы.

Что описанные явления действительно представляют не анома
лии, а разные пути развития видно из того, что они встречаются у 
других растений и даже иногда являются правилом. Можно указать, 
как пример, слияние лишь двух халазальных ядер, что», как пред
полагает Бойс [Ю], имеет место у PlumbagelJa micrantha. Положение 
веретен сливающихся ядер как в отношении друг к другу, так и в 
отношении к длинной оси зародышевого мешка, которое Бамбачиони 
для FriUlhria persica считает постоянным, варьирует у лилий и у дру
гих растений, что хорошо видно па рисунках Купера [12J и И. Д. Ро
манова |4|.

Что касается состава халазалыюй части зародышевого мешка, 
то редукция здесь, как известно, может начинаться очень рано, В 
езязи с этим в зрелом зародышевом мешке могут отсутствовать не 
только антиподы, но и нижнее полярное ядро, как эго показано для 
Clinton։ з (Маге шва ри [18]}.

Лабильность процесса развития у разных растений, ио-видимому, 
различна. У видов рода Cilium, насколько позволяют судить имеющие
ся данные, развитие зародышевого мешка, за редкими исключениями, 
идет так, как это описано Бамбачиови для Fri.iharia persica. У ви- 
даз рода Tulipa отношения гораздо более подвижны: даже в преде
лах того же вида имеются значительные вариации в развитии заро- 
дышеззшо мешка, как это отмечено И. Д. Романовым [5]. Эволюция 
этого рода становится как бы зримой.

Однзто, если у лилий путь развития более устойчив, то это во
все не означает, что дальнейшая эволюция женского гаметофита в 
пределах этого рода невозможна. О том, что такая эволюция совер
шается, свидетельствуют только что рассмотренные необычные для 
лилий пути развита.

Кзфедра биолснии
Киевского медицинского института Поступило 27.X I960 г.
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Կ. Ցոս ԿՈՍՏՐ^ՈԻԿՈՎԱ
L1LIUM MARTAGON Լ-Ի ՍԱՂՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋԸ

Ամ՛փոփում

I il: Um ցեղը վաղուց է ււագ մնա բանական հետաղո ւո ութ չոլնների
եկա է հանդիսանում։ Շատերն են հհտ՚սղուոել մի բանի գծերի ռ՚սղմնւս- 
>նւււթլռւնը, բալց Lj! Ill Hl Ո1 <1 7t ,1 gO B Ն-՜ffr սաղմնաբանական հետազոտս։.֊ 

■ նների կլասիկ սբլեկւոր, գրեթե սւմբոդջութլամր դուրս է մնաէլեչ նոթա- 
, /it աշխատանքների տեսադաշտից։ Ս իսւլն հուպերը հի շատ ակութ չուն ունի, 
պւսաակի ժ անո թագրտ իք լան մեջ, որ իր ու ււումն ա սիրած գծերի թվում 
Կլ է նաև մարւոադոն գիծը։ Աքդ հանգամանքը դբդեց ինձ ձեռնամուխ լի- 
՚ մարուս, դոն դծի սաղմնապարկի դաբդաըման ուսոլմնա ս իրու թ լանրէ

Աքդ դձի տարբեր չափի կոկոնների սերմնարանները ֆիքսվել են Նա- 
;ինի լուծույթով։ Միկրոտոմալին կտրված բներ ի հասսէռւթ չուն ը կազմել է 
JU Պրեպարատները մ շտկվեք են ’ելոլգենի մեթոդով:

Ն երկունլոէթ ծառա չեչ են էուսաւՒն կանաչր և նարնջագուլն Q-նէ Մար-
գա1'հե գա ըլլա ց մ ան նկւս րնե ըի ց նկա րագրւււթ լո ւնից

և//. 1 — 24) հհտևում Լ? որ ալն ընթանամ է Fritilbiia persica՝/» 
• t: աջին անգամ P ա մրսւչի ոն ի ի կողմից նկարագրված ուգիովէ

э ttt У լշԱ քար ծա ’[ նլռւքէքը է սրա լի ս» թե էրբ

են փոխ ւսկե րպումնե րը и ագմն ա պարկի դո լսւց֊

3 ան տարբեր էտապներում։

Հ,հէււա/լոս4ււ թ չուններից 
կալուն է, բւսլց էլա ամենևին

երևում է, որ գծերի զարգացման ուղին ավելի 
էլ չի նշանակում? որ իգական դս<մետH ֆխոի

հև տա դա է .'7/’ա^/ 1,1 !Գ 3li,lb ոա\մ աններում 
էվոլչա ցիա տեղի ունի, ալդ մասին վկաչսւմ են 
սւարկված Ոէ դիները։

զարգացման հենց նոր գի-

ЛИТЕРАТУРА

1. Ге расимова-Назашинл Е. Н. Цитологические вопросы двойного оплодо
творения. Совещание по морфогенезу выспых растений. Сб. тезисов докладов, 
т. II, Hi ։-ijo .ЛГУ, ,՝4„ I Jj'.}.

2. Герасимов a-l I а ва чг hh.i Е Н. и Короб о ва С. Н. О роли синергия в про
цессе оплодотворения. 1к ллезснь Московского и-ва испытателей природы, 
о тдел био/ion՝л пески;։. 5, 1U59.

3. HauaiUHii С. Г. О самое гоя гелытой нотвпжн'эс ги мужских половых ядер у не
которых покрытосеменных растений. Оттиск из 20 го тома Записок Киевского 
общества естествоиспытателей, 190л.

4. Р о малой II. Д. Die ЕшЬгуозаскепг wick lung in dcr gatlung Gagea Salish. Plantaf 
B. 25, M, 3. 1U36.

5. PoM.'iiiDE H. Д. Новая форма зародышевого мешка Adoxa—типа у Tulipa tetra- 
pliyll.i и T. Ostrow.֊.kiana. ДАН СССР, т. 19, 1—2, Г38.

6. Ч ерно яров М В. Ншзые данные в эмбриологии Myosurus minimus L. От
тиск из 24 го тома Записок Киевского общества естествоиспытателей. 1915.

7. В a in 5 и с i uni V. Come avviene in „FriJilhria pcrsica" L. Io sviluppo del game- 
tjlilo fennninile e ГацтелЮ det cromosorni nell.J regione calazale. Kendiconti 
Accademio naz. Lincei, v. 6, 1927.



In K. 10, KocrpjOKOBa

8. Barnbacioni V. Ricerche sulla ecology e sulla embriologia di „Friti Ilaria persL 
ca։ L. Annali di Botanies, v. 18, f. 1, 1928a.

9, Barnbacioni V, Contributo alii embciologia di .Liltum candldum  L. Rendtcoit- 
li. Accademia naz. Lincei, v. 8, 1928b.

*

10. Bov es J. W. Demonstration of embryo sac development of PJumbageila micrantha- 
Proceedings of the IX International Botanical Congress, v. II, Abstracts, Univer- 
sitv of Toronto Press, 1959,

JI, Carano E. Sul particulate sviluppo del gametofito $ di .Euphorbia dulcis*  L. Ren- 
diconli Accademia Lincei, Ser. VI, V. 1 (naiHposaHo no Barnbacioni i928a). 1925.

12. Cooper D. C. Macrosporogenesis and development of the embryo sac of Liiium 
Henryi The Botanical Gazette, v. 97, 2, 1935.

13. F a g e ։ 1 i n d Folke. Drei rfeispiele des FritiHaria-typs. Svensk. Rotanisk. Ti.Ukrift 
B. 33, 2, 1939.

14. Flint F. F. Relationships of the female gametophyte and the Megasporangium. Pro
ceedings of the IX International Botanical Congress, v. IL Abstracts, University 
of Toronto press. 1959.

15. Ftiienlahl A. Cytoiogische und entwicklungsgeschiliche Studien an Myricada 
germanica Desv. Kungi. Svenska vetenskapsakademiens llandlingar. 8.48, 7, 1912.

16. GuigaardL. Rechcrches sut la structure et la division du noyau cellulaire. An- 
n.le> des Sciences naturelles, Vi Serie. Botanique, T. 17, 1, 1884.

17. Guignaid L. Nouvelies fetudes syr la fecundation. Comparai,sons de.s ph£nom£nes 
morph a I.rgiques ob.serves chez les planles el chez les animaux. Annales des 
Sciences naturelles. BoUnique, VII serie. 7. 14, 1891.

18. Maheshnwari P. Tetranucleate embryo sacs lit Angiosperms. Lloydia, v. 10. 1, 
1947.

19. Maheswari P. The angiosperm emhnosac. The Botanic.՜/ Review, v. 14, 1, 
1918.

20. Make shwari P. and Srinivii s.i i։ A. R- A contribution to the embryology of 
Rudbeckia bi color Nuit. The Mew phvtologi.-.t, v. 43, 2, 1944.

21. Mot tier D, M. Uner das Vcrh-dien der Kerne bci der Entwickelung des Embryo- 
sacks irnJ die Vorgange htd der Belruchlung. Jahrbitclmr iiir wissenscha.tliche 
Butanik, B. 31, 1, 189b.

22. Sargant E. Direct nuclear division in Iheembryco sac of Lil turn Martagon. Annals 
oi Botany, v. 10, 37, 1896a.

23, Sargant E. Tnc form.Hion of the ֊sexual nuclei tn Lilium Martagon. Annuls of 
Botany, v. 10, 39, 1896m

24. Shioata K. De Doppelbefruchtung bei Monolropa nndlora, FJora, B, 90, 1902.
25. Sclmarf K. Embryologic der Angiuspermen. VerLg Borntracger. Berlin, 1927— 

1929.
2G. Stewart R. N. The rnorphalog՛,՛ of somatic chromosomes in Litium. American jou

rnal of Botany, v. 34, 1, 1947.
27, S t r a s b u r g e r E, Chrumosomenzahlen, PlasmaMructuren, Veterbungstrager und 

Relukiion ֊teilung. Jahroiicher fur wisscnschaftliche Botanik, 8. 45,3, 1903.
28. Tten b M. et Mdtink J. F. A. Nrtices »ur le developpetnent du sac embryonnaire 

d„ns quelques Angijspermes, Archives Need, d. Sc. exact, et nat., v. 15 tommpo֊ 
nano no Sehnsrf 1927 — 1929), I&80.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՑՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
ք 3 В Е СТ И я АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССРխոկան <յխ«. XI , № 1, 1961 Биологические науки

Е. Г. СИМОНЯН

О ЯДРЫШКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛЕТКИ ЗАРОДЫШЕВОГО 
МЕШКА У РЖИ

Вопрос о роли и морфологической природе ядрышек спорный- յ мнению П. Динжара [Ц, вещество ядрышка резко отличается от
щества сеги или вещества хромосом: тимонуклыиювая кислота в

■:х никогда не содержится. Значение ядрышка своди՛!ся автором лишь 
трофической роли-

Флемминг [6, 7] опись) вл от два тип.'! ядрышек: оксифильные, ко
пью он характеризует как истинные ядрышки, и базофильные—лож

ке ядрышки, окрашивающиеся ядерными красками. 11оследниеФлем- 
•՛. пи՝ считает узелками сети ядра, являющимся исходным материалом 

тч построения хромосом. По мнению Флемминга, истинные и лож- 
ле ядрышки это не переходящие друг в друга образования различ- 

■: ш морфологической природы и значения.
Йоргенсен [8] доказывает, что нет реальных оснований для вы- 

.֊■*ления определенной группы ядрышек, окрашивающихся ядерными 
.-.рисками, так как такая окраска пе является их постоянным призна
ком и изменяется в ֊зависимости от физиологических условий. Ядрыш
ки од (их и тех же ядер в одном состоянии клетки выглядят как ис
тинные, оксифильные, в другом — как ложные, базофильные.

Касперсон (но Б. Н. Райкису |3[), исследуя обменные процессы 
в ядре, приходит к выводу, что синтез нуклеопротеидов происходит 
по периферии ядрышка.

Райкпс [3] своими данными подтверждает мнение Касперсона, 
который полагает, что хроматофильная зона на поверхности ядрышек 
соответствует действительным соотношениям в прижизненном ядре.

Весьма интересные данные о превращении ядрышка приводят 
Я. Е. Эл лен горн, И. Е. Глущенко, М. И. Рябинина (4|, согласно ко
торым физико-химические свойства зарождающегося ядрышка в диф
ференцированных клетках отличны от свойств ранее существовавше
го. ИЗ Г 31рождающегося ядрышка больше pH—4,0. В нем нет еще ри

бонуклеиновой кислоты. Параллельно с увеличением размеров яд
рышка ИЭТ очень укисает, доходя до pH—2,э.

Данные, приведенные выше, легко убеждают в односторонности 
суждений некоторых авторов (Флемминг, Данжар), подразделяющих 
ядрышки на оксифильные и базофильные, и своей логичностью дают
основание полностью согласиться с ними.

Очевидно вопрос о качестве ядрышек можно решить в свете
суждений, приведенных выше авторов [4].

Количество ядрышек в ядре бывает 
Известия XIV, № 1—2
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Рис. 1. Видии полярные ядра через 
3 ч. 45 мин. после сшылення. В одном 
нз них щижпем) оплодотворение уже 
произс.чило. образовалось второе ядрыш
ко. Намечаются хроматиновые нити, 

идущие вдоль всею ядра.

Рис. 2 Видны иеслившиеся полярные 
ядра через 3 ч. 45 мин. по^ле опыле
ния.՛ Онлодотгщ]. ение произошло в 
Верхнем ядре, два ядрышка слились в 
одно, кроме того, в каждом ядре имеет
ся еще по одному маленькому ядрышку.

варьировать в клетках одного и того же типа. Как правило, в ядре 
имеется одно, иногда два-три ядрышка. Однако в некоторых слу-

Рис. 3. Видны два неелнтых полярных 
ядра через 4 ч. 05 мин, Оплодотворе
ние произошло, в верхнем ядре имеет
ся одно крупное дополнительное яд
рышко и, кроме того, еще имеется де
вять дополнительных ядрышек, окра
шенных подобно большим основным 

ядрышкам.

чаях их количество увеличи
вается до нескольких десятков 
и больше, :

Настоящая работа посвя- ' 
щается количеству и качеству ' 
ядрышек в ядрах центральной ՛ 
клетки за роды шевого ме ш ка 
V ржи после оплодотворения. ! 
С ьтей целью за несколько 
дней до раскрытия средние 
цветки колоса, находящиеся 
приблизительно на одной п той 
же стадии развития, кастри
ровались и на колос одевался 
пергаментный изолятор. На 
четвертый - пятый день после 1 
кастрации производилось опыдй! 
ленне и фиксация завязей. 
Фиксация завязей производи
лась через 3 ч. 45 мин., 3 ч. 
55 мин., 4 ч. 05 мин., 4 ч. 
25 мин., 4 ч. 35 мин., 4 ч. 
45 мин., 4 ч. 55 мин. и 5 ч.

после опыления. Завязи фиксировались по способу Навашина (с
предварительным погружением в спирт с уксусной кислотой всоотно֊
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Рис. 4 а, б. Полярные ядра через 4 ч. 30 мин. после опыления. Оплодотворение 
произошло в левом ядре; кроме, двух больших ядрышек, наблюдается большие 

количество дополнительных ядрышек.

Рис. 5. Полярное ядро через 3 ч. 
55 мин. Оплодотворение произошло, 
видно большое количество ядрышек.

Рис. 6. Полярное ядро через 3 ч- 
55 мин. Оплодотворение произошло, 
видно большое количество ядрышек.
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шении 3 :1 на одну-полторы мин ). Срезы делалась толщиной в 18 
ми.с юно в, препараты окра :п и запись железным гематоксилином по 
способу Гейлеигейна с подкраской плазменных элементов л и хт-грюном.

На описании процесса оплодотворения у ржи мы останавливаться 
не будем, ибо это нами уже сделано ранее. Лишь вкратце напомним, 
что, как и в ядре яйцеклетки, в массе хроматинового вещества спер
мин. находящееся в полярном ядре, вскоре появляется ядрышко, 
вторая мужская гамета обычно сливается сначала с одним из поляр
ных ядер, а затем уже эго слитое ядро сливается со вторым поляр
ным ядром (рис. 1—2). Остановимся на вопросе о количестве ядры
шек. которые образуются при делении ядра центральной клетки 
зародышевого мешка у ржи. Че
рез один и тот же промежуток вре
мени после опыления (3 ч.45мин.-֊ 
4 ч. 30 мин.) нами обнаружено боль
шое количество дополнительных 
ядрышек у ржи (рис. 3 —б).

При наблюдении этих ядры
шек вначале создается /такое впе
чатление, что они напоминают ок
руглые шарики с хвостиками (хро
мосомы), однако при тщательном 
подсчете оказалось, что их коли
чество не соответствует тринлоид- 
ному набору хромосом (21); у ржи 
2п֊14. Объем этих ядрышек за
нимает 1/3 —1/4 объема веете» ядра. 
Эти ядрышки играют определен
ную роль в делении центрального 
ядра зародышевого мешка, ибо они 
появтяюгся только во время про
фазы.

Причем, когда появляются 

Рис. 7. Центральное ядро зародышево
го мешка ржи после оплодотворения. 
ПОЛЯрнЫе Ядра СЛИТЫ, В НИХ ПОЯВИЛОСЬ 

два ядрышка, вместо трех.

ядрышки, полярные ядра не слива
ются, в них начинается самостоятельное деление. Вп время метафа
зы полярные ядра уже слиты, и дальше процесс деления идет по 
общей тля злаков схеме.

При окраске препаратов железным гематоксилином ядрышки 
интенсивно окрашиваются. При окраске материала из той же порции 
фиксации по Фельгену они дают отрицательную реакцию. Это дает 
основание полагать, что наблюдаемые нами ядрышки на данном эта
пе своего существования имеют оксифильное содержимое. Из сказан
ного выше можно предположить, что ядрышки, образующиеся у ржи, 
после ее оплодотворения через 3 ч. 45 мин.—4 ч 30 мин. принимают 
участие в профазе деления, причем они наблюдаются именно в про-
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фазе, раньше и позже нам не 
выше ядрышки.
Институт земледелия МСХ АрмССР

приходилось наблюдать описываемые

Поступило 1. VIH I960 г.

Ե. Ն ՍԻՄՈՆ &Ա.ՆՏԱՐԵԿԱՆԻ ՍԱՂՄՆԱՊԱՐԿԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՈՋՏ>Ի ԿՈՐԻԶԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԱմփոփում
Կորիզակների մորֆ ոլոգիական բնուլթի և նրանց դերի հարցը վիճելի է։ 

Մի չարը հեղինակներ ՀՂ*անԺար, Հելեմմինգ, Ցորգենսենւ ^1սւսպերւ։ոն, !1'ալ~ 
կիս , իլլենգո րն, ^'չուշչենկո, Ռլա բինինա ) ար/ հարցի չո,-րջը արտահա լա ու մ 
են տարբեր կարծ իբներէ

Ներկա աչիատուիրլնը նվիրված է կորիզակնե ըի բանակի և որակի ու՝ 
սումն աս իրման ը, ոըոնբ գոլանում են տարեկանի սաղմնապարկի կենտրոնական 
րջիջի մեջ բեղմնավորումից 3 ժամ 45 րոպե , 4 ժամ 30 րոպե անց։ Սկզբում 
ար կորիզակնե ըը դիտելիս այնպիսի ապավորութ լուն է ստեղծվում, որ նկա
րագրված գնդիկները բրոմոսոմներ են, բալց հետագա ՀՈ ւմ պա ր գվում է, որ 
նրան բ չեն համ ապա տաս խանում քրոմ ոսոմների ւորիպլոիդ բանակին 
իՋո = 14)ւ Ար կորիզա1լսերի ծավալը կազմում է ամբողջ կորՒդՒ ծավալի

Iգ մասը և որոշակի դեր են խաղում բջջի բաժանման գործում։
Հե տ աբր ք ր ական է, որ երբ այս կորիզաէխերը հանդես են գալիս, բե- 

վերւտ լին կորիզները չ են ձուլվում, ալլ նրանց մեջ սկս վ ում է ինբնուրուլն 
բաժ անում ի պրոֆագա}։ Սևեսալին կորիզները մ ի ածուլվում են միսղն բա
ժանման հաջորդ ստադիալում իմետաֆազա}։

պրե պարատնե ր ը ներկում ենբ երկաթ լա հեմ ատո բս իլինով, կորի
զակները ինտենսիվ կերպով ներկվում են, իսկ ֆլոլգենով մշակելու դեպբում 
նրանք տա/իս են բացասական ււեակցի աէ

՚Ւա հիմբ է տալիս մեզ ենթադրելու, որ մեր կողմից դիտվող կորիզակ
ները իրենց գո լա.թ լան ւովլալ Հ տապում ունեն օ բսիֆ իլ պարուն ակութ լա ն և 
*ոլդ կորիզակները որոշակի դեր են խազում կենտրոնական բջջի բաժանման 
գործում է

ЛИТЕРАТУРА

1. Данжар П. Цитология растения и общая цитология. Изд. иностр, литературы, М. 
1950.

2. Макаров II. В. Основы цитологии. Госиздат, Советская наука. 195՜’.
3. Р а й к и с Б. Н. Об одном из способов превращения ядрышка в ядро. Изв. АН 

СССР. 2, 1955.
4. Эллснгорн Я. Е., Г л у шеико И. Е., Рябинина М. И. О немитотпческих 

Способа? р՜1 чмнпж'ення растительных клеток, Изв, АН СССР. 2, 1955.
5. Симонян Е, Г Цг.толого-эмбриологическое исследование ржи и подсолнечника, 

при разных способах опыления. Кандидатская диссертация, Ереван. !955.
6. Flemming W, Zur kenntnis dec Ze He und ihrer Le’jen-hcnt imirtgen Arch, mikrosk. 

Anal. 16, 1879.
7. Fie filming W, Zel Isubstanz, Kern Lind Zellteilung. Leipzig. 1882.

8. Jorgensen M. Zcilstudicn 1—3 Arch. J. Zelliorsch, 10, 1.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР յ։իՕլռ։յ]ւսւկան գ[ւա. XIV. № 1» 19Ե1 Биологические науки

Թ. 1Լ ՍւԱԱԿՅԱՆ
ՄԱՂԿԱՓւյ՜ՇԻՆԵՐԻ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ԱՏէԴԻՅՈԻԹՅՈԻՆԸ ՐԱՄՐԱԿԵՆՈԻ ՀԻԻՐԻԴԱՅԻՆԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐնՐԴ ՍԵՐՆԴԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ԺԱՌԱՆԳՄԱՆ ՎՐԱ

Ւեղէքէււսփէ րման պբոցեսի ու աււ էքն ա и ի ր ու իժ րրէւնբ , նբա էսրււ/էնձին կողմեբի 
իէորն ու րա ղմակողմանի լու ч и) риД ա */ ր հանդի սահւսւմ են </ւս մ ան սրկակից 
րիոլոգիա լիր հրատապ 'էարէյեբից մեկը: //./^ հաբցի հիմւէւնբհե րր րադմակող-- 
մանի րրւ. աո Жнинի՛բա թլան Л7, ենթար կրի ել Ջ. Հ/՝1Ո րկին ի , /*• 'Լ- Մքրշէորինի, 
՚5'. Դ. Լիսենկո (/ք ե նրսւնքք հե րոե ո բդներ Д կսէբք իղ:

էյերկա տ շփւ ա ա т իժ րսն է>սլաաա1յն Լ ե ւլե լ ււէսւււ;քէ։աս^րել հաոժրւ:ն^ներէ 
Ժ սւոանղուե ր րամ րակենսւ արրաշին ե երկրորղ ^իրրիտլս) էի>ն սևբնղում, ծագ- 
կափրէրիներ Д Д'արւնրս բղ ուի փրւշրր աելր/ր ղ եպ^/ու. մր

փ որձե բ ր կ ա տ ա լրիրւլ են ՀՍ Ս1Ւ Է րկ բագս լէծէ4 իժ լան էրիւտրոհետաղոսւական 
ինւէսրիրրէա տիւ Էգմիուձնի Լ բսպե րիմ են <Հ1 ալ բաւլա1<։ւ ։/ , 10-, ժ — К) ИЗ իժ իժ

Որսքեքյ ելանլտիժ ծառայել են րամրակենու (յ. } յ! Г ՏI! է И ГП աեսակի) 10Տ—Ֆ, 
Ս 3210, հ — 1(117 ի կա րմր ա Աքերն) 1ւ О , :) Д !՝1) <к! Չ11Տ С տեէէակքւ քԼ--()(է սր։ր- 
աե րր է

փո դո տ ու ւհ>Լ ո ր կաւոսէրվեք են Юй֊} վակւ։Հ1փն է աս иг րոէ ղր րոենթարկ֊ 
ված րրա1 րտկենու ծաղփկներր փ ո շ ո տվե լ են У տարրեր սորտ երե ծաղ1/ափո~ 
չ/՚ն երէ քււ արւնւո րղտէմէ ՄԷաժաման ս»կ կատուրվևլ են սաու ղԷչ ւէրււ բո игա րեւ եր' 
մ ա քր :սկ ահէ սւէրյւր փոշոտվեչ Է հայրական ^հերքէ։? լու րա յէան չ րո րր հե տ աո.ան~

ձին- յ и ՛էէ и հւ ձ կ 5/1 1!). > .յ ЮЗа թ թ, կ աւո ւս ր փ>Լ Լ Ւ Р ք1 Է *1ալին սերմերէ ցան^ր 
րսսէ ւսււանձէն կնդուղնեսի - րնտանիրներէ'

ք'ամ րակենէէէ 1Է ()(> է՛ էէրտի ր՚ււ ր՚րերր 10էՏ— «V* ե Կ—■1էյ 1 7 <' կսւրժրատերե ) 
րսէէքրակենա. ծ տղկափո րինե րքւ իրաոհրա րղոկ փոշոտելու գեպքսր մ, հիբրիդաքին 
ասէսգկ՚հ ււերնղէէէմ պատկան Է շների մ սւււսւնւրո. 'մէ, րնփանա֊մ Է երկէէւ ուղղրս ֊ 
թ րոմ ր'

1. Մաքրական ե հայրական ձեերից մ եկի --11) 17 կ հատկանիչների
Ժ առանէլա մ, 2, 1/ ալրէսկտն ձեի ’•ւսէսէկան ի շնե րի ժ աասնւլման դե րիշ[րւ։ւ: մ:

Ալսպեէէ, որինափ աոափն րնտանիրի սւսոււ1եւսրէիրփսծ բույսերի Օւ^ն 
ունեցել Լ ղրվաձ իժոլփ, Աէերևների կանաչա-կարէ)իր ղքււչն, րաւյ ղեղնէէէէ^ուն 
պսէսկաիժե ր թ իկներՀ կւս րւլա ղո ւլ)է եզրե րով, ^/}է^ ,ր՚էւմ անէոոցիանի բծերէէվ։ 
Փրյշ անո^ներր նյ սւ ^Հխ ջա դքք ւ.լն; Կնղսէ էլներր Լ ղե չ են երկարավտն, 1աէ4 
հարոված վ)[մի1լոփ 1 բնւսնիէ Այսպիսի հատկան,երներ են ունեցել նաև երկ-' 
րէէբգ ր'ե ւո ան ի բ ի բու քսե րի ե 7 , 1'^:’ ^-[1 " եր ր որ դ բ)ւ >ո ան իրի 10(У~ ;՛ ը1 II ն ա ,յ ա Л 
բսւյսե րր հսւնղե и են բերե՜լ մայր ական ձեի Հ Ա ֊ Հ10 կ հւսւոկանիշնե բրէ

Ս աու ղի չ֊ էիքէ չոտա էքեերից ւտսւացփոծ աոաշին սերհտղի րուքսերր հիքքեա֊ 
կւսհ/էէւ մ ցուցաբերե լ են հաէոկանիչների 1 իաւոէրւրրա իժլտն: \ Ա - 06Հ:յ՚10Տ -Ֆ 
կէւմ բինա է) իւս լից սէոացւփսծ րա (սերի 70ք/’1(,֊Ն սէնեցեք Հ тЬ րենե րի Ժ սւդ կտ~ 
^и11 ղոէինւ բ՚11ց փէղնավուն պստկա իժե բիժ իկնե ր է հիմ բում իժէէէ լ լ արսւահէսլսէ-

ված անտոցիորնի բծեբով, նսէրնջացույն փոշանոիժներ ս֊ ձվսէձև կնգուղներէ
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ՕԱ—06}Հհ^Ե—1617 կոմբինացիալի աոաջին ընտանիքի բուլսերի 
86,6^^ ը, երկրորդ և երրորդ ընտանիքի րուլսերի 1'00® իրն ունեցել են տե
րևների կան աչա֊ կարմիր դուլն, բտ$ դեղնավուն պսակա թե րթ իէլնե ր՝ վարդա- 
դուքն եզրով, հիմքում ան տ ո ց ի ան ի բծերով։ Փոշանոթները եղել են նարն ջա

դու յն, կնգուղները՝ երկարավտ ն, 3 ընանիւ
Երկրորդ հիբրիդային կոմրինացիայից՝ Ծ — 3210 Հ^իԱ 06 Հ-կ 1617}, 

աոաջին սերնդում ստացվել են 2 տիպի բուլսեր՝ 1. հալրական ձևի կԱ - 06} 
հատկանիշների մա ռանդման դերիշխամ. 2, Մաքրական և հա լրական ձևերից 
մեկի (կարմ րատե րև }

Առաջին տիպի 
քՏափ; մուգ կանաչ 
պսակաթերթ իկներով

հատկանիշների մառան էք ու մ:

րույսերն nt նեցե լ են հետեքալ հատկանիշները'

էք ու լնի տե րենե ր , միջին մ եմ ու թ լան րաց դհդնավան 
ծազիկներ, հիմքում անտոցիանի բծերով, դեղնա-նա- 

րընջադուլն փոշանոթներ և միջին մեծութ լան, սրածալր կնգուղներ։

Երկրորդ խմրի բուլսերը եղել են կոմպակտ, տերևների, ջորյ ունների և

կնգուղների վար դա դուլն գունավորում ով; Ծ աղիկնե րը միջակ մ եծ ութ լան, 
*¥սակաթե րթ իկնե րը բաց դեղնավուն, մեկ եզրը վարդադուլնէ

Չ Ա — ՅՏւՕ^Հ? Ա — 06 ստու դիչ կոմբինա ց իա լից ստացված 3 ընտանի
քի առաջին սերնդի բոլոր բուլսերը ի հալտ են բերել հալրական ձևի հատ

կանիշները բավականաչափ փարթամ, ցրված թուփ, մերկ ցողան, մոլդ կա- 
նաչ տերևներ, միջին մեծաթլան դեղին պսակաթերթ  իկներով ծազիկներ, 
որոնց հիմքում գտնվում են անտոցիսէնո*/ ^երկված րծերէ (1 բոշ բուլսերի 
մոտ բծերն արտահա լտվել են թուլլ ձեովէ Կնգուղները հիմնականում եղել են 
երկաբացած, լավ աբտահալտված քթիկով։

(վչ Ա—ՅՏւՕՀւվ՚կ — 1617 կոմբինացիայից ստացված բույսերը բոԷոԸԸ՜ 
եղել են միջանկյալ տիպի՝ մալըական ե հալրական ձևերի միջև; Աքդ րոլլռե- 
րի նկարադիրը նույնն է, ինչ ^11-—3210՝չհ(^>իԱ — 06 Կ— 1617} կոմ րինա- 
տի^ւիտ ստացված երկր^րդ խմբի բուլսերինը։

Ստուգիչ կոմբինացիաներր ցույց են տալիս, որ բամբակենու Ս-- 3210'
սորտը հեշսէութլամբ ընդունում է ինչպես կաբմրատերև բամբակենու, այն

պես էլ աքէ տեսակին պատկանս դ Ա—06 սորտի ծաղկափոշին, րռտ որում 
Հիբրիդ տ լին րուլսերի մի մասը մ աո անդում է փո շոտիչ կոմ պոն են տներից 
մեկի, իսկ մ լուս մասը' երկրորդի հատկանիշները։ Պետք է ենթադրել, որ- 
կաբմրատերև և Ա—-06 սորտերի ծաղկափոշիների խառնուրդով փոշոտելու 
դեպքում Ս — 3210 սորտի սե րմնա բողբոջեն րի մի մ ասը վե րցնո ւմ է Ա—06 
սորտի, մ լուս մա։։ր^ կարմրատերե. բամբակենու ծաղկափոշիների պարոէնա- 
կէէւթլունները, որի հետևանքով միևնույն ընտանիքից ստացված առանձին՛ 
րուլսերի մեջ uտացվսւմ է բազմտդանո ւ թ լուն ;

երրորդ կոմբինացիալից' 108—3)՝/j-J(R—06 + Կ—1617} 
ստացված աոաջին սերնդի բուլսե րբ բւ/ut ծնող սլկան ձևերի հատկանիշների 
Ժառանգման, կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի՝ 1, Ս ալը ական ձեի հատ

կանիշների Ժ տասնդ մ ան դ ե ր իշխում, 2, -.ա լրակսւն ձե երի հա սւկան ի շե ե ր ի ժ ա — 
ռանդման գերիշխում, 3, Ս իջանկլալ տիպի բուքսեր Հմս/լրական և հալրական 
ձևերից մեկի հա տկան ի շէ։ե ր ր կրող), 4 . Երկու փո շոպիչնեբի հատկանիշները 
կրող բու լսերէ

Աոաջին տիպի հիրրիդսւլին բուլսերը փոքր տոկոս (10 —12,5} են կազ
մում մ լուսնե րի համ եմ ա։ոութ լսէ մ բ։ Եվ, ընդհակառակը , բարձր է հալրական 
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կւսրմրաաերե. բամբակենու հ ա տկւսն ի շն ե ր ր կրոզ բույսերի աոկոււր (37,5— 
40,0)։

Հետաբբբ!ւր է ա/ն փաստը, որ բազմազանութ քուն ստացվել է ոչ 
միայն մեկ ընտանիքի սերմերից ստացված աոանձին բուքսե ր ի միջեք այլև 
միևնույն բույսի սահմանում , նրա առանձին հատկանիշների միջե։ ք1լսում •»֊ 
նասիրված աոաջին ընտանիքում այդպիսի բուքսեր ի հայտ չեն եկել։ Ւսկ 
երկրորդ ե երրորդ ընտանիքներում 2 փոշոտիչների հատկանիշները կրող 
բույսերը համապատասխանորեն կազմեք են 12,5 և 37,5®խ։ Երկու. հայրերի 
հատկանիշները կրող հի բբիդնե բը հիմնական ում եղել են ումհղ արաահաչտ

ված հետե րոզի սա լին բուքսեր) Այսպիսի հետերոզիւ։ ս ովո բաբա ր սաարվում 
է 0. հւրտսէսրո ե 0. ԵէՄծՅէԽՈՏԸ տեսակների խաչաձևումից։

Մեր ստացած հիբրիդները բնորոշվում են հետև լալ հատկանիշներով* 
թուփը ցրված, ցողունը մերկ, ծաղիկները գեղին պսակա թ ե րթիէլսե րով և 
դե ղնա-ն արնջագու քն փո շանո թնե րով (հայրական մեկ ձևից, 11,- 00, մս։ոււ՚նւյ֊ 
ված հատկանիշների, տերևները կանաչա֊կարմիր դուքսի, միջին մեծության։ 
ծաղկի պսա կա թե րթիկնե րի մեկ եզ րը վարդազո ւ յն զ ռւնավորում ով, մ ի ջին 
մեծության, կլորավուն, քթիկով կնգուղներ (հայրակսւն մքուս ձևից՝ կ—1617, 
մաոանղված հատկանիշներ )ւ

Նույնանման արդյունքներ են ստացվել նաև Ղ, *Լ, Տեր՝ Մ,վանես քանիով] 
մոտ։ Նա Ոոչզարկա յն? 78 սորտը փոշոտելով կարմրւստերև .1“ 1877
և 35 — 1 սորտերի ծ աղկափո շինե ր ի խա րւնո ւրդով, Հ1ւ[՚քփւբսք[ւն աոաջին սե֊ 
րընդում ստացել է բուքսեր, որոնք ՅՑ—1 սորտից ժառանգել են բուքսերի 
բարձրութ քունը, երկար միջհանգույցները և փոշանոթների դեղին գույնը, 
իսկ կար մ րաւոերև բա մ րակենուց բոլոր օրգաննե րի վա րդադուքն գունավո

րումը։

Այսպիսով, աոաջին սերնդում միևնույն րո։ լսի սահմանում առաջացած 
բա զմազանու թ քունը հաստատում է բեղմնավորության պրոցեսում մեկից 
ավեքի հա լրական ձևերի մ ասնակցոլ թ քան վե բա բերյա չ ենթադրու թ քունը։

ա ղկափ ո չին ե ր ի խաոնո։ բդով փո շո տե չու դեպ քում փոշոտի չ ձևերի 
հատկանիշները հա՜ճախ կարող են աոաջին սերնդում չարտահայտվել։ Աքդ 
պասմաոէւվ անհրաժեշտ է ուս ո ւմևասի րե լ երկրորդ և հաջորդ սերունդները)

Հիբրիդային երկրորդ սերնդի բույսերի ^բա կատարած մեր դիտում

ները ցույց են տալիս, որ բամբակԼնու Ա — 06 սորտը 108— 0) սորտի ե 
կարմրատերև բամբակենու ծաղկափոշիների խաոնուբդով փոշո տելսւ դեպ

քում մաքրական և Ե —1617 ձևի հատկանիշները կրող (միջանկյալ) աոաջին ■ 
սերնդի բույսերից հիբրիդային երկրորդ սերնդում առաջանում են 3 տիպի 
բ ու քսեր

1. Ւույսեբ, որոնց մոտ գերիշխում են ծնողական ձևերից մեկի հատ

կանիշները, 2, Մ ա լրական և հա լրական ձևերից մեկի հատկանիշները կրող 
միշանկյալ բույււեր, 3, Երկս։ փոշոտիչների հաէոկանի շները կրող բու լսեր է

Ուշագրավ է այն փաստը, որ առաջին ընտանիքի բույսերի 24^յքջը և 
երկրորդ րնտանիքի 16,7^ ՝(Հը մ աոանղե լ են 2 փ։ւ շառի չների հատկան իշնե ըր 
բաց դեղնավուն փոշանոթներ, իւ ո շոր, ձվաձև •) բնանի կնգուղներ 108^3) 
սորտի հատկանիշԼւերր}, բաց դեղնավուն պսակաթե ր թ իկնե ր վարդացա քև եզ

րերով (կարմրատերև բամբակենու հատկանիշը ի Մայրական ձևից մսւռանգեչ
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են պսակաթերթիկների հի մ բամ բծերը, որսնր արտահայտվել են ավելի

թույչ ձև ով։
Ն'աղկս։փո շինե րի խառնուրդի յյ 

բա ղմաւչանո։ թյունը ավելի ուժեղ են

՝ցվ ա ր) բուլսե րի

արտահայտվում հիբրիդա լին երկրորդ

ե

հիբրիդային երկրորդ սերնդում 
վորու մբ ալեպ ի ։։ ի բու յսերից, ո յւււնբ

1 ՕՏ—Ֆ it ււր։ոի տիպի բւ 
աոաջին էյերնղՈէ մ ա ւդւ*

նիչհեը չեն (Ա-06 և կարմրւստե րև րաւքբւսկենու հա ականft շն երր

կրող միջանկյալ տիպի բու լսեր ք նույնպես վկա բո ։f է բեդէ1ես»։խբա թչան պրո- 
դեսին 108—Ֆ սորաք։ մ ասնակցութ լան մասին։ Աչդ մասնակցությունը, մեր 
կարմիրով, կարող է լինել ուղղակի կամ անուղղակի' մայրական օրգանիզմի 

դիալի

\ flւս ո t. ill։ ա ս ի բվ Լ լ կ նաև մեկական հալրերի ծաղկափոշիներով փո շո ։ո ու-

ԱէՈացված հիբրիդս։ լին երկրորդ սե րնդի րու չսերի բաղմ աղանութչռնը։ 
Ալս ղեպրում ստադվոէմ են բույսեր ծնողական ձևերից մ եկի հա։ոկանիշնե

րի գերիչիա ւ մ։ւս և մի^ս,նկյայ տիպի բույսեր։ քի։տ որում բարձր Լ աքւաւր 
լքած միջանկյալ սւ ք> պի հիբրիդային րու (սերի էոսկրւսրէ Ա - 06 ■ ՜փ՛ 108—Ֆ

կոմրինարիայի աոաջին բնտ անի բո։ մ *^1չն կազմում է երկրորդում

36՚յւ',։ ե երրռրդէււմ' -16, է՛' ՝'կ; Ա ■ (3(38. ■ < կ 1617 կոմբինացիայի աոաջին ըն- 
սոլւնիբոէմ միջանկյալ տիպի հիբրիդները կազմում են 6*ւՏ՚յ<^յ երկրորդում 
6է^;ՀԼ, իսկ որբս բղում 7 — '՚ ւ՝ ց տոկոս։

հիբրիդային երկրորդ սերնդում ՜՝-’ Ա—0(38 ,՜յՀ 108~ Ֆ-ք- — 1617) կոմ- 
բինա ղիս։ (իր ս տա ցվ ած բա ղ մ ա ղան ա թ լ։։ւնը հասաալոա մ կ մեկից ավելի 
հայրական ձևերի ա դղե ցւ։ ւթ լուն ը րե ղ1(նտվորո։.թ լս։ 11 պրոցեսում։

Ա — 3 2 1 (Հ X Հ?ի Ա — 06 ■֊ կ 16 17 ) հի րրիդռ։ լին կոմրինացիայի ուսում - 
ն ասիրոլթլան համար կատարվել կ ցանր բ ս տ աո աջին սերնդում ստացված 
տարրեր տիպի բ։;։ չսերի։

քիւոա քքեերր ցույց են տալիս, որ երկրորդ. սերն ղում ևս, ինչպես ծաղ

կափոշիների քււսւոնո։ բդով փոշոտման, այնպես կչ ստուգիչ կոլքբինտցիտնե- 
բում ստացվում են մեծ բսէնակւււ թ լամբ միջանկյալ տիպի բույսեր մաչրա֊ 
կան և հայրական ձևերից որեէ մեկի միջև։ Միջանկյալ տիպի բույսերի մի 
մ ասը ‘սչբի է ընկել տ և րևնե ր ի և մ չու u որ ղանն ե րի կար մ րա֊կանա չ ղունա- 
վ որմ ամ բ ք մ չու ս մասը' կան աչ ա֊կա րմ իր։ 8 արբեր են ստացվել նաև կնղուդ֊ 
նե րը ըստ ձեի կլորավուն սրած այր Zt երկարավուն սրածայր»

:՝Հ Ս ~ՅՏ Ա—06 [ մյ — 1617 J կոմ րինացիայում ինչպես աոաջին է

տչն՚ղես կլ հիբրիդային երկք՚որդ սեընղու մ 2 փոշոաիշների հատ(բռ

նիչները 1;ր։ւղ բույսեր չեն սսւացվեր ^արևչի է ենթադրել, որ Ա —3210 սոր
տը հավասարաչափ ընսէ բո ղակսւն։։ւթ յւսն է ցուցաբերամ Ա — 06 սորտի ե 
կա րմ բուտեր և բամբակենու նկատմամբ, որի հևէոևանրով աոաջին it ^‘^կ(էՈ(>Ղ 
սերնդում ստացվւսծ բույսերի մի մասը իր վրա կրում է Ա-—06 սորտի, ի“կ 
մյուս մասը կարմրաւոերև բամբակենու հատկւսնիշները։

Ա՛յլ Լ պա ակե րը nt Um Iffiui սիրված X 1 08 • - ։?» X i'յ Հ Ա ՜" 06 ֊|՜ ^ — 16 17 ) կոմ ֊ 
բինացիայում։ Երկըորդ սերնդում այս կոմրինացիաչից uutuiցվեչ են մի Հարջ 

. թյունը բե զմեավոբսլթչան պրոցեսում։
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Ալտոե ղ նույնպեււ ցտնքր կատարվել է ըստ աոաջին սերնդում ստաց֊ 
<աժ տարբեր տիպի բու լսեր ի

7» Մի^անկրսլ տիպի մայրական և Ա—ՕՇ սորտի միջե, .2. Միքւսնկէաչ 
ս՛իպի մա քբակտն և կա րմրաս։ երև բամբակենու միջել ,7, Երկու փոշոտիչների 
ա ս կան ի շն ե ր ո վ ։

Աոաջին տիպի րուրւերից հիբրիդային երկրորդ սերնդում սասւղվե չ են' 
ա) ւքս/լրւսկւսն տիպի (0,5—76,0°^ բուրւե ր — Ո աղիկներր միջին մեծու- 

քք քան , ք։,է,ց ււեղնավուն պաս կա թ ե բ թիկն ե րո վ> Կնգուղները ի: ո շոր, 5 բնէսնի, 
ր) հռլլրակսւն տիպի {Ա—06 չ բւււլսեր ( 11,3 — Հ* 7 թՈէՓԸ

ոչ թավոտ, ծաղիկները դեղին, իէոշոր պսակս/թե րչժ իկնե րով, որոնց հիմքում 
գտնվում են ան էո ո զիան ով ներկված խոշոր բծեր: Փոշանոթները մուգ դեղին 
սուլեի: Կնգուղները հիմնականում երկարացրած, 3 փեղկանի,

գ) մ ի չանկ իա լ տիպի (69,0-72,7'^ թուփը ցըված, ոչ թավոտ: էքաղ- 
ե': սչաոկաթերթ իկները ոմանց մոտ մուգ ղ ե ղնավուն, հիմ քում ավելի ինտեն֊ 
ւ իվ ան աո ցիանի բծե րո վ, ո մ անց մոտ բաց դ եդնավուն, անն չան բծե րով։ 
Կնգուղները միջին մեծութ չան , երբեմն խոշոր, սրած ալր քթի կով 3— 5 
ըն ան ե’

Երկրորդ տիպի րուրւերից ստացվեչ են՝

այ հաչքական տիպի րուէսեր։ Ալսպիւփ բուրյէքրր կազմում ես 12,5 — 
20,7^’թէ

բ) միջանկլա լ տիպի րո լ լսեր մ ա յրական ե կարմրսւլոեշե րամ բակեն ւրւ

միջե։

գյ երկու փոշոտիչների հատկանիշները կրող բու՛ռեր քՏ,ՅԿ Այսպիսի

բւ՚ւէռերը հալքս կււն 1Լ —06 սորտից մււ/ււանգեյ էէն թփի ցրւք ած ութլունը , 
ծաղիկների իւոշորւո թլուն ը, պսակս/ թ ե ը թ ի կն եը ի և փոշանոթների դ եղին 
րււլն՛,, իսկ հա լրական մ լուս ձեիո կարն ըատերև բամբ ւսկենո, ղ պււակսյ-֊ 
թերթիկների եղրի ե րուլսի մլուււ օրէշանների վա բղա գոլ լն գունավորումը։ 
Աքււ խմբի բույսերի սւաս ջսւցումը մեզ բերում կ ա իւ եդրակադութ րսն, որ 
կասւսրւսղիլս ։ի Հէնթտրկված մւսքրական բ։։ւյսերր։ շնորհիվ ծվտրջջի ե սադմ^ 
նապարկի բջիջների սէււ֊րո բակ ւ: լթ լան, կարս ո են ընդունել և ասիմիչացնել 
2 տարրեր փոշոտիչների սեռական էլեմենտները:

Դ՚իտու քքեԼրը ցուլդ են տալիս, որ երրորդ տիպի րտ էսերից սւստցվել են՝ 
ա յ մ ի ջանկ լա չ տիպի բու քս եր մ ա լրական ե. հա լրական ձևերից որևէ

մեկի միջե,

ր^ երկու, փոշոտիչների հատկանիշները կթ^1} րուլսեր — թուփը ըրված, 
ոչ թ ավոտ , ծաղիկները իտշոր, դեղին պ,> սւկա թ ե ր թ իկնե րով, մեկ եզրը վա ր- 
դտդուլն, հիմքւսմ անտոցիանի բծերով; Արոշ բո: Էսերի մոտ ծաղիկներն ոլ֊ 
նեղել են դեղին պսակա թերթիկն եր՝ հիմքում անտոցիանի րծերով (Ա — ՕՇ 
սորտից ծ աււանդսւծ հա ական իշչնե ր յ և վարդաղութւ փոշանոթներ քկաբմբա֊ 
տերև բամբակենուց ժաււտնդած ւոկանիշներ )հ

Ալս երկու խումը բու լսեր ի ստացումը վկա քամ է ալն մասին, որ ա ըբ- 
պիււի հիրրիղււ: լին րուլսեբր կարող առաջանալ 2 հա լրական ձևե֊

ը/ւց, էքկրոչ գեէզքում' 1Լ--ՕՇ սորտից ե կարմ րսւսւերև բամբակենու ց:

Տուր բեր տեւ: ակն եր ին պատկանող 2 հալքերի հատկանիշների մառան֊ 
դումը բամբակենու քռւլււերի մուո դիտվել է նաև Կ°, Վ֊ Տե բ-Ավանեսլան ի, 
Լ, ի, ^ուրևիչի | 1'իսսւրաւալի [11 ե /ի Ղչավինիչի |Հ?» 5յ մոտ։
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1, (1‘սւոան զական հա ական է շն և րի ձեսւվորմ ան պ րո ցեսում մեծ ն շանա- 

կութ լուն ունի ինչպես ծաղկափոշիների խառնուրդի կազմը, ա չհպես էլ մալ֊ 
րական ձեի ինքնատիպ ընտրողականության ցուցաբերումը)

2, Հիբր իգա չին առաջին սերնդում ստացվում են ինչպես միատարր 
բու էսեր, ա էնպես էլ բուչսեր, որոնք ունեն իւ առը մառան զական ու թ չունէ V ա 
9ոլքՏ տալիս, որ ծաղկափոշիների խառնուրդի աղդեցու թչունը ե ստացված 
բուէսերի բազմաղանոլթէունր հնարավո ր է դիտել հիբրիդաչին աոաջին սե~ 

սկսածէ Հհյն ավելի ում եղ է արտահաչտփււ մ հիբրիդաչին երկրորդ, 
սերնդում, որտեղ փոխվում են ինչպես բամբակենու բու էսերի թփի ու 
կնզուդների ձևը, բուէսերի գունավորումը, աչԱպես էլ մորֆոլոգիական աչլ 
հատկտնի շները։

3, ք'ամբակենու րուէսերը երկու տարրեր ձևերի ծաղկափոշիների, ի։ աո- 
նուրդով փոշոտելու դեպքում աոաջին և երկրորդ սերնդի բուէսերի մի մասը 
իրենց մորֆոլոգիական հատկանիշներով նմանվում են 2 հաչրական ձևերին։

bpI/tuVfi ^եւըական համսրչսարանքւ 
կենււարանակտ՚հ ֆակուլտետի դարվինիզմի և 

գենետիկայի ամ ր իմն

Ստացվե1 է 20, IX I960 թ.

Т, А. СААКЯН

влияние смеси пыльцы на наследование признаков 
В ПЕРВОМ и во втором гибридных поколениях 

ХЛОПЧАТНИКА »

Резюме

% \$5А—МТБ vv. Wd Эчипацзинской экспериментальной
базе Научно-исследовательского института земледелия АрмССР, с 
целью изучения характера наследования признаков в первом и во 
втором гибридных поколениях хлопчатника при опылении смесью 
пыльцы, нами были заложены опыты по следующим вариантам:

2 А—ОбХсП 108 — ФН К— 1617), 9 А—06X^108—Ф, 9 А- 06 X 
УсГК-1617, 9С֊ 3210ХсГ(А-06ГК֊֊1617), ? С — 3210хс/А ֊ Об, 
2 С-32 ЮХ сГК-1617, 2 108 - ФХ сГ(А-06 + К 1617), 2 108-Фх 
XtfA֊06, 9108-ФХс/К—1617.

На основании полученных данных можно сделать следующие 
выводы:

1. На процесс формирования признаков у потомства большое 
влияние оказывают как состав смеси пыльцы, так и своеобразная из
бирательность материнского организма.

2. В первом гибридном поколении формируются как однородные 
растения, так и растения со сметанной наследственностью. Указан
ный факт свидетельствует о том, что влияние смеси пыльцы на раз-
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нообразие получаемого гибридного потомства можно наблюдать с 
первою поколения, однако оно сильнее проявляется во втором.

Во втором гибридном поколении наблюдаются изменения как в 
форме куста и коробочки хлопчатника, так и в окраске растений и 
в других морфологических признаках,

3. ։фри опылении растений хлопчатника смесью пульпы двух от
цовских форм часть растений первою и второго гибридных поколе
ний наследуют признаки обоих опылителей.
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и. Ա աՈՈւրՈՆՅԱՆ

ՀԵՏԵՐՈԶԻՍԻ ՈԻ11ՈԻՄՆՍԻՐՈԻ1^3ՈԻՆՐ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՄՈՏ
f'tnqtfաif բւ։ պրակտիկան և դիտական nt. Ultl Shuntիրու թյւււննք,րը ցո։ քց են 

տա յիս, որ եգիպտացորենի րե րքատվէէւթ քան բաբձրտցմ ան սւմ ենէսկաւոա րե- 
քադ որձ վuirj ձև երիդ ttւ եդսՀև ակներից մեկը, որն ապահովում է բՆրքի ավե

լացումը մինչև ]Օ—30^'1 ք֊ ո վ > հանդիսանում Է հիբրիդային սերմերսվ J?r’։ 
*փ րրիղա լին հդիպտււրէյո բենի սւՀւ՚է ղծմ ան հիմ քում ընկած Է, ա (սպե ս կո չված, 
հետքէ րոզիսի երևույթը, ե րբ բու յս եր ը , համեմ ատած ծնո.ղա կան ձևեր ի ■> եա, 
ըն դհանա ր ա ոմամբ օմ տված են չինում ավելի մեծ հզոր ու իք յամբ և Г,ир ^1* 
կեն tt ականութ յամբ: Այգ հիբրիդների մոտ ուժեղ են արտահայտվում ծնողա՞ 
կան ձևերի տ արբեր հաւոկան ի չեե ր ր և հաճախ էլ աուՀւչ անուժ են բոլորովին 
նոր հատկանիշներ ու հաւոկու թյուններւ Փոխվում են հիբրիդային բուրւեբի 
աոանձին օրգանների չափսերը, բարձր ան։ս մ է սերմերի կենււ տկւսնո:. թ յունը , 
փո խվտմ են գենետիկւսկան, ֆ իդիո լոգիական է բիոքիմիականդ սա դ՚քքււո ր անական 
մի շարք հա ։ոկանիշ1ւե ր ու հատկություններ, uj յւլ. թփււմ ցրտադիմացկունու

թյունը , երաշտսւդիմացկունութ յոլ նր, հիվանգութրււնների նկտտմամր ուն եցած 
իրենց իմունիտետը, բու յսե րը դաոնա մ են ավեչի վաղահաս ե ալչն:

•հեաերոզիէէի երևույթը բւէւսաբուծությսւն պրակտիկայում հայտնի է ավե

լի քԱւն 200 տարի։ 1700 թվականին աոս սելեկցիոներ յոլոելտերը ծխախո

տի ե մախորկայի բույսերի խաչաձևումից ստացավ հիր^դ՛ որն իր փար

թամ ու թ լամ բ գերա ցանցում էր ծնողական ձևերին։

Եդիպսւս։ցորենի մոտ այգ երևո ։ յթը աոացին անգամ հա լտնաբեր եչ և 
ուսումնասիրել է Ջ. ՛իա բվին ը է Նա ոչ միայն նկարագրե լ է հիբրիդների utn.it։֊
ջին սերնդի կեն ո ական ութ յան բարձրացման երևույթը, վեչ է վերջինիս

գիտական բացատրուիք չունը։ Ղարվինն ընդունել է, որ իրս։ չաձե ա մ փ ընտրու

թյան հետ գուդո րդված , միջոց է հին սորտերը լավացնելու, ինչպես և նոր ե՛

րբ ձևավորելու համարէ

‘Ւարվիեի ուսմունքը հետերոդինի մասին զգա լի լափով ղարգացրե ը և. 
ավելի ամուր հիմքերի վըսւ 'քք՚^՚Յ ^՝՝ Ա իչ1'! րինրէ եսւ նշում է ալն ՚:սւն" 
գամ ունքը, որ պտղատու ծաոերի սելեկցիայի միակ յէսվադու քն մեթոդը հիբ~ 
րիդացսւ քքե է և սեբւէետբա ("երի դ ա ուոիարակումը: Ստացված միչուրինյան 
սորտերն ըստ էության հանդիսանում են արլաջին սերնդի հիբրիդային բուք

սեր, որոնք իրենց արժեքավոր հատկանիշներն ու հատկւււթրէւննե բր պահպա֊ 
նում են հեէուս ուս վեդեսւաւոիվ բազմացման շնորհիվ։

հույսերի բե դմեավո րման պրոցեսի աոանձնահատկութ չուննե ըի և այգ 
պրոցես ի գո րծնական կ իր աո մ ան վերաբեր յալ Ջ. Ղարվինի, Ւ, ’Լ, Միչուրինի 
և նրանց նախորդների ուսմ ունքր ավելի դար դոյ ցրեց ու խորացրեց Տ, Գ. Լի՝' 
սենկսն։ Նա ցույց տ'[եց, որ ավելի կենսունակ են այն օրգանիդւքեերր, որոնք՛ 
աոաջացել են տարբեր պայմաններում դաստիարակված բույսերի խաչաձեու-֊
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մից ե, րնդհսլկւսրէւսկր ւ որ քան նու խանմ ան են խաչաձև վոդ ան հա ան ե ր ի ւրսս֊

էոկա թլան պարք անն ե րբ> այնքան թույլ է սե րնդի կեն սուն ակ ութ լու նըէ 
ւ,1ւտե րոդիսի երև ու լթի հաչանաբեըմ ան և օդտսյդոբծմ ան ղուդընթւսց

ղի tt/նաան ս ե ը ին հետաքրքրել

կարծիքներ,

սակէսյն դրանրիր և ոչ մեկր բագ մակողմ անի և խորը կերպով չի րացահար 
ահ չ m յդ երե ՈI չթի Էութլունը։ ք'ո լութ լու ն ո լներ ույ բացսւտրու [ծլուններից 
ավելի հավանական Է ախ, որ հիբրիդացման ժամանակ երկու տարրեր որա՛֊ 
կի սեո. ական ըջի գների միսւցմ ան \ետ ծանրով, գիդս տա Հում աո աջանում են 
հա ակսք նի շների որա1;սւկա'հ սւտ ր բե բ ւրլթ լունն ե բ է Ւրանր կարոդ են արտա- 
հա րովեչ բջի գների <1 ևգ բիոլ ողի ական պրոցե սների ե , մաոնավորապես, բջջա

կորիզի ս պիտ ակր։ է ց,ս լին նյութերի ֆ ի դի ո չո դիական և րիո րիմի ական պրոցես

ների տարբերությամբ ոէ հակ ւս սո ւ թ լ։է լննե րով ։ Արքան երկու որդանի դմեեր 
որ ակտ պես տարրեր են միմչւսնցի գ, ախ քան մեծ է ձվա բջջի րնտրողական 
ՈԼ եակու թլան Ո լո րտը և ա լն քան հդոր է բան ց ից ստացված սերունդը?

Թե որ գործոնն է ավելի կարևոր հեւոերոդիսի ա ր տա հա րոմ ան պրոցե

սում։ ա՛ղ դմ՚վ ար է ասել է 'Ւրան ր հանդես են դալիս րի ոլոգ ի ակ ան պրոցե ս- 
ների ս։ծ բո ղ գա կան շղթա քի օղակների ձևով, որոնդ փոխադդեցո լթ լան շնոր

հիվ հիրր իդ Ա1 լին օր դանիդ ւեւերն օժտվում են բա բձր կենս ական ութ լամբ։

1()է>Օ թվականին, ինչպես ե նախորդ տարիների մեր կատարած փոր
ձերը ցուլց են տվել, որ անհրաժեշտ ագրոտեխնիկական մ իջս ցառոււէեե րի 
կի րլււոմ ան, Կամապաոասիան սորտերի և խաչաձևվող ծնողական Ղոէ-լԴեՐՒ 
ճիշտ րնտրու թ լան դեպքում, եգիպտացորենի հիբրիդալին բուլսերը կանաչ 
մսւսսալի րւսրձր բերք են տալիս Հայկական UUft'-֊ի չեոնալին շրջաններումւ 

ՒնչպԼս նշվել է նախորդ աշխատություններում, փորձերի նպատակն է

ատ ցորենի դծ աս որ տա լին, եէւդծանի ե կրկնակի բարդ ւՀ իջդծալին հիբրիդների
վսւրքադծ ի ու սու tfb ա սի բո ւթ լուն ր և ապա ն բանդից ընտրել շրջան ցմ ան հա

մ ար տ լն կոմրինտցիաները, որոնց մոտ հետերո դի ս ր Հփթրիդալին աոաջին 
սերնդու մ հւսմեմաւոաբար ավելի բարձր Էէ Որպես ելանլու թ ծաոալել են 
վաղահաս ե համեմաւոէսբար ավելի բերքատու միջահաս ու միջին ուշահաս 
սորտերի, ինքնափոշոտված դծերի և միջդծաչին պարզ հիբրիդների խաչաձև- 
մ ան միջո ցով ասացված հիբր իդնե րր է

Ընտրված ՀՕ ^իթրիէխերր 1&60 թվականին իրենց ծնողական ձևերի 
հե տ միա „ին ցանվել են Ս տե փ ան ավան ո ւմ Ա ատ լին իւ անվան կո լտնտե սու- 
թլուն}. Աշխատ ան քները կսւսւա րվել են երկու ուղդութ  լամբ՝ հետերոզիսի 
երե ու յթ ի ուս ուէեւասիրու թլունր զծ աս սրտալին, պարդ միշդծալին, եոադծալին 
X։ կրկն ակի բարդ միջդծալին հիբրիրխերի ու նրանց ծնողական ձևերի, ինչպես 
և նուլն հիբրիդների ո ւ ստանդ արտ ձևի ՝Լիր 42-ի համ եմ աւոական ուսումեա- 
սիրութլունր լեոնալին՝ Ստեփանավանի շրջանի պալմաննեբումւ

Սերմերը ցանվել են 70^հմօ սմ սնման մակերեսովէ *Լեդետացիաչի քէն- 
թացքում տրվել է անհրաժեշտ սնուցում, կատարվել են ֆենոլոգիական դի֊ 
տուսեեր նշվել են հիբրիդալին բուլսերի հուրանների աոագացումը, ծաղկու

մը, կողրերի աոաջացսւմը և հատիկների կաթնա (ին, կաթնամոմալին, մոմս*— 
լին և լրիվ հասուն աց մ ան տարբե ր փուչև րը վաղ, 1ի
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Միաժամանակ որոշվել է բՈԼլսերի ա՛ճման դինամիկան, որք։ համար 
ամիսը մեկ անդամ չափվել է բուլսելփ բարձրությունը, հաշվվել է տերևների 
և կողրերի թիվը մեկ բու լսի վրա (“"]• ?յ։ 'Լեդետտցիալի վերջում որոշվեք է.

նաև կենսականութքունը (ադ. 3)ւ

Ւնչպես հաչանի Է, Ստեփանտվանի շրջանը համարվում է անէսսնա֊ 
պահական շրջան, ուստի եդիպսւացո րենի հիբրիդնե րի ընտրու թ լունը կատարվեր 
է, ելնելով ալդ կուլտուրա լի վեդեսւատիվ մասսալի բարձր ցուցան ի շներից*
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35 Ա. ՍոդոմոնյաՀր

11տսւէւվւսծ տվյալները ցու լց են տվել, որ ծնողական ձևերի հսւմեմա֊ 
աութլամր հետերոզիսի երե ու լիէն արտահալտվում է թե' մորֆո լողիական ե 
թե' ֆիղիոլո դի ական հատկանիշների փոփոխման ուղղռւթ լամ բ: 1Էլս վւոփո֊ 
խութ լսէններն առաջին հե ր թ ին արտահալտվու.մ են ծաղկման ե հա սունաց֊ 
ման փուլեր ի արագւսց»քամբ I

Ս ակա լն միշտ չԼ, որ աոաջին սերնդում ա րտ ահա էտվում է հիբրիդտ լին 
Հ էքորսւ թ լուն ր ։ 1,‘րրեք/հ նկատվում է իւ աչ աձեւլլմ ից ստա ցվ։։ղ բուլսերի որոշ 
եղա Uh եր, էսրդլունա վետ ու թ լան անկ ու մ ։

Հիրրիգալին բռւլսերի փր*ւււ կատարված ֆենոլոգիական գիառւէՈւերը 
(աղ. I) մեկ անդամ bn հաս տատում են վերր նշված փտստերր։ U. լուդ ես, եթե 
ին քնափոշո տված դ ի ծ 133 X Լիմ ինղ, Սե երո~ գակոա սկալս* X Լիմ ինդ ին քնափո- 
շո տվ ։.՝ծ ղիծ lti^(44X38), ինքնափոշոտված դիծ G 44 ՀՅՏ}, ինքնափո֊ 
շուո ‘ած դիծ ՏՏյհԳորեց ււաննի, ինքնափոշոտված դիծ 7 ծ՚^Գորեդ ոաննի 
ե ալլ հիրրիդնե րր աչքի են րնկնում հուրանների ե կողքերի ավելի վաղ 
առաջս* ղմ ա մ ր, հատիկների հասունացմամբ ի համեմատ ած ծնողական ձևերի 
հետ ի ապա մի շարք հիբրիդների մ ոա նկատվտ մ է հակառակ երևոլլթր , 
օրին MJՀ P.57X^JX Լեմինգ, ինքնափոշո տված դիծ 5 1 ,Հ ( 4 4 II), ին քնա֊ 
փոշոտված դիծ Յէ՚^ՀԳորեց ոաննի, և ալլ հիբրիդներ (աղ. 1)։

Ստեփանավանի պա լմաններ ում մեր nitintHiiut սիրած եդիպտա ցորենի 
հիրրիդալին առաջին սերնդի բուլսերն ինտենսիվ ձևով աճում են ինչպես 
հուլիս. ալնպես էլ օգոստոէէ ամիսներին (աղ. 2)։ փա շատ կարևոր է Ստե֊ 
փան ավ անի շր ջան ի համար, ո րսւեղ եղիպտացոր ենր մշակվում է հիմնակա

նում Որպես ս,նա սնակե ր, չավա ղուլն սի լոս ա էին նէա թ տվո ղ կուլտ ու րա։ Տե֊ 
բեների թ ի վբ առաջին չ ,աիա. մ ի ց՝ 13 I 7 մ ինչև երկրո րղ չափում ր 13 ; 8 ղրե թե 
կրկնէսպատկվել է։ Սւ սոլմեաս իրվող հիբրիդների մոտ հիւքեէսկանռւմ ղարդա- 
ն*ս մ Հ մեկական կողը է

Ավեչի հեսէաքր քրակւռն են կեն սա կան ութ լան տվլալները։ Ւնչպե ս ե ըե ում 
Հ էսղրոսա/ք Յ֊ից, ավելի լավ արդէունքներ. տվել են ( 40'ՀՀ 43 ) 'Հ Լիմ ինդ, 
( 44 հ-Հ 38 j X Լիմ ինդ (’եկէ )չհԼիմ ինդ, ինքնափոշոտված դիծ 18^

Նկէ 1. Ջս-իիս աջ (44^38), (44X38) 1ի֊ 
մ ինղ և Լիւքի՚նգէ

սորտա լին հիբրիդի մեկ բուլսր 
ձևերից ti սւ (րական մեկ րսւ լսր 
ITի ալլ հիբրիդի' ինքնափոշոտփ

' Հ (44 հ' 38 ) (նկ. 4 ), ինքն ւս փ*ո շս տված 
դիծ 133՝^Լի,րի>1էդ (նկ 3), Սևերս՝ դա֊ 
կոտ սկա լա ^Լեմինգ (’ևկ" )> Սևերս֊ 
դակսսրսկաբս հՀ (44\38), ինքնա փոշոտ֊ 
ված դիծ 33 XI ^4X^1), ին քնա փոշոտ֊ 
ված դիծ 5xfJ^X 11) (նկ. -5), ինքնա֊ 
փոշոաված ղի ծ 33 X Սևերս֊ դակոտսկա֊ 
լա (նկ. 6) և ալլ հիբրիդներ, որոնք 
մեկ բու լսի կշռով դև բադան ցել են ոչ 
միալս իրենց ծնողական ձևերին (մալ֊ 
բտկան և հա լրական), ալլև շրջանցված 
'Լիր 42 հիբրիդին։

Ալսպես, օրինակ, ինքնափոշրրա֊ 
ված դիծ 33 'ւհՍևերո֊դակոտսկալա դծա^- 

կչոեւ է 1200 դր> մինչդեո. նրա ծնողական 
կշոել է . 310 դր, իսկ հալրականինբ'' 400 դր* 
է/ծ դիծ Ճ3x(^ե'/Հll)֊ի մեկ բուլսի կչիւ*ր



փրրջոո վա ծ գ ի ծ 133 ր իՆընա-
փքքչոտւյա^ 133 Աւէ/1րնէք և

Նկ* 3. 1քև1րրւէ^ղակոա»քկայտէ ՍԱրքք^քքակոտ^ 
օկէսյէէ^Աւյինրյ և Լքրմինդէ

/’Ն £>ն սււ^ո* ո <ո ։| քքյ <^ *] /* ծ ք&ր թէ^էնա- Ն քչ «. »$« /Ղ^նսյ^Րշ^ափաձ 7/.ժ . յ՜1.Հ»
քք< ?< շ/ր ա ք^սյ £ 7 / Հ (44 /Հ ՝' ’Տ • ք 44 ՀՀ յ * է^ած յյ *1 Հ 44 Հ1.1 ե (4 1Հ^ ճ / շ*'

'1*Ղ 1Տ2Ց ղր, ք111^ ծնողներին^ հս>մսւպւստաււխօյնէԱրար •ՁԾ<հ րք[* ե

№1) դրք
Հարկավոր է նաև աքն հանգաւքանրրք որ մքէ ջարյ> հիրրիգներ,

ինէսքհս էրենց ^ուրանների և կո>}րերի աոաջաէյմամրէ աքևպես էյ րերքա^
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ոէվութ րւէէ! բ \ետ 4/։^* էքնոլմ իրենց ծնողական ձևերից; էԼլՈսլես, Օրիէնակ, 
(5 / X ^'՚ ) , Հ №եերռ֊դակո տսկալա հիբրի՚ք-ի *քհկ բալս ի միւջին կ ջիո բ 700,95 , իսկ 
ծնողական ձևերից Սալրականի ( -51^Հ6' 1 )֊ի մեկ բու լսի միջին կչիոր կազմում

Է 1326 ղր։ Մեկ աԱ հիբրիդի' (157\ 
X /'՜''՝’/\ Լի^Ւնզի մեկ բա լսի միջին 
կջիոբ 1100 ղր էր, իսկ նբա ծնողա

կան ձևերից մալրականի (157 հ158) 
հիբրիդի մեկ բո,ր;ի միջին կշիոբ կազ

մում էր 1000 ղր և ալլն; Ւրևնց ցածր

րե րքատվու թ լամ բ աչքի են րնէլէւում 
հս> տ կուպե ս ինքնափոչոաված ղծերր 
օրինակ, ղիծ 18 (500 ղր)։ ղիծ 01 
(170 ղր), ղիծ 51 (450 ղր }, ղիծ 3 
(398 ղր, ղիծ 38 (390 ղր), ղիծ 39 
(310 ղր,)։

Ս,լս հանղամանքբ մեկ անղամ 
ես ցա լց կ տալիս ի։ա Հա ձև փո չուսվող

նկ, 0. իՆբ՚էւափ^շէոված է}Էծ 39, 
փոշ։։սէված գիծ 39հԱ Լհչ։ո~էքս։կոտսկա յւս, 

Սևեր ո-'Ւակոս1սկայսւէ

կուլս; ուրա ե երի հա րկս/ղ իր ինքնափո - 
ջոսւման 1իւ աստկարո; իք լան փաստր։

Ւ ի ո քիմիական և սա ղ 13ւսւբանա
կան ու սրււ ւքն ա ււիրուիժլունների սւ վէսր։ո- 
մ ան հետև ան ^բո յի հն ա րավ որ 111ՒնՒ
վել ի ճիջ ։ո գնսւհատել ստա ցված հիբ-

րիդներբ;

ձերբ բերում են հեսւևլալ ևղրակացուիժլուններին

1900 իժվականին կատարված ւիոր-

1. 198') թվականին փորձարկված հիրրիգնե րիէ մեծ մ ասր ւսվեչ են հե- 
էոերռզիսա քին բուլււեր ե կոմբինաւյիանԼր։ Հ, աւոկապես աէԷքՒ ^ն րնկեչ հե- 
տելալ \ե սւ ե բո զի ս ա ք իւն կոմբ ինա ղ իաներր՝ (40%43)ճ Լիմինղ, (4 4^38 
/' Լեմինղ, ( 30 Հ 37 յ Հ Լիմի։նղ, ինրնավտոշոտված ղիծ 18 }հ( 44^38), և երո- 
ղակստւէկալա (44 (Հ 38), ինքնափսչո տված ղիծ 53՝)հ(44՝ջհ11), ինքնափոշոտ
ված ղիծ 3 Հ(44 X Ս-.), ինքնավէոշոտված ղիծ 39 )Հ I)ևեր ո ֊֊ զսւկո ու Ա կա լա ք 
որոնք ունեցել են 1110 ■—1800 ղր կչիէ1է

2. ՛Լերջ նչված հե աերողիսա լի։ն կոմբինացիաների բուլսերն իրենց 
ցա ցանիչներով ղե բա ցանցել են հիմն ականում ոչ միալե իրենց ծնողական 
ձևերին, ա յլե շրջանցված փիր 43 Հիբրիդին

Եիրհ էէ/Ն // պ ե տակէսն համ ա չտարան 
ւէնւբկյ/յն ֆա1իՈլ^է111ւ 91/ք կ1եիէվ!ւնֆւիմֆ 

և ղե նե տիկա յի Այմթֆոն

Հ XI ^00 թ.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕТЕРОЗИСА У КУКУРУЗЫ

Резюме

Опыты по изучению явления гетерозиса у кукурузы ставились 
з горном Степапанаиском районе АрмССР, на территории колхоза 
нм. Сталина.

Из ранее отобранных гибридов 20 гибридов имеете со своими 
родительскими формами в 1960 г. были высеяны в Степанавинс. Ра
боты проводились по диум направлениям: с одной стороны изучались 
;ибридные растения первого поколения (линейносортоьыс. оежлиней
ные просшР и двойные сложные межлннейные гибриды) по сравне
нию с родительскими формами, с другой стороны изучаемые гибриды 
'равнивзлись с местным стандартом НИР-42.

Эмбриологические и биохимические исследования указанных ги-. 
бридов позволят охарактеризовать их всесторонне и рекомендовать 
наиболее приспособленных для данного района.

На основании полученных данных можно прийти к следующим 
выводам:

1. Позднеспелые гибриды в 1960 г. в большинстве случаев дали 
гетерозисные комбинации л растения: из них можно отметить сле
дующие; 140Х43)ХЛиминг. !44х38)ХЛиминг, (26;<27)ХЛиминг, са֊ 
моопыленная линия 18Х(44 .36), СсверодакотскаяX(44X381, само
опыления линия 53;<(44хИ)> самоопыленвая линия Зх(44Х11), са- 
мооныленная линия 39Х Северодакотская, которые имели от 1000"- 
1800 г веса зеленой массы.

2, Гетерозисные комбинации по жизненности намного превосхо
дили не только родительские формы, но н районированный гибрид, 
ВИР-42.
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Э. Ц. ГАБРИЭЛЯН, А. Г. ЕЛЁНЕВСКИЙ

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ФЛОРЫ 
И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОРЫ ХУСТУП (ЗАНГЕЗУР)

В июле-августе 1959 г. нами была предпринята совместная 
экспедиция на гору Хуступ в Кафанском районе.

Рельеф этого района характеризуется относительно мягкими 
формами. Резко отличный характер рельефа имеет западная часть 
района, где проходит высокий Хуступский хребет с крутыми обры
вистыми склонами и вершинами (рис. 1), превышающими 3200 м над 
уровнем моря. Высота обрывов на г. Хуступ достигает 500 м. Высо- 
когорность западной части района в значительной мере обусловлена
чрезвычайно плотным составом 
порфиритов верхней юры, сла
гающих Хуступский хребет.

Вулканогенная толща Ху- 
ступа сложена из юрских и 
меловых отложений. Вершина 
г. Хуступ образована нижне
меловыми отложениями, пред
ставленными, в основном, мощ
ной свитой известняков (Паф֊ 
фенгольц [7|, Мкртчян ^6]). 
Последние образуют с восточ
ной стороны очень эффект
ные обрывы, окаймляющие ее 
вершину (рис. 2).

Климат здесь значитель- 
■о более влажный, чем в со֊ 
седних районах Завгезура. Ис
ключительно благоприятные 
условия влажности создаются 
у подножья почти отвесного 
скалистого гребня, увенчиваю
щего вершину горы. Послед.

Рис. ]. Гора Хуступ (3215 м fl. у м.) 
На переднем плане граблгый лес.

няя почти [юегда бывает онугшш облаками, даже в июле.
!• Выше селения Г»зч;:гащ с высоты 1200 м и. у. м. начинаются гу- 
[ .стые грабовые леса, наверху переходящие в дубово-грабовые.

Совершенно справедливо было отмечено Тахтаджяним [9], Грос- 
- сгеймом [3| и др., что Зангезурские леса представляю։՝ сильно ви- 
՛ доизмененный дериват древних гирканских лесов. Среди обычных г֊



42 Э. Ц. Габриэлян, А. Г. Еленеэский

этих лесах гнрканских элементов встречаются Acer hyrcanum Fisch, et 
Mey., TeLicrium hyrcanicum L., Carex phyllostachys C.A.M., Orchis schel- 
kovnikovii Worw и Galanthus caspius (Rupr.) Grossh. (ранее известный 
только из Талыша, а в 1945 г. П. Д. Ярошенко и А. А. Ахвердовым, 
собранный с Xуступа [12]).

I' у ст ы о г р а б о вы е леса 
г. Хуступ экологически и фи- 
тои.онологичсски имеют много 
общего с буковыми лесами и 
в их травяном покрове произ
растают типичные спутники 
бука (Долуханов [4|, П. Д. 
Ярошенко, [19]). В этом отно
шении интересно массовое 
произрастание обильно цвету- 
щих весной Dentaria quinqtie- 
foHa Bieb. и паразитирующей 
на грабе Lathraea erecta (С. 
Koch.) Grossh., отсутствующей 
в соседних районах Зангезура, 
Saulculu curopaea L. и др. Здесь 
уместно напомнить также о
произрастании на Хуступе тис 
са, Taxus baccata L., что свиде
тельствует о несомненно рслик-

Рис. 2. Часть обрывистого гребня г. Хуступ. товом характере этих лесов.
От верхней границы ле

са, примерно, до 2600—2700 м н. у. ц. прекрасно выражены суб
альпийские луга. В противоположность более или менее ксерофити- 
зированным субальпам Зангезура, как указывает и С. Г. Тамамшева 
[8], они носят исключительно мезофильный характер. Для иллюстра
ции приведем перечень видов, отмеченных ками на подобном лугу.

Lin urn hyperi cifolium, Sal։ sb., Bet on lea. gran diflora \V., Anemone 
fasciculala I,., Ligusticurn a I at uni (bleb.) Spr., Valeriana tiliaefolia 
Troitzky, Poa longifoPa Trin., Calama.gr ost is arundinacea (L.) Roti։, 
A st rant ia m. a xinia Pali., A nt ho x a nth am odor at urn, L., Carex ca a caste a 
Stev., Agrostis alba L., Aconitum nasutum Fisch., Carex silvatica Hubs., 
Alchemilla sp., Alelica picta C. Koch., Geranium ibericum Cav.,Pedi- 
eularis siblhorpii Boiss., Helictotrichon pubescens (Huds.j Bess., Xan~ 
thogalum purpurascens Lail., Polygonum carneum C. Koch., Libanotis 
transcaucasicaSAAschk., Trisetum sibiricum Rupr., Polystichiim lonchi- 
tis Roth., Asplenium. viride Huds., Botrychium lunaria (L.) Swartz, Zer- 
na variegata (Bleb.) Nevsky, Euphorbia squamosa W., Cirsium sp., 
Dryopteris fUix-rnas (L.) Schott, Senecio othonnae Bleb., Rttbus saxa- 
tilis L.t Orchis sphaerie.a Bleb., TrolUus patulas Salisb., Rhynchocorys 
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Рис. 3. Botrychium lunaria | L.l Swartz.—- 
папоротник гроздовник полулунный.

tlephas Griseb., Zerna ad jar tea (S. et L.) Nevsky, Pastinaca armena 
Fisch, et Mey.. Macrotomia echioldes (L.) Boiss.

На этих лугах выпас скота почти не производится благодаря 
специфической орографии Хуступа. Следует отмстить обильное про
израстание редких для южной Армении видов, как, например: Trollius 
patulus, Anemone fascicu’ata и др.

В своей верхней части субальпийские луга Хуступа носят отпе
чаток резко выраженных бореальных связей. Чрезвычайно интересно 
массовое произрастание ряда редких папоротников, как Botrychium luna֊ 
ria (рис. 3) и Asplenium viritte. 
Последний произрастает здесь 
нетолько на скалах, но и обра
зует сплошной покров на низ- 
когравных влажных лугах, до
стигая очень крупных разме
ров. Очень своеобразны густо 
задерненные луга, покрытые 
мягким ковром из различных 
видов мха вместе, с Asplenium 
virtue и Botrychium lunaria. Не
посредственно у подножья от
весного гребня главной вер
шины мы обнаружили другой 
замечательный представитель 
аркто-альпийской флоры—папоротник Polystichum lonchitis, образую
щий там большие заросли совместно с Alchemilla sp. (рис. 4). Даже

Рис. ֊1. Polystichum lonchilis Roth,֊— 
ианоротник многорялник* копьевидный.

в ясные солнечные дни расте
ния здесь совершенно мокрые 
от постоянно сохраняющейся 
росы.

Возможно поэтому здесь 
имеет место факт несоответ
ствия между обычным распро
странением папоротников в за
висимости от климатических и 
экологических условий и та
ковым на Хуступе. А. Фомин 
[10], сравнивая папоротники 
Кавказа в их вертикальном 
распространении до альпийской

зоны включительно, пришел к заключению, что начиная с субаль
пийской зоны наступает значительное обеднение видами папоротников; 
самыми богатыми в этом отношении, у него оказываются нижняя и 
средняя лесные зоны.

Приводимая ниже таблица показывает, что на Хуступе наблю
дается обратная картина.
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Название видов
(Альпийский 
[и субальпий

ский пояса

Таблица

Средний 
и нижний 

лесные 
пояса

Wucdsia alpina Gray ■ ...........................................
Cysiopteris l'i7igiHs(L.) Bernh,..................................
Dryopterrs filix-mas (L.J Schott...........................
Polysiichum Jobatum Presl. • • ֊ ...........................
P. lonchiiis Roth......................................................
Athvrium nlix-feinina Roth • • •...........................
Asplenmum adianthum-nigrum C, ֊ ,...................
A. ruta muraria L.......................................  ■ ֊ ֊ •
A. scolopendriu m L............................... ՛ ■ ■ - * ■
A. septe n t rio л a !e (L.) Hoffm....................... ■ . . .
A. trichomanes L......................................................
A. viiide Huds..........................................................
Polypodium vulgire L........................ ... ...................
Botrychiuiij lunaria (L*) Swartz . ,...................

Из И видов папоротников, встречающихся на этой горе, только 
2 вида Asplenlum scolopendrium и A, adiantum-nipfrum отсутствуют и 
субальпах. Между тем в лесной зоне не произрастает из этого списке 
5 видов: Woodsia alpina, Polystichum lonchitls, Asplenlum viride, A. ruta- 
muraria, Boirychium lunaria, Кроме A, ruta-muraria, все эти виды от
носятся к чисто высокогорным папоротникам. Некоторые из них по 
ущельнм .могут спускаться с гор до лесного пояса.

Список реликтовых видов не ограничивается вышеперечисленны
ми растениями. Они несомненно являются реликтами и сохранились в 
исключительно благоприятных" условиях северо-восточного склона го
ры Хуступ. Совершенно иначе выглядят южные и юго-западные 
склоны, флора которых имеет в своем составе значительное число 
иранских элементов. На щебнистых осыпях и склонах южного мак
росклона произрастают такие виды, как Minuartia dianlhifolia (BoissJ 
H.-М., Arabis аппепа N. Busch., Aethionema salmasiutn Boiss. He ме
шает отметить, что автор Aethionema salmasium, Вуассье [14] в своем 
диагнозе писал: „floribus medioctibus sulphurels“, что было подхвачено 
всеми последующими авторами. На самом деле цветы этого растения 
чисто белке и желтеют лишь при высушивании.

Считаем необходимым привести некоторые данные о наиболее՝ 
ни՛!с-ресных нитах, собранных нами на горе Хуетуи.

1. Woe- ша alpina Сиду. Типичный apurri-a.՜,ьппйскип элемент. 
Найден одни -<к шмпляр в трещине скал tin высоте 26(Т) м. Единичное 
ий.хиж г’чне этого вида не является случайным. Видгд всдсий вообще 
кетрсчаюг-ш очень редко и рассеянно. Нн; ересно вспомнить, ч:о впер
вые в Арме (ши род Woodsia был найден Глененеким также на скалах 
торы Хуступ.
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2. Asplenlum virfde Huds. Географический тип аркто-альпийский, 
В Армении известен только с бассейна оз. Севан. На Хуступе широко 
распространен на скалах и влажных субальпийских лугах на высоте 
2500—2800 м н. у. м.

3. A. ruta-muraria L. Этот вид, приуроченный к известнякам, 
найден нами в трещинах скал юго-восточной экспозиции на высоте 
2900 м.

4. Polystichum lonchitis Roth. В Армении был известен лишь из 
окрестностей Ташгуна. На Хуступе произрастает в большом количе
стве в верхнем поясе субальпийских лугов.

5. Botrychlum lunaria (L.) Swartz. Впервые в Армении этот аркто
альпийский вид был собран Тахтаджяном в 1944. На Хуступе он 
очень обилен в субальпийском поясе, где произрастает как в составе 
различных группировок субальпийских лугов, так и заходит на скалы 
почти до самой вершины. Вообще лишь в редких случаях удается 
видеть подобное массовое произрастание этого вида.

6. Oryzopsis virescens (Trin ) Beck. Этот редко встречающийся в 
Армении вид был собран нами в нижнем лесном поясе горы Хуступ, 
на сухих каменистых склонах. О. virescens был известен из Северной 
Армении (Ноемберян. Иджевэн). И как часто это наблюдается на 
примере распространения ряда других видов, О. virescens, минуя ос
тальную часть Южной Армении, появляется в Зангезуре-

7. Trachynia dlstachya (L.) Link. Собрана н нижнем лесном поя
се горы Хуступ, в шибляке. Т. dlstachya довольно обычна в подобных 
же экологических условиях и в окрестностях с. Цав. Этот средизем- 
номорско-ирано-туранский вид, как и предыдущий, недавно впервые 
был собран в Северной Армении (Э. Ц. Габриэлян [1]) и ныне обна
ружен в Зангезуре.

8. Gypsophila tenulfolia Bieb. В Зангезуре собрана впервые. В Ар
мении известна только по сборам Шелковникова и Кара-Мурза с 
Бзовдальского хребта и из Джан-Ахмета. G. tenulfolia—самое распро
страненное скальное растение в субальпийском поясе (2400—2900 м 
н. у. м.) горы Хуступ. Зангезурская находка этого кавказского вида 
является самой южной точкой его ареала,

9. Dianthus armeria L. Собрано в лесном поясе г. Хуступ, у тро
пы. По-видимому, нередко встречается в Кафанском районе, так как 
было замечено нами в окрестностях Каджарана, а также в бассейне 
реки Пав. Кроме того, этот вид был собран еще в 1929 г. Шслковни- 
ковым и Кара-Мурза из Шихауза (Шикахох).

10. Sedum stoloniferum Gmel, Новый вид для флоры Армении. 
Географический тип колхидско-гирканский.

Чрезвычайно широко распространен на г. Хуступ в лесном и суб
альпийском поясах до 26)0 м. Обычен также по р. Вохчи и Цав.

11. Potentilla micrantha Ramon. Новинка для флоры Армении. 
Собрано в грабовых лесах на высоте 1400 м н. у. м. Весной обильно 
цветет (цветки белые), напоминая землянику.
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12. Argyroloblum calycinum (Bleb.) laub. Колхидско-гиркаискиЙ 
вид, собранный в лесном поясе г. X уступ. Найден также в бассейне 
р. Цав, в лесу. Единственное местонахождение этого вида в Южной 
Закавказье, приводимое Гроссгеймом для Мегринского ботанико-гео’֊ 
графического округа находится за пределами административной гра
ниты Мегринского района Армении.

13. Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray. Найдено на лесной поляне се
веро-восточного макросклона горы Хуступ. Этот вид в Армении из
вестен только по единственному местонахождению из Северной Ар
мении (Ноемберянский район) по сборам Г. Д. Ярошенко.

14. Viola caucaslca Kolen. Новый вид для Армении. Впервые был 
найден в 1957 г. А. И. Шретером близ самой вершины Хуступа. 
V. caucasica обильно плодоносящая, наблюдалась нами в большом ко
личестве на скалистых осыпях на высоте 2700—2900 м н. у. м. Про
израстание на Хуступе этой своеобразной фиалки с желтыми цветка
ми представляется чрезвычайно интересным. V. caucasica типично՛ 
аркто-альпийский элемент, являясь местной кавказской расой циркум
полярно распространенного вида V. biilura, произрастает главным об
разом на Большом Кавказе. Единственное местонахождение V. catfca- 
sica на Малом. Кавказе (хребет Муровдаг, г. Кяпаз'у Купффер [5] объ
ясняет случайным перенесением этого растения птицами. Находка я 
широкое распространение этой изящной фиалки на Хуступе лишний, 
раз свидетельствует, что ее произрастание на Малом Кавказе не яв
ляется случайным.

15. Rhynchucorys elephas (L.) Griseb. Новый вид для Армении. 
Собран нами у субальпийском высокотравии (2500—2700 м.) R. Ce
phas, обычно невысокий (20—40 см), на Хуступе достигает почти мет
ра высоты, /(ругой вид злого рода R. orienialis, широко распростра
ненный в Армении, на Хуступе не так обилен и никогда не встречает
ся .вместе с R. olephas.

Ботанический институт АН АрмССР, 
/Московский 1'ссуд фственный педагогический

институт нм. Ленива Поступили 21.X 1950 г..

1; ». ԴէԼԻՐԻեԱՅԱՆ, Ա. 4. ԵԼԵՆԵՎՍԿԻ
ԽՈԻՍՏՈԻՊ ԼեւհԱՆ քԶԱՆԳԵԶՈԻՐ) ՖԼՈՐԱՅԻ ե’Լ ՐՈԻ!|ԱԿ1ա)ԻԹՅԱՖ 

Ս՛Ի -8ԱՆԻ 1].1ՒԱՆԶ՚1ւԱՀԱՏք։Ոք’0՝31ւԻ՚ս՜նեՐԱ

Ա մ փ ո փ ո 1֊ մ՜

1959 թվակա՞նի հnL^U’Otjniiuinu ամ իսնհրին դե սլ ի Խուստուպ {եոր կա֊
տարված էքսպեդիցիայի ն պա տ աԼլե է եղել ավելի մանրամասն ու и տ մնասի֊ 
րել ֆլսրիսաական տեսակետից մեծ հետաքրքրություն ներկա լա ցն*դ ալք» 
ր ա ր ձս ւն քրէ
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Աչս լերւան սպեցքւֆքւկ օրողրաֆքւան) ղրսւ V/տ կապված և կլքււ/ան, որն 
ավելի խոնավ է, բան Զանգեգոլրի մլուս հարեան շրջաններում, աււեղծել են 
ալս տեղ բացառիկ բարենպաստ պաչմ աննե ր ւսվելի մեղոֆիչ բուս ական ութ չան 
աճման համար; Խուսսւուպի բոքսու անտառների համար միանգամալն բնորոշ - 
է ^իբկռւնական էլեմենտների աոկալութլոէնը' ֆ ք/տոցենո լող իական և էկոլո
գիական տեսակետից ալս անասւոները մեծ ընդհանրութ չուն ունեն հաճարե
նու անտառների հետ։

Ւ տարբե բութ լուն Զան դե զու րի քիչ թե շատ քսերոֆիտիղագված սուր- 
ալպիական մարգագետինների, քՍտստուպ չեռան մարգագետինները կրում են ■ 
բացարձակ մեղոֆիլ բնսւլթւ Ւրենց վերին սահմանում նրանք կրում են բո֊ 
բեալ կապի արտահալտութչոլն։ Ար/տեղ նկատվում է մի Հարբ հազվադեպ 
պտերների Jաuuu։լական ս/ճւ Պտերների տարածման օրինաչափությունը, որր 
սովորաբար կա քսված է լինում կլիմա լական ե էկոլոգիական պա լմաններից/ 
Խ ուս տուպ (եռան ւքբսւ ցուցաբերում է որոշ իւախս//ւ>-մ> Աիանգամալն ալԼ- 
րնսւլթ ունեն Խ/ււււաուսլ չեռան հարավալին և հարավ֊ արLti ուլան չանջե֊
nfji 'Լե բլիններիս ֆլորան ftp կազմում ունի զդտչի 
ii ենէրւնեբt Աշիւաւռռւ թ բոն մեջ բերփ/ւմ են նաե որոշ 
հետաքրքիր տեսակների մառին, որ մենք հս>փ"քեէ

թ>խվ իրանական Էչե~ 
15 ամենա-

ենք iiJու и տու պ չեռան -
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Н. А, ПАПИКЯН

СКОРОСТЬ ВОДООТДАЧИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ листьями 
ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД. ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Засухоустойчивость листьев отчасти определяется сопротивле
нием живого листа отдаче води, мерилом которого может служить 
скорость потери воды изолированными листьями. Весьма интересно 
установить, меняется ли скорость водоотдачи от условий произра
стания и можно ли по ней судить об обеспеченности растения водой 
в данном году, в конкретных условиях произрастания. Опыты про
водились в 1953—1959 гг.» подопытными растениями служили древес
ные и кустарниковые породы, произрастающие в Ереванском, Киро
ва капе ком и Севанском ботанических садах АН АрмССР. Опыты 
были поставлены по методике, примененной Ю. Л. Цельникер*: с 
исследуемых растений срезались под водой ветви со среднего яруса, 
от них отделялись листья и взвешивались на технических весах груп
пами, по три листа. Всего для каждой породы взвешивались по 27 
образцов, отмечая время взвешивания/Затем листья развешивались в 
лаборатории и через определенные промежутки времени (30 мин., 
1, 2, 4, 7, 24, 48 ч.) ио 3 образца взвешивались и по разнице веса 
между первым и вторым взвешиваниями, отнесенной к исходному 
весу, определялся процент потери воды за время усыхания. Полу
ченные данные приведены в табл.1.

Данные, характеризующие потерю воды R процентах к исходно
му весу за различные промежутки времени, показывают, чго водо
отдача зависит от условий местообитания. Почти во всех случаях в 
условиях Ереванскою сада скорость водоотдачи выше, чем Кирова- 
канскою и Севанского. В Ереванском ботаническом саду, располо
женном на высот? Г2ОО—125О .и над уровнем моря и характеризую
щемся засушливым климатом (количество годовых осадков 300—330 
м.«), исследованию подвергались древесные насаждения паркового 
типа 15—16 лет, которые росли в условиях регулярного поляна. Ско
рость потери волы здесь достаточно велика: так, орех грецкий за 
48 ч. теряет в весе 55,7%, а секуринега даже 61,1% при иервопа-

* Ю. Л. Цельникер. Скорость потери воды изолированными листьями древес- 
;лых порот и устойчивость их к обезвоживанию. Тр. Ин-та леса АН СССР, т. XXV։Г, 
1955.
Известия XIV, № 1 — 4
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Скорость потери волгл изолированными листьями [в *7 о к исходному весу) 
в различных пунктах, и летний период

Таблица I

Пор о. л Мест։) про
израстания

дгУсыхание изолированных листьев.
влажность 

листьев в®/, 
от сырого вс 
сл, в начале 

опыта

Время от начала срезании

З1 мин. 1 ч. 2 ч. 4 7 ч. 24 ч. 48 ч.

Орех 
грецкий

Ереван 4,2 4,6 6.7 10.4 12,5 3' ,5 55.7 60.5
Кировакан 0,7 ],9 3,8 7,3 12,8 25,6 34,6 71,0
Сенн и 0 0 2.1 6,5 13.0 26,0 32,6 71.5

Орех 
черный

Ереван 1,7 3 ,4 4,3 8,0 9,5 35,6 59,1 63,3
Кировакая 0,7 1,5 3,0 5,2 10,5 19,5 26,3 64,0
Севан 0 0 2,8 6,4 14,0 29,5 38,0 63,5

4 ох Ереван 3,2 6,5 9,0 19,6 22,9 47,5 49.1 53,2
УЗКОЛИСТНЫЙ Кнронакан

Севан
2,0 
0

4,1 
0

4,1
2,3

5,1
5,9

6.2
7,1

15,4
15,4

19,5
21 А

69,0
58,5

Ереван 8.3 13,8 16,7 30,5 38,8 61.1 61,1 64,6
Секурянега Кировакап 0,9 1,3 2,7 4,9 8,3 14,2 21 ,5 72,5

Севан 0 0 3,7 11.1 16,6 35,1 42,5 69,5

Ясень лен- Ереван 1,3 11,0 13,9 19,1 30.8 47,0 52,9 57,0
Кирогакан 14,4 18,6 20,4 22,8 29.5 31,9 33,1 64.5сильнанекий Севан 0,7 1,5 2.3 7,8 11,8 31,6 47,8 59.&

чальной влажности листьев — 64,6%. Следовательно, на величину 
потери влаги сказывается не общая засушливость климата, а условия 
увлажнения почвы в месте произрастания. 'Гак, например, в условиях 
Кироваканского ботанического сада, высота и у. м. 1400 ж, насаж
дения (также паркового типа) находятся в более влажных условиях 
воздуха (количество годовых осадков 600 мм), а условия увлажнения 
почвы ниже, чех։ в Ереванском саду, шитому скорость потери ниже. 
Например, тот же орех грецкий за 48 ч. теряет 34,6% виды от ис
ходного веса, т. е. на 21,1% меньше. Из трех взятых нами пунктов, 
менее всего обеспечены почвенной влагой насаждения Севанского 
отделения ботанического сада (выгода н. у. м. 1950 м, количество 
годовых осадков 535 мм), скорость водоотдачи у всех исследованных 
пород значительно отставала от соответствующих величин в условиях 
Ергнанскоги сада, была очень близка к скорости водоотдачи кироиа- 
канскнх пород. Кроме того, водоотдача отрезанными листьями в ус
ловиях Севана иосит иной характер; исследуемые породы за первые 
2 часа почти не теряют поду, затеи через 4 ч. скорость потере 
повышая гея и приравнивается, даже в некоторых случаях превышает 
потерю в условиях Кирпвакана. Для наглядности приводим кривые 
(рис. 1) потери воды за различные промежутки времени, полученные 
для ореха 1 редкого в неодинаковых условиях произрастания Как ви- 
Чим, за первый час в условиях Еревана изолированные листья ореха 
грецкого теряют 4,6% влаги от исходного веса, а в условиях Киро- 
вакана-֊֊ 1,9%, тогда как в условиях Севана потери нет.
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Ю. Л. Цельникер отмечает, что чем выше влажность местооби
тапия, тем выше относительная скорость потери воды отрезанными 
листьями каждой данной породы и считает, что по относительной
скорости потери воды можно судить о степени влажности места про
израстания растений.

Полученные нами данные подтверждают высказывания 1О. Л.
Ц ельнике/) и приводят нас к такому же выводу. Проведенные после- 

бремг ог момеуга <ре$а.ния.,икл

Рис. 1. Усыхание изолированных ли
стьев орем грецкого в условиях 1 — 
Еревана, 2—Кировакана, 3—Севана.

дующие, опыты еще Солее нас убеж
дают в атом, когда сравниваем дан
ные скорости потери воды изоли
рованными листьями в зависимости 
от обеспеченности водой в 1958 и 
1959 гг. в условиях Еревана и Ки- 
ровакапа (табл. 2). У всех иссле
дованных пород скорость водоот
дачи в 1959 г. значительно пре
вышала соответствующие величины 
за 1958 г. как в Ереванском, так 
и в Кироваканском садах, так как 
листья были более обеспечены поч-

и ясеня пенсильванского, в одном

венной влагой (1959 г. был более 
дождливым). Далее, определяя ско
рость водоотдачи лоха узколистного 

обильного по֊случае в условиях
лива, а в другом в неполивных, мы видим, что скорость водоотдачи

Таблица 2’
Скорость потерн воды изолированными листьями в зависимости от 

обеспеченности водой

Порода

1958 г. 1959 г.
п |содержаиие во՛ 

усыд^пе м 2 л„стья, „
” '» '՝ "Д 7» К ГЫРОМ’ 

ходному весу /0 ггслг *
1 вес֊*

усыхание за 2
Ч. в к

исходному лесу

..'одержание во
зы в листьях а 

и/в и сырому 
весу

а) в условиях Ереванского сада

՛ Орех грецкий 1 6.7 ео,5 6,91 66,00

Орех черный ! 4.3 63,3 6.92 61,50

узколистный 3.91 53,2 ! 9,01 59.00

Ясень пснсильвапскки 13,9 49,0) 22,60 57,0

6) в условиях Кировакалского сада

Орех грецкий
Орех черный 
Лох узколистный
Ясень пенсильванский

3,89 

‘2,2
4,12

69,0
64,5
58,5

6,2
3,01
6 Д‘6

71,0
64,0
63,0

1 5 9 60.4 20 Л 8 04,5
Iи ,2
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листьями экземпляров, обеспеченных почвенной влагой гораздо выше 
[ рис, 2).

Необходимо добавить, что подопытные растения в неполивных 
условиях внешне проявляли признаки усыхания: вершина была сухой, 
ЛИС|ЬЯ обрели осеннюю окраску и в конце августа отмечалось начало 
листопада. Это обстоятельство следует рассматривать как биологи
ческую регулировку расходования воды в неблагоприятных условиях 
произрастания.

йреыаъ яояенга срез&ни<ь,гаы времз от поменго. срезами,мин

Рис. 2. Скорость водоотдачи листьями лоха узколистного и ясеня пен
сильванского 

а—в поливных условиях 
б — в неполивных условиях.

По А. В. Турскому* биологическая регулировка расхода воды 
деревьями осуществляется 3 способами: 1) физиологической и ана-՛ 
томической перестройкой листового аппарата растений; 2) редукцией 
листовой поверхности для приспособления к засухе, уменьшенной 
количества листьев путем листопада; 3) частичным или полным усы
ханием кроны.

Из наших опытов видно, чго усыхание исследуемых пород (г 
условиях Севанского сада и в неполивных условиях) тесно связано 
с изменением их водного режима, в частности, с замедлением водо-1 
отдачи, что в свою очередь является внутренней регулировкой рас
ходования воды растением. Если исходить из описанных 3 способов, 
то замедление скорости водоотдачи входит в физиологическую пере
стройку листового аппарата.

Для выяснения способности всасывания воды теми же изолиро
ванными листьями исследуемых порол и ее связи со скоростью водо-

* А. В. Гурский. Основные итоги интродукции 'древесных растений в СССР! 
Вот. ин-т АН ССР им. Комарова АН Таджикской ССР. Над. АН СССР, 1957 Г- 
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отдачи, листья, после возобновления среза иод водой, черешком по
мещались в воду я учитывалась прибавка в весе з(1 те же определен
ные промежутки времени — 30 млн. 1, ‘2, 4. 7, 24, 48 ч. (табл. 3).

Скорость всасывания воды изолированными листья мп в различных пунктах, 
в .четнин период

Таблица 3

1 (ирода

1

1
VIес i о про-1. 
»i з j jii с? га н и и '

Всасывание волы ию. нроваииыми ЛИС!ьи.ми.
Злажьосгь ли-
стьев п (| 

от сырого 
са, в нал 

опыта

' с, 
j е-
ле

30 .МЛН. ;

Время от на 

1 Ч. | 2 •!. (

чала срезания
i

48 я.4 я. 1 7 ч. : 24 ч. ՛

։>рех Е рС!НДГ 0,4 0,9 0,9 0,9 0.9 1.4 1,9 60,5
1\ и гол;» кап 3,7 8.2 10.5 10.5 10,5 10,5 71,0I }.’Щ К И )1 ССЕ.’Н 1,4 5,8 7.3 9,5 9,5 8,8 2,9 71,5

Орех 
черный

Е с п а и 7,3 7.3 3,6 6,3 7,3 2.7 1,8 63,3
К врою кап 2,4 4,8 7,2 9.6 10,4 6,4 5.6 64,0
Севан 8,1 10.2 16,2 16.2 16,2 16,2 1,3 63,5

Ло* узко
листны й

Ереван 0,9 6,4 ՝ 9,2 10,1 11.1 15,7 15,7 53.2
Киролакаи 2,8 25.2 2.֊ .2 26,1 26,1 27,1 27,1 69,0
Селаи 3,5 11,8 11.8 13,3 13,3 14,9 14,9 58,5

Бревен 7.4 7.4 Н ,1 11,1 11,1 11.1 11,1 64,6
Секуринсга Кирока кан 3,4 8,6 10,3 11,3 10,5 8.4 4,8 72,5

Севан 4,8 15,8 19,5 21,9 21 ,9 25,6 28,0 69,5

Ясень пен
сильванский

■ Ереван 
Кировакан

| Селаи 
1

֊8,2 
0
2,2

8,2
9.8
0,6

8,7
36.8
10.0

1 •

.8.7 
36,2 

■ 12.2

8,7
28.5
14,4

0,2
28,5
10,4

8.2
28,5
8,6

57,0
64,5
59,0

Данные показывают, что всасывающая способность изолирован
ных листьев неодинакова с водоотдаче։՛!. Если водоотдача листьями 
не прекращается в течение 48 ч, и при этом, во всех случаях, с 
увеличением времени от момента срезания повышается, то всасыва
ние, наоборот, более постоянно, достигнув определенного предела 
прекращается, или же падает. Например. орех грецкий в условиях 
Ереванское ботанического сада за 30 мин. всасывает 0/% воды от 
исходного веса, через 1 ч. —0,9%, чер"з 2 ч.֊- 0,9%, через 4 ч, — 0,9%, 
через 7 ч.— те же 0,9°% орех черный в условиях Севанского бота
нического сада за 30 мин. всасывает 8.1% воды, за 1 ч, —16,2%., ЗЯ 
4 ч. - /,24г'(0, за 24 ч. все те же 16,2% волы от первоначального ве
са, т. е. вес остается постоянным и через 48 ч. всасывание состав
ляет 1,3%. Такое резкое падение, видимо, говорит о завядании ли
стьев. Как правило, наибольшей всасывающей способностью отли
чаются лисття деревьев, произрастающих в условиях Кирозакаиского 
ботанического сада, наименьшей—Ереванского. Из полученных данных 
для трех мест произрастания можно привести предельный процент 
всасывающей способности листьев взячых пород за двое суток к 
исходному весу: орех грецкий -10,3, орех черный — 16,2, лох узко
листный—274 , секу пниста— 28,0, ясень пенен ливанский--28,5%.
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Н'мп определялся необратимый водный дефицит листьев иесле- 
дусмых пород. Для получения его листья в опытах по скорости во- 
доотдччи, усыхает ле в течение различных сроков, после определения 
процента погори веса ставились черепками в воду на 1 ч. После 
члсотого всн,՝ывлп]Н-1 листья взвешивались и рассчитывалась прибавка 
в носе за время всасывания и восстановление веса в процентах к его 
потере* (табл. 4р

Вс ?!сьшлнне вс֊;
Таблица, 4

<а изолированными листьями после усыхания

Порола Месг<> нро- 
изгс ган ня $

Восстановление веса в °/0 
Время уси.

от усыхл
С ЛИЯ

клдего веса

1 30 миге 1 ч. 2 Ч. 4 ч. 7 с. 24 ч. 48 ч.

Орех
Г'/СИ ։;ГЛ 

■

1
гчегым 1
К1'рШМКЙ я
Сы-гш

10.34 
֊1,50 
3,54

8,16
7,21

-0,98

1,51
6,99

—2,70

-2,06
3 59

—5 ։ 74

ы.з
- 11,34
-֊7,12

— 15,56 
֊ 22.24 
֊ 28.Щ

֊-54,5
֊27,66 
֊ 24,37

<Щ՝<д
*։■ ■ л.-։-и Л

К в
ГЛ1 рисш-хш 
(л* вен

2.83
6,92
8,41

6,7
6,38

11,86

’5,00
2.64
5.22

1,40
10.96

-16,68

— Я 6
֊1,35

- 11,55

- 52,9
— 22,46
—22,42

-■43,7
26,90

—28,75

ли <: глм и
Г.1'ИГ5 :1Н :
Юпювакгн 
С С ИВ;!

0,43
17,91
2.45

9,74 
18,64 
10,24

5,52
31,17
9,09

30,31
19,93
6,16

11 ,53
9,49
8,08

-22,55
16.52 

■ 7,10

-46.03
-9,81
-10,82

1 ’скури не га
Нрсвйн 
КнрснвЫ'йП 
Сгв.'.н

18,2
3,65
4,81

10,8
4,58
3,74

11,3
6,43
0,34

8.35
3,83

-9,2

0
5,28

-21,37

- 36.4
и , /О

-15,19

-9.4
— 11,65
-14.02

МсЫ;Г. пгг[-
Ч.ШВ.ДКККЙ

Крегыг!
К |-рс жт дли 
Севан

11.54
17,60 
0

— 1,11
12.33

֊ 6^97

-5,74
11,50

• 10,31

— 1,20
4,76

—8,28

- 6,34 
6,76 

-19,53

- 27,49 
0К1 

18,35

-52,01
2,10

—20,09

[Iродильную границу усыхания листа, после которой водный де
фицит но вос.тачавлквается полностью КХ Д. Цельникер называет 
и о о ՛ '■> р а г и м ы м в Оди ы м д с ф и ци то м.

Из данных табл. -1 видно, что восстанавливающая способность 
лл?1ьев древесных пород Кироваканского сада выше, чем Ереванского 
и Се вл.печого. Иосг.е '6П минутного усыхания изолированных листьев, 
погеря ирп часовом всасывании воды полностью восстанавливается. 
ИщсрТ после усыхандн в течение 1 и 2 ч.. также носшанавдивается, 
Щ редким исключением. Так, например, не успевают восстановить 
потери՜; лшдья ясеня пенсильванского и ореха грецкого в условиях 
Сев шскогс» сада. В пашем опыте большинство пород теряет восста- 
па вливающую способность после 4- и 7- часового усыхания, когда 1 
потеря состачляег 10— 3'9% от исходного веса. Через 24 ч. от начала 
срезания листьев, помещая их в воду, мы получаем не прибавку в 
весе, а наоборот, еще большую потерю. Так, для восстановления ис
ходного веса после суточного усыхания, листья секуринсгп должны 
были поглотить об,4% воды, ореха черного—5'2,9%, тогда как они 
полностью потеряли поглотительную способность (в табл. 4 нехватка 
обозначена знаком —).
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Конечно, скорость водоотдачи отрезанными листьями нельзя при
равнивать с водоотдачей на дерево, где часть потерянной влаги ком- 
нонсирусгся, однако можно найди точку зависимости водоотдачи и 
пеобрзгимостн водного дефицита. что весьма важно для практики
озеленения засушливых ven овин произрастания.

Ниже мы приводим кривую 
.получс-пиую из данных водоотдачи

Необратимый водный дефицит 
у исследуемых пород для данных 
экологических условий колейдет
ей о г 1Л до 23,25% о г сырого веса, 
т. е. таков предел обезвоживания, 
после которого жизнедеятельность 
листьиз не восстанавливается. I Ее 
стойкости к обезвоживанию иссле
дуемый породы можно расположить

для исследуемых пород (рис. 3), 
1 необратимого водного дефицита.

0 4 6 !/. I L 2'j ГА 2,0 40
Ifoyeivyaca дщ <; геед о сг мцъпм &си.-

Рис, 3. Зависимость между скоростью 
водоотдачи и необратимым водным це- 
фишггом в условиях Ереванского, Киро- 
влканскоги и Севанского ботанических 

садов.

в следующем порядке: орех чер
ный, лох узколистный, секу ри не га, 
ирех грецкий, ясень пенсильван
ский.

И сходя из вышеизложенного, мы пришли к следующим основ
ным выводам;

1. По скорости водоотдачи отрезанными листьями можно судить 
о степени влажности места произращения ращения.

2. Замедление водоотдачи является внутренней регулировкой 
расхода воды растением, при усыхании.

3. Скорость потерн воды изрезанными листьями не связана с их 
всасыванием,

4. Скорость водоотдачи листьями в условиях ереванского бота- 
ни чес кого с а да вы/ио, чем Кирова канского и Севанского. .

5. Наибольшем /ыасываюгцем способностью отличаются листья 
деревьев, произрастающих в условиях Кироваканского сада, наи
меньшей -֊■ Ереванского.

6. Необратимый водный дефицит для взятых экологических ус
ловий (Ереван, Кировахан и Севан) колеблется от 1,3 ди 23,25% 
сырого веса.

Ботанический институт 
АН ЛрмССР Поступило 9,11 1960 г.
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ՏԱՐՐԵՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ Ա^ՈՎ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՆՋԱՏՎԱԾ ՏհՐԵՎՆԵՐԻ Ջ(]ԻՐ ԿՈՐՑՆԵԼՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸԱ (ք վ։ ո ւ|ւ ո ւ մ՜
Փորձերը կա ա արվեք են 19,58 — ե9 թթ,է Փորձարկման են ենթարկվել 

էրրևանի> Սիրովականի ե Աեանք] բուււքււրանական տլէքինեբքւե^ մէ
Ժ ա Հ£ ա Աէ ե Ս կնե ր ու. թփեր ֊՚ IIրոջվել են սէՆշ>սԱ1 յ^էէմծ աերեների չ՝ո։ ր կորցնելու 
արագութլունբք ջրի կլանման ունակութլուեր ե ջրալին դեֆիցիտը։ Փորձարկ֊ 
ված ոէեոակներ են հունական կաղնին, սե կաղնին՝ փշատենին, ոեկոէ րինե֊ 
ղան ե ւղ են ո ի լվան լան հացենին։

Փորձերը կատարվեք են րոտ էքու, Լ. ,)եչինկերի մեթոդիկալի 1955վ։
Փորձերը ցուլց են ս։վե լ, 

արաւլոէթլան կարելի է դաէոել 
երեանքւ րու ո։ոբանական աքղ՚ո 
սակռներն ու նեն ջոէ ր կորցնելու

որ րոտ ան ջ ատված տերևների ջուր կո րցնև լու 
բուրէի աճման էոեղի խոնավ ութ լան մ ա ոինր 

պալմաններում ուսումնասիրված ծառաւոե֊ 
ամենաբարձր արաղու թլուն, իսկ Սևանի րու֊ 

ոարանական ալգու պալմաններում նու լն տեսակները ամենացածր։ Սիրովս*֊ 
կանի բու ոարանական ալդու ծ աո ա լսես ակնե րր գրավում են միջին տեղք։ է

Տերևների ջուր կորցնելու Ոէնակուիժլունը կապված չէ նրանց կողմից,
ջուր կլանե էրւսւլութլան հեու:
ո ւնեն Սիրով ական ի ր ո ւս տ բանական

Ամենաբարձր ջրակլանողականութքունը՛ 
՝ււ րլու պալմ աններ ուէք աճող Տաէէւրյաե^ 

ււաէլների տերևները , տմենա ցածր' Երևանի։
Ջա ր կորցներ" արագութեան դանդաղում ր հանդիմանում է բուլսի կող՛

մից ջրի ծախսման ներքին ֆիզիոլոգիական կանոնավորումներից մեկը նրա՛ 
չորացման ծ ամանակ։

IIչ֊հե աադաըձ ջրալին դեֆիցիտը նշված էկոլոգիական պա լմանն երթ 
համար աատտնվում Լ 1,8 մինչև 23,2։5(1 ։ 0֊ ի սահմաններ ում՝ ը*1տ հում քաջի?
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К ФИЗИОЛОГИИ СПИННОМОЗЖЕЧКОВЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Наши знании о взаимоотношении мозжечка и афферентных систем 
спинного мозга претерпели за последнее время значительный прогресс 
благодаря открытию факта моторной иннервации мышечных вере
тен [17]. Последнее позволило не только попять некоторые важные 
стороны мозжечковой регуляции мышечно-суставной чувствительности, 
но объяснив и объединив более ранние наблюдения, придать новое 
теоретическое освещение всей проблемы в целом.

Еще Шеррингтоном (24], Левенталем и Хорслеем [18] было обнаружено, чго 
фарадизация передней доли мозжечка приводит к торможению децеребрационной 
ригидности животного. Детальный анализ этого феномена представил в дальнейшем 
большую серию работ, посвященных изучению влияния коры мозжечка на позпый 
тонус [20]. Исследованию подвергались такие вопросы, как соматотолическая локали
зация и эфферентные пути тормозного ноля мозжечка, уровень нервных структур, 
находящихся под его влиянием и определяющих конечный эффект торможения, нако
нец, механизм тонической деятельности передней доли.

Наряду с этим было открыто и облегчающее влияние мозжечка на позпый 
гонус. И если одни работы представили данные о точном местоположении облег
чающей зоны 114 и Др.), то в других исследованиях выявился важный факт, что уси
ление или подавление экстензорной ригидности конечностей находится в прямой за
висимости от частотной характеристики раздражающего электрического тока (20, 21 
н дрф

Влияние передней доли мозжечка было обнаружено и в том случае, когда у 
децеребрированных животных производилась деафферентация конечностей. У таких 
препаратов атоничные лапы вновь становились ригидными после удаления или охлаж
дения передней доли. Подобное имелось и при „анемической децеребрации* живот
ного [23].

Механизм столь удивительного влияния мозжечка на позпый тонус был частично 
вскрыт Стелла и его сотрудниками [25, 26], эксперименты которых с иеререзкоп 
VIII пары нервов и грудной секцией спинного мозга показали, что мозжечок благо
даря своей тонической деятельности, обусловленной потоком афферентных импульс в 
спинального происхождения, тормозит вестибулярный компонент полного тонуса. Ан;- 
тонической основой для такого влияния указанные исследователи представил]։ ко- 
ртнко-фастнгио-бульбарный путь, включающий 1. 1. centralis и culrnen, n. lasiigii и 
нижние ножки мозжечка, повреждение которых было эквивалентным удалению всею 
органа [26]. Интересный материал по затронутому вопросу был также получен при 
изучении явления так называемой ,фастлгиальной атонии* у децеребрированных жи
вотных [22].

Применение электрофизиологических методов исследования позволило уточнить 
целый ряд деталей по взаимоотношении мозжечка и мышечной рецепции. Прежде 
всего сравнение у им пульсации у децеребрированных животных с таковой у животных 
с удаленным мозжечком ввело в современные представления понятие о двух типах 
ригидности [5]: j-тииа, который наблюдается у обычно децеребрнроиаиного препа
рата и в качестве одною из основных компонентов которого выступает механики
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И1КЫ Гм 'Гибких, проприоцептивных рефлексов, и 1-Т и п л. оинфужи наем ого у без- 
молжг •глооого -лез о, с» г и □( •.> г; условиях полной деаффгрентэции конечностей. В послед* 
нем с.ыч ;:՝ ;-пог;ни.йр1'шы явились основным п\"п.’М воздействии мозжечки па полный 
.он֊՜;?. ■ 1(|Д'.՝<4:ое । влияние мозжечки ил .юж сто му было шыыю Тер-
1' он՛.; п Т: р.Т1>пюм |27] при игггщсымшы иных мс.то;ц[ьеггнх подколы;.

К дож р.члотах были пролегав.гены данный, касающиеся мозжечковой ре
гул я՜.’.г. и. - пе й I >о ено'՛. инш-рьапин. Та к, в экскепгшеитлх Гранит а и Кад'а [ГЗ1 алскгри- 
чс'.'кое р.плрыжение пол'^пырпй мозжечка, Не оказывающее влияние па тонус зкетра- 
Ф՛. о.лы.'ы < мышечных волокон, вызывало усиление эфферентного залпа веретен, 
101.1.1 К1К против:>положлыГ1 аффект наблюдался при том же воздействии па червяч- 
11 ՛ ■/. _՝ г՝ 11 л. ՛,: л де л ՛ ■■ н 11 я и р г а I г а. [! зи ира те. л ы к ю т ь воздействия мозжечка на ни г ра ф у з а л ь - 
ныс воллкн.! Злись со по I а л ась с более низким порогом ‘[-нейронов.

Гаже лзбирс'! единое г ь воздействия мозжечка на 7-нейроны обнар гжнвллзсь при 
ре боте на дз-персбрированных препаратах [ 32]. В основу этого исследования был 
['֊.юг (йзке .лживацин мышечных веретен при усилении ригидности [5]. Однако эта 
закономерность Искажались, когда усиление экстензии вызывалось охлаждением пе
редней .[ляп м..зжеч1м. Последнее сопровождалось не учащением, а подавлением 

'! а же зависимость в менее отчетливой форме наблюдалась ври хирургиче
ском у дллсшш испедней доли мозжечка или ее функциональной шщкглгшшш аие.мн- 
чесжич методом [231. Основным результатом этих работ было доказательство воз
можности >;;с нерп ментального нарушения а ■ 7-звена на уровне мозжечка в резуль
тате изржъ;ч,г! 7-сис гемы.

Приведенные исследования, как и многие другие, вышедшие за последнее 
время о аж вященцые тому же вопросу, позволили по-иозому осветить интимные 
мех.1 вилмы мозжечковой регуляции мышечно-суставной чувствительности. Наряду с 
этим они дили убедительное экспериментальное доказательство ведущей роли аффс- 
решвых показаний в псу щес 1 влепи и функции эфферентного аппарата мозжечка.

Другую важную сторону разбираемой проблемы представляет 
изучение сшишльных путей, дающих проприоцептивную информацию 
мозжечку и обеспечивающих „запальный механизм11 (Р. Гранит |5|) 
в регуляции движения и тонуса мышц. В этом отношении мы распо
лагаем сравнительно подробными данными о специфических мозжеч
ковых тратах Флексига и Говорен. Кинестетическая сигнализация пере- 
лае.кя в мозжечок также через спинно-мостовые, спинно-оливомоз- 
жечтозые волокна, а также через латеральное ретикулярное ядро 115].

В то же время крайне скудны паши знания о роли и удельном 
гначешш остальных путей проприоцептивной аффероптации в коордн- 
на ши ц [ и ой деятельности мозжечка. Здесь прежде всего заслуживает 
внимании главный коллектор этих путей-задние, столбы сниниого 
мозга. В анатомическом отношен ни данные ограничиваются тем, что 
имеется единственный пункт—пару жиое ядро Бурдаха, в котором за
канчивается часть волокон задних канатиков и которое в свою оче
редь связывается с мозжечком посредством веревчатого тела, на что 
указывал еще В. М. Бехтерев |3].

Что же касается физиологической стороны вопроса, то она пред
ставлена тремя исследованиями, выполненными на различном мате
риале и обнаружившими противоречивые результаты.

В работе М. А. Панкратова [8] объектом изучения служила одна 
безмозжечковая кошка, у которой была произведена поперечная не-
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ререзка задних столбов спинного мозга на уровне 1—2 шейного по
звонка.

Ио стонам ангора, это привело к том;/, что „у кошки сразу ис
чезли все мшоке՛•։койне нарушении. 11рскрдтилось урожаюю тела, ка
чание, баковые и :грч 1'сетиные падении“, -к՝՝՛ объяс идеен „за счет 
тормозных нялнншц щ-хо.тящил из системы зптних столбов14 (стр. 62 — 
63;. Симптомы шщост. :г; ка мозжечка шипи, появились спустя 2 месяца.

Нр1).и’чн|ь.1ожные речул ьгаты были шмечсшы А. ДА. Алек
саняном при тел։ ж՛? ышсрз'лкшг'м вмешательстве на бсзмозжечко- 
вом ягненке. Поперечная перерезка задних столбов спинного мозга 
вызвала резкие расстройства в статике и локомоции, что продолжа
лось о: >л е о д ьу х нецел ь.

Последний работа га этому вопросу была выполнена /I. СР Гам
баряном [4] па щенках и вышла после того, как ,мы ужо закончили 
экспериментальную часть наших исследований. Автор сообщает, что 
удаление задних канатиков заметно нс отражается на двигательных 
расстройствах бсзмозжечковых животных и не препятствует проявле
нию ранее выработанных условных эле. кт рею борон тле л иных рефлексов.

Приведенный перечень работ делает ясным желание вновь вер
нуться к этому вопросу, что и явилось частью настоящего исследова
ния. Нами изучалось также влияние и обратного порядка: мозжечка 
на функцию задних столбов спинного мозга, что представлено экспе
риментами с регистрацией электроспиннсграммы у безмозжи՛։ новых 
животных. Обоснование последнему дано в начальном разделе лите
ратурного обзора.

Методика и объекты исследования

Нод на б т юд он 1 ։е м -! ։ а хо д и л ось 11 взросл ы х с об। а к, у кото рщ х была 
произведена операция удаления мозжечка.

У 2 из них до указанного вмешательства были вживлены .хрони
ческие эпидуральные ьлеырпды на задние столбы спинного мозга в 
его грудном отделе (А\ —Ts) К1!,

У остальных животных до, после пли одновосменно с удалением 
мозжечка производилась лещ речная перерезка задних столбов спин
ного мозга на уровне первого шейного позвонка.

Физио.тонический анализ подопытных животных включал система
тическое наблюдение за нарушением двигательных и сенсорных функ
ций, запись отлеча сков лап при локомоции (ихнограмма). фотографи
рование и прэслеживанне за вегетативными отклонениями. У 3 собак 
до и после вышеуказанных о не рации производилась выработка двига
тельных оборонительных условных рефлексов по ранее описанному 
способу flOj.

Электрическая активность спинного мозга отводилась в 4-каскад- 
ный усилитель переменного тока с симметричным входом и регистри- 
□ эвалнсь посредством двухлучевого катодного осциллографа.
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По окончании экспериментов производилось апатомо-гистологи- 
ческие исследование препаратов мозга на предмет характера удаления 
мозжечка, результаты которого представлены на рис. 1, и полноты 
перерезки задних столбов спинного мозга*. Исключение составили два

ЯРС KDMRP ПОЛКЯН СПУТНИК

Ри՛.՝. 1 (А). Схема строения мозжечка собаки. 1. I. simplex 2. 1, parame- 
diainiv 3. 1. ansilormjs 4. I. parailocculns 5. flocculus. 1—X дольки червя:
I- lingula, 11 'll centralis, IV V culmon, VI declive, VII tuber, VIII- 
pwamis, IX -uvula, X-nodulus. ՛. Б) Схематическое изображение удаленных 

частей мозжечка ■ затемнено! у подопытных собак.

животных, мозг которых подвергся патологоанатомическому анализу.
Анатомическое подразделение .мозжечка проводилось согласно 

классификации Ларселла |16].

Результаты исследования

Первая серия экспериментов, проведенная на трех собаках (Арс, 
Комар, Полками была предпринята с целью изучения динамики разви
тия мозжечкового недостатка в условиях отсутствия сигнализации из 
задних столбов спинного мозга. Поэтому у этих животных поперечное 
рассечение задних канатиков предшествовало оперативному удалению 
мозжечка. Промежуток между обоими вмешательствами исчислялся 
одним месяцем, в течение которого происходила полная компенсация 
расстройств, вызванных первой тра в мой. Последнее давало возмож
ность избежать накладывания симптомов и, следовательно! более точно 
изучить ход мозжечковых нарушений,

В результате поперечной перерезки задних столбов (рис. 2) у 
пол опытных животных с первых дней наблюдалось расстройство ста- 
шчрской координации и локомапии. При прослеживании за походкой 
отмечалась ее атактичность, пошатывание животного из стороны в сто
лону, иногда падение на бок. При стойке и ходьбе собаки широко 
расставляли лапы, порой придавая им неестественное положение.

В первые дни паблюталоеь резкое подавление болевой и так֊ 
। ильной чу ветви! ел ьн ости конечностей. Наряду с этим имелась силь
ная болезненность при надавливании на тыльную поверхность шеи В

Морфо-гнсч ологический а пал из препаратов мозжечка произведен на кафедре 
I ИС ГОЛОГИИ Еров, метни, института Ь. А. Катаняном, спинного мозга—в гистологическом 
кабинете Инсти-у^а фюлюлыги АН АомГ.СР А. М. Чилипгаряном.
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области операционной разреза. Очевидно, это и явилось причиной 
криков, издаваемых животным при резком произвольном повороте 
половы. Указанное явление нами отмечалось у всех остальных жи
вотных в первые дни после поперечной перерезки задних столбов.

Рис. 2. Собака Полкан. Поперечный срез спинного мозга на 
уровне второго шейного позвонка. Лунное увеличение. Окраска 

по Шпильмееру.

Все вышеперечисленные симптомы сравнительно быстро компен
сировались и к концу первого месяца трудно было отличить опериро- 
ваино.՝ животное от интактного.

Последующая экстирпация мозжечка и изучение мозжечковых 
расстройств у этих животных нами велись при сопоставлении их с 
контрольной группой безмозжечковых собак (В. В. Фанарджяп |11|). 
В результате подобного исследования не было отмечено резких раз
личий между подопытными и контрольными животными. Компенсиро
ванный недостаток 'Длинх столбов спинного мозга не оказывал влияния 
,ш интенсивность и продолжительность мозжечковых нарушений-

Во второй серии опытов, включающей четыре собаки (Панчо, 
■черна. Джульбарс, Дружок), ставилась задача проследить за измене
нием динамики уже имеющихся мозжечковых расстройств при попе- 
■щ|ном сечении задних канатиков. Последняя операция у трех под

опытных животных была произведена спустя 50 дней, а у четвертого 
. Ожульбарс) через 11,5 мес. после удаления мозжечка.

Основной результат проведенных экспериментов состоял в том, 
[(» вмешательство на спинном мозгу приводило к ухудшению общего 
■■'■: и;:.'!ИЯ и усугублению имеющихся расстройств у ПОДОПЫТНЫХ жи- 

т.ииых. Неспособность к стоянию, появившаяся в течение первого 
да, сменялась резко выраженным углублением нарушений позного



В. В. Фэнарджян

нограмма до (А) и на 10-й 
дет, после (В) поперечной пе
ререзки задних столбов спин
ного мозга. Отпечптки лап 
изображены соответственно: 
затемненный т ре V го льни к--зад
ний правая, белый треуголь
ник- задняя ловля, круг с точ
кой пеоедння правая, белый 

круг передняя левая.

тонуса и локомоции, которые в дальнейшем, примерно через месяц,, 
доходили до „нормы*.

Описанное в неодинаковой степени выявлялось у различных 
подопытных животных и в этом отношении оправдавшей себя оказа
лась мсюдика записи отпечатков лап при локомоции, позволившая 
фиксировать визуально малоприметные изменения атаксии (рис. 3).

В настоящее время трудно говорить 
о природе наблюдаемых расстройств, 
поскольку определенное сходство в кар
тине нарушений при обоих видах травм 
не дает возможность проносить резкое 
разграничение между симптомами чисто 
спинального происхождения и таковыми, 
являющимися результатом декомпенса
ции мозжечкового недостатка.

Другой тест исследования — выра
ботка двигательных электрооборони- 
тельных условных рефлексов, произво
дившаяся у трех безмозжечковых собак,— 
показал, что последние претерпевают 
небольшие и кратковременные измене֊ 
ния после поперечной перерезки задних 
столбов спинного мозга. Это заключа
лось в исчезновении или ослаблении то
нического компонента условной оборо
нительной реа кцин конечности, тогда 
как дпфференцировочное торможение и 
специализация двигательных условных 
рефлексов [ 10| оставались малоизме- 
неппыми (рис. 4)..

эти опыты, представляя данные по разби
раемой теме, с определенной стороны освещают и более общий фи
зиологический вопрос, касающийся структуры двигательного условного 
рефлекса.

В третьей серии экспериментов, выполненной на двух собаках 
IСпутник, ЮляI. оба оперативных вмешательства были произведены 
от повременно, что привело к чрезвычайно тяжелому общему состоя- 
вил и резко выраженным расстройствам. Достаточно сказать, что 
'■юЬ'гГ! и՛՜; соболе прожила всего 10 дней, после о перс и. ни, а другая (Спут
ник) в течение четынехмесячного наблюдения демонстрировала глу
бокие нарушения статической координации и любая попытка к стойке 
или ходьбе лканчвна.тась неудачей. Особое внимание привлекала 
еюй.хость т ремора 1 оловы и туловища, который усиливался при произ
вольных движениях животного. Иными словами, имелось искажение 
и резкий сдвиг периода нестабилизированного .мозжечкового недо
статка по интенсивности и длительности наблюдаемых симптомов.

Следует отметить, что
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Наряду с рядим вегетативных расстройств, обычных для без- 
мозжечкового животного, отмечалась сильная кахексия и упорные 
дистрофические изменения кожных покровов.

Болевая и кожная чувствительность конечностей, особенно зад֊ 

Ри-. 4, Собака Лжулъбарс с неполным удалением мозжечка. 
Положительные двигательные оборонительные условные реф
лексы (лионок) и дифференцированное торможение (зуммер] до 
(А) и на 4-й день после [Б] поперечной перерезки задних стол
бов спинного мозга. Сверху вниз; движение левой, правой задних 
конечностей; левой, правой передних конечное)ей (подъем кри
вой вверх—сгибание, опускание вниз—разгибание); пнеймограмма, 
шмегка условные раздражителя, отметка безусловного раздра

жителя, отметка времени | в 1 сек.).

них, резко снизившаяся непосредственно после операции, в дальней֊., 
тем показывала большую неустойчивость порогов |9|.

Таким образом, постановка перед животным задачи одновремен
ного компенсирования двух недостатков привела к столь выраженным 
нар]՛11!с।!иям функций, чю последнее трудно рассматривать лишь как 
простой эффект суммапии последствий двух травм.

Четвертую серию составили опыты по изучению электроспинно- 
граммы (ЭСГ) у двух животных (Фанфан, Лайка) до и после удаления 
мозжечка. Время наблюдения на ЭСГ до указанной операции исчис
лялось 2 мес. после—4 ,мес у одной собаки (Фанфан) и 14 днями у 
другой (в последнем случае опыты были прекращены из-за выпадения 
он и нал ьниго электрода).

Нормальная ЭСГ характеризовалась медленными колебаниями 
потенциала, протекающими в регулярном ритме с частотой 10 — 30 в. 
сек. и с амплитудой колебаний 15—35 микровольт. На них наклады
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вались низкоамплитудные быстрые потенциалы типа бета-волн с диа
пазоном частот от 100 до 500 в сек. и с амплитудой в 10—25 микро
вольт (рис. 5а). Обычно такая картина наблюдалась при спокойном 
лежачем положении животного и н некоторые моменты стойки.

На действие внешнего раздражителя, вызывающе! о слабую 
л,шентпроточную реакцию, возникали высоковольтные потенциалы 
аксон ни го типа, которые могли быть зарегистрированы в виде отдель
ных колебаний или групповых спаек (рис. 56, в, д). Флексия или

Рис. 5. Элеюрослиннограмма собаки Фанфан. (А(—медленные и частые низк»- 
амплитудные колебания потенциала, (Б) -одиночные и (В) —групповые высоко՝ 
амплитудные колебания потенциала, (Гр-длигельный разряд высокоймпдитудных 
колебаний потенциала, (Д)—слабая ориентировочная реакция на действие эр.уко- 
иоги раздражители. Крестиками обозначен сердечный артефакт. Калибровка — 

50 микровольт. Время֊֊0,02 сек.

экстензия конечности, как и любая интенсивная двигательная реакция 
животного, приводила к насыщению ЭСГ аксонными потенциалами, с 
частотной характеристикой до 200 в сек., величина которых широко 
колебалась от 40 до 90 микровольт (рис. 5г).

1 -{пучение ЭСГ в различные моменты стойки и локомоции пока֊ 
тало большую парна б л льн ость архитектуры биотоков спинного мозга. 
Наряду с этим можно было подметить определенную специфичность 
и сонодчиненность характера фоновой активности той или иной позе 
и положению животного, что в конечном счете выражалось в удель
ном преобладании одного из типов колебаний потенциала в ЭСГ.

Как эти эксперименты, так и специальные испытания по влиянию 
тактильных и болевых раздражении ин ЭСГ показали, что уровень 
активности последней находится в прямой зависимости от интенсив
ности потока афферентных и афферентных импульсов.
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С. наеденные особенности ЭСГ нами многократно наблюдались 
кьыжсыш дС работы с нормальными ж и йот и и ми и согласуются 

- Ом’Д.М !:г-рьь;\ Н1 С.1:*,10г;аы лен ЗТОГО ВОПрССШ [2, 6, 7].
■ ?с՛:■՛.)՛ 1 ■!՛•.; рг.л՛.:. ■та * в.'иянвя удаления мозжечка на ЭСГ выра- 

;г.-֊си в-п грыдюн! и. гк՛ ю о □;ном по да в. гении ее активное՜! л, ши на- 
•՝7.'"И сн'т'.л 2 ■ ; ;чя после операции и продолжалось около 6 дней.

֊. н-у-с ъ-ргю .՛ ., периода Сы.аО то .несоответствие, которое 
г м ՝лю՝֊> ленду шн :п,; ми обшей члиничеекюи картины дьигэ юльных 
у.,;. - Р.՝ ՛ ■<. луп"; л.л?; .тилимнчесюдум периоду .мозжечкового педо-
с-; и ддъы1Т1:.;а ЭСГ. В последней на фоне преобладания тлел- 
, .я ՛..!,; < и в:. ч;ии\: с: к ։ уд-н х колебаний отмечалось у мен вне икс ча- 
■ти. 1д и тотынн адь-ни.; х пи гон.

,ч н '".ж н я я ՛.< об:.՛ наесть заключалась в отсу гсп вин аксонных 
:>'■ ՛. . С ! 'ПК ;;!■ у жи но. ноте, лсказъинлодюги признаки отчетл иного ОИИ- 

■ и т.'л-н г джой ритм щости конечное. ей (риг* 6а). Пости дние

1 _ ~ ___ ______

/р д * ;■ 
—

Рве. 6. ?Тлекгриси;шя'>гдам.ма собаки Фапфан. (А)—состояние опистотонуса я 
•кпензорной ригидноеги конечностей, (Б)֊-֊усиление экстензорной рильджсти 
и, тактильном раттр.окения подошвенной стороны левой передней лапы, (В)-՜ 

пассивное движение лр<5вой задней лапы. Обозначения те же, что и на рис. 5.

юявлялиоь лишь при усилении экстензии, вызванной тактильным раз
дражением подои-венной стороны лап (рис. 66). Таким образом, пол
ное отсу гствие. высоковольтных колебаний потенциала сочеталось с 
резким повышением ворона их возникновения.

Со временем указанные отклонения сгладились и ЭСГ приобрела 
ногглельный вид. За четыре месяца у Фанфапа значительно компеи- 
сировзлись двигательные нарушения, хотя, осталась ярко выраженной 
эгзк 1 вчносгь в походке. Это не отражалось на показаниях ЭСГ при 
разлн <ных шшыганиях (рис. 6в).

Заключение

Приведенное доказательство определенного значения импульса- 
ши с задних столбов спинного мозга для координационной деятель֊ 
՛ ՝!■<■։' ГЕЯ XIV, б*? 1 —5
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А. С. ОГАНЕСЯН

ВЛИЯНИЕ ГЛЮТАМИНОВОЙ кислоты 
НА НЕКОТОРЫЕ СТОРОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЧЕК

Среди других аминокислот глютаминовая кислота принимает 
наиболее активное участие в обменных процессах. По литературным 
данным [1—3] глютаминовая кислоТа приводит к повышению содер
жания адреналина и глюкозы крови, кровяного давления и учащению 
сердечного мгмэ, что свидетельствует о влиянии этой амино-кислоты 
на симпатическую нервную систему.

Наш;! цель была изучшь влияние глютаминовой кислоты на кро
воток в почках, па их фильтрационно-резбсорбционную и диуретиче
скую способность я на выделение фосфатов с мочой. Опыты были 
пос । явлены на двух собаках с выведенными мочеточниками на кожу 
брюшной стенки по способу Павлова-Орбели. Глютаминовая кисло՜]а, 
раствор'?иная в дистиллированной воде, вводилась в наружную ярем
ную н։иу. Определялись величины кровотока почек (по днодрасту’. 
диуреза, фильтрации, реабсорбции воды и выделение фосфатов с 
мочой.

!’виду однсиипности помученных результатов у об»՝их соГ՝ак на 
рисунках приводятся средние данные, характеризующие влияние 
глютаминовой кислоты на диуретическую и фильтрацпопно-ре.'Осорб- 
ционную функции и на кровоток почек.

Как видно из данных, приведенных на рис. 1, в контрольных 
П11Ы1ЭХ величины диуреза, фильтрации и реабгорбщш воды не под
вергаются заметным изменениям и колеблются в пределах: диурез 
-֊от 4,0 до 4,8 мл, фильтра!!ия- от 92 до 103 мл в .минусу и реаб

сорбция воды—о г 94,8 до 9о,30'(,, концентрационный индекс-- от 60 
до 70.

Вслед за введением глютаминовой кислоты наблюдается крутое 
понижение количества выделенной мочи —с 5,4 до 1,5 мл, интенсив
ности п.юцесса фильтрации—с 118 до 49 .мл в мин. и повышение 
реабсорбции волы —с 95.5 до 97%. Затем к концу опыта ди
урез, ин генсивность процессов филы рации и реабсорбции воды до- 
• ■ гига ют исходного уровня. Наблюдается также некоторое повышение 
концентрационного индекса —с 70 ди 105.

Из данных, приведенных на рис. 2, видно, что кровоток почек 
в контрольном опыте колеблется в пределах от 210 до 235 мт, а 
вол действием глютаминовой кислоты значительно \ .мсньггш тся—с 
220 тмя после введения глютаминовой кислоты падает до 110 мл. Че
рез 6 7 мин, после ее введения наблюдается постепенное восста-
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я-эвами? кровотока.а затем некоторое повышение ото в конце опыта, 
нс- сравнению с исходным \ ровней.

Мы З.ТМС ГИЛИ, СТО ПОД действием ; .1 КГДЦ! >1 НОГОЙ кислоты (1,0-- 
1,5 г) зил чц: ел гко уменьшает ся ’.одпчсстпы вы деленных с мочой 
фосфа юн .'рис. о}- В контрольном оь'Ыл? < рис. 3| общее количество 
мрофильыч к՝л1Н!.-,1?< ве.ор1 нннчгскпл ^оефсоэв находится в пределах от 
2,7 д ч 3,3 м;\ количество усабсоус нусшпнн.ых фш ф.'пеш—-от 2,5 до 2,7 мг 
м выделенных с мслийСр 15 до О,о4 мт.

Под действием т.н- л а ми л оной кислоты наб л ю дат 1 ел значительное 
V УСЧЫНСПЛО ки.I и ' 1СС՝Т 1 Н р ։фш 1 Ь 1 ро ВТ Ч Л Ы X фотфаТил С 3,3 мг ИСХиД-

: ■ '֊до ■_, ■1й ; Ди 1 ,15, 0 33 ТОМ К Г 5'1 };).Л. ТОТ ,՝ Я ПО С ГСТ’и.Д’.ое

•.к; ид Т| ? Я.оЗ.Й С '..’а СТ. И ! рлЛЛСЛ :Л1О С. укчлднпом чрЭЦСС.'Ч фИЛ Ь- 
Г.н пни, Ко одр-с! гы ре. Ссорбиговапных ц осфатив, нара.-.лелг.но с 
Чй ) :: ; 'Ь ТШЧ'Л-ПЛТО, ГОДШ И-.’ ВЫ П1 -СТСЯ. ГйЧС,’|ё введении ГЛЮЛ'КМ шиной 
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кисло гы количество реабсорбцлонных фосфатов, по сравнению с вы
деленными, значите :ьно возрастает (2,6, 1,33, 3,5 и 3,73 мг)- выделе
ние фосфатов с мочой к концу опыта, наоборот, постепенно умень
шается (0,4, 0,1.2 0,15 и 0,17 мт).

На рве. За приведены изменения количества фосфатов (профиль
трованных, реабсорбированных и выделенных) в контрольном опыте 
(А) и пол действием глютаминовой кислоты (13), выраженное в про
центах. По кривым рис. За видно, что в контрольном опыте количе
ство реабсорбированных фосфатов, по отношению к профильтрованным, 
в различное время опыта составляет: 88, 84, 81, и 8 ф(). При этом 
количество выделенных фосфатов соответственно составляй՝!; 12, 16, 
16 и 1/%. Под действием глютаминовой кислоты реабсорбция фосфатов 
усиливается и в конце՝ опыта с 80% (до введения глютаминовой кис
лоты) доходит до 90, 95,5, 95,6%. В соответствии с этим уменьшается 
их выделение с мочой—10, 10 4.5 и 4,4%.

Интересно было выяснить изменение уровня неорганических 
фосфатов крови под действием глютаминовой кислоты* Исследования

Ри՛.. 4. В.'пяяие глюг;1 миногой 
кче.'юты и,- с одержание неир- 
Шчиче ких фосфлтнп кропи.

J. К си rp.j а ьн ‘.1 й опыт. 2. При 
наелдннн гл юга и и ноной кислоты

показали, что глютаминовая кислота не 
влияет на содержа ши? неорганических 
фосфатов крови (рис. 4). По-видимому., 
повышение реабсор-биии фосфаты в в по
чечных канальцах связано г ткаичвым։’ 
процессами, и; отекающими в почках.

Призе дойные данные ы՝-называют,, 
что при внутривенном введении глюта
мин о во й к и с л от ы ! । а ст у 11 а ет к раз ко । <.ре - 
мойное понижение кровотока, угнетение 
процесса фильтрации в ночках и повы
шение реабсорбции фосфатов в кшшгь- 
цах в сравнительно долгий и роме ж у то.к 
времени.

Инт ересно отметить, что, в го время 
как диурез, процесс фильтрации и кро

воток в почках после угнетения восстанавливаются до исходных ве
личия. выд.елсиие фосфаиш все еще остается на значительно низком 
еро-ше.

Имея в виду литературные данные о симпагикомиметическом 
лсйсиыи глютаминовой кислоты, надо полагать, что наблюдаемое 
уг.’л՝ 1 евие фильтрационной способности и кровотока в почках обуслав- 
лнпа-.'.ся не прямым действием этой аминокислоты на клубочки и со
суды шш1.‘К, а ее косвенным влиянием, через стимуляцию функции 
с.имп.л нШ1 адреналовой системы. Известно, что адреналин оказывает 
сосучосуживающее днйствис на потечинс кровеносные сосуды, в ре
зультате чего изменяется величины фильтрации и кровотока в поч
ках. Угнетение процесса фильтрации и понижение кровотока в почках 
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под действием глютаминовой кислоты следует объяснить увеличением 
содержании адреналина в крови и повышением тонуса симпатической 
нервней системы.

Чго касается понижения количества выделенной мочи, то это 
следует объяснить как угнетением процесса фильтрации, так и неко
торым повышением реабсорбции воды в почечных канальцах.

Результаты этих исследований гармонируют с данными как на
ших, так и других исследователей относительно влияния адреналина 
на почечную функцию |4-6|.

Наши прежние исследования показали, что только большие дозы 
адреналина повышают реабсорбцию фосфатов в почках. Вряд ли пол 
влиянием глютаминовой кислоты в организме животного высвобож- 
даек'я такое большое количество адреналина из надпочечников Это 
иодгвг’ржлаегея тем, что под действием глютаминовой кислоты уро
вень глюкозы крови повышается незначительно.

Известно, что в ночках из глютаминовой кислоты и аммиака 
при участии АТФ образуется гтюгамин {7,8!. Израсходование АТФ и 
процессе образования глютамина требует его восстановления. Воз
можно, чго чернз окис..игольное ф>’сфсииоование в этом процессе 
и спо .'ьзуес ся час г ь неорганических фосфатов первичной мочи.

Все ч.еньзч г л ют.1 чиповая кислота фильтруется в клубочках и об
ратно гжасывастоя в канальцах почек. По иеь'огопым данным, глюта
миновая кислота, наподобие глюкозы, реабсорбируется в капальцах 
пок:с предварите’нлюго фосфорилиро-ання, что также может соответ
ствующим образом оказывать глияннс на реабсорбцию и выделенке 
ф(ИЧрч ГОВ С .МОЧОЙ.

Сшдуит отметить, что малые количества глютаминовой кислоты 
<0.2—I).ну т .՛), вызывая сдвиги в диуретической в фильтрационной 
способности и кровотока в точках, не особенно повышают реабсорбцию 
С'чн'Фа гот; н пешках. При введении больших количеств глютаминовой 
инслоге.! П.0-1,5 г) реабсорбция фосфатов повышается. Поэтому 
нужло полагать, что процессы обратного всасывания глютаминовой 
кислоты в канальцах и образование глютамина в почечной ткани 
имеют существенное значение в повышении реабсорбции фосфатов в 
поч ках.
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ճանապարհով սրսկելու դեպքում ) կարճատև մ ամանակով ընկճվում Լ արքԱէն 
ջր ջանաոու թլունը և ֆիլտրացիան երիկամներում, նվաղում արտադրված 
մեղի և նրա մեջ եդած ֆոսֆատների քան ակր է

Գրակալէ ութ լան մեջ եդած տվյալների համ աձա լն > դլլուաամ ինա թթ վի 
նե րարկմ ան դե պ քում ար լան մեջ րա ր ւ5 ր ան ո ւմ է ղչսւկոզա չի ու ադր ենա ք ինի 
քանակը և ւո ր ադան ում է սրտի աջի։ տտան քր։ Ար/ երե ու քթր ցո> լց է տ ալիս > 
որ ղլ լուտամինա թթվի աղդեցու թլան տակ խթանվում է ռիմպատիկ ներվս! լին

թ քուն ր: Ալս պ, վ երիկսէ մների դործո էնեութլան
մեջ ա ե քլի ո ւ ներած վ ե րոհի ջ լալ էի ո էի ո խո ւթ չուննե րր ի դի էէւրեդէ ֆի չ ա րա դիա , 
արքան ջրջանաոու թլսւնպետք ի բացատրե / ոջ թե դչքո ււո ամին աթ թվի ան-
մ իջա՛ւ ան

Ան о

զդեցու թրսմբ, սիմպատիկո֊ ադբենաէ սիստեմի վ րա էէւնե ցտծ
ա էլդե դու թ լամ ր:
աեական ֆոսֆատների էէևարսորրցիալի բարձրացումը պետք է

բացատրել, մի կողմից, երիկամներում դլրէււոամ ինաթթվիդ ու ամիակից 
դչլու էոամինի աոացւս ցմամր Հորն ընթանում է ադենո ղինսէրիֆոսֆորս»թթվի 
մաւէնակդա թ քամ ր } մլուս կողմիդ անհավանական չէ , Որ երիկամների խողովակ֊
ներէ!! մ ւինաթթվի նախնական 

աո աջնաքՒն
ան Օրդ

ադենո դինարիֆ ոսֆոր աт/՛ սին- 
թեղին։
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XIV, № I, 1951 Биссюгические науки

Г, Л. АРЗУМАНЯН

К ЦИТОЛОГИЧ1:С1{ОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
АТИПИЧЕСКИХ ПАПИЛЛЯРНЫХ ФИ5РОЭПИТЕЛИОМ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

По гистологическому строению опухоли мочевого пузыря под- 
рдзлеляюггн ня эпи " '/пыльные и не эпителиальные. Последние встре
чаются весьма рчгко. тогда как ивовые составляют. по данным И. Н. 
III.ныло [3| и А. И. Цулукидзе [7], 9Л/(] и более всех опухолей моче- 
чот՝о пузыря,

В на сто а ;ц.* ? время больч! и нет лом клиницистов при нима? ։ г я аиа- 
՛ дм;>-:՝исги֊логич’։скзя классификация епшелнальных о и у ходе л моче? 
з-ого пузыря Стспиуса п Хрипеллеуз, согласно которой они подраз
дел я ю гея ил ! I типические па шллярные фиброюш гелио мы, 2 ՛ а/ и пи че
ски;/ папиллярные фибрс-зпитслиомы и 3) рак мочевого пузыря.

11 чредычущих наших работах |2, 3|, посвященных вопросу ци- 
юл этической диагностики и морфологии -шитчлиал иных опухолей мо
че и ։ го пузылл, Сэыло иодро'ипл изложено о применяемых ыами мето
дах получении мпгериллл и-1 цч ;՛ шен ичеекого и/сяедовлипя и о мор- 
фод:ши ческах о гибе ей сетях или;елпллиных опт холен мочевого пу
зыря.

3 ( снов,Юм । ваблю тенил сводили/в х следующему: в слу- 
I,-:-՝ г 'лто ,'яел;ь՛ ?е I՝:։ о; г֊՜ ход и к типически м па пил л я иным фнброэгщте- 

Л И Г. И Пр;1 М-Ш'ЛОСКЛСППесХОМ ИССЛСДОВ [НИЦ Материала (ЛИ’ЗружшшЮТ- 
гя ,-՛.:.- '.аг՝ ;<ло:кн тллит1:֊1т сохраиил'нпе ссс-д.гоное проепие с прохо- 
.՛;■՛■■.՛ Г", и..?: пзнл лярями и с '’зшнм или м■'՝яьл:им количеством 

> .: ■ О.'. Л;С Т В 'ЫХ [<֊ 1 .* I ■ > < б.-З г.ы у:: ж с ՝ о ՛ о и с/игпп. В окрещенных нлепа- 
ч 1: е ■. с. ՛՝■՛֊՛ х: л /чнг. к,; ; ру ины и ю диппни х ;л [.ни - ,ес ;;н х клея ок (зд- 

и;֊.֊ р . з ֊.I ■; е а, ՛ ы. и н'0 ,.֊՛.) крашн; нхея). ателия 10:0 пых выражается 
и ■ *Д . (■՛ ТО Я : О ՛- (Я К ■ Т; ': ■ 1 НМ' О М О с/ И Чд Г рЧЧ :1 ։ ՛ <, 1! Ю О Э Я И ГОЛ Н Л.; Ь Я Ь! VIИ 

м.'/дгд.. л! ■:ол''[<лв:;')г֊.; пер'хоо;ого -ящ.т’лич, изменением яп/рчм-гро- 
!юз (а > о՛'; • ՛ • и )■■’■ <чо.пения в пл злу идол и иногда в изменении
фл:) ш, -тсяодби [-с ч[- к,а<՝ геи). Группы клел-ок чадил.помы 1 грун
ты ! ֊ кд,՜ д.՛ ( не -> я г ком да’< тн ы "1 л с. х до /ич -сг;1. а ряс по 1 жжением 
О:.՛՛,:; и։.՝-кд н л х рс-с’н) I мчио/сл в одля слои. В кд м ил г ‘X кле-
шз, ле л ) л ’ Ц1! х и у тяни 1 ш-ю.! ла гт! I ’.ля р;ю л фчбрюпи те л ՛..•■; ы, мы 
ни л зг ՛.( г..'-, ՝,ц - но ,-а 5 аюдади м :н.м՜ ад д ՛ р.;ы х :<л о ток, с пошл зеи
ны:; г՛.՝՝՛ ՛ ՝ м а՛ ш ։ ՝р о а ця !.ю з ՛ а н л м м слою ;-:л рг՝:‘>л за. ֊"О шор сходного 
нии г- [и н. ' ч ■! диюрц I о более ни <код ди рф-Ч’Сшдп цчи они г/., ин па- 
Ь֊!:1 ОЛ 1 ;՝,)՛-,’"ПЫ 11 С> С pH ЗП0 .Л110 С И:/рЧП-; Ь 1Ы.Л Ш’рехОдДЫМ ЗЧНГсЛЛем. 
П.мныу м!,1 сч лао՝.։, что огсугс։ви/ в клегочпых комплексах много
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ядерных дифференцированных клеток должно говорить за типическую 
папиллярную фиброэпителиому.

Атипические папиллярные фиброэпителиомы мочевого пузыря 
являются переходной стадией опухолевого процесса в злокачествен
ный рост. В них еще отсутствует основной критерий злокачественно
сти, нарушение гпешЬгапа propria и инфильтративный рост, ио имеют
ся более выраженные атипические клеточные изменения. Поэтому 
при атипических папиллярных фнброэпителиомах в одном и том же 
препарате можно выявить как комплексы, состоящие из однотипных 
атипических клеток, так и комплексы клеток, в которых атипия и по
лиморфизм более выражены и отмечается их некоторый полиморфизм. 
В окрашенных препаратах отмечается различное воеррижие кра
сок клеток по сравнению с клетками, исходящими из типических ка
пиллярных фиброэпигелиом и более выраженная атичия, полимор
физм. Выявление а типических клеток с вакуолизированной иротоп аз-* 
мой, наряду с однотипными эпителиальными атипическими клетками, 
мы считаем весьма характерным признаком для опухолей этой груп
пы. Подтверждение этому можно найти у Н Г, Хлоиина [6', кт՝глр>4Й> 
изучая морфологию эпителиальных опухолей мочевого пузыря, ни
бл юл а л в -֊пптелиальном пласте атипических папиллярных фиброзпите- 
лиом так называемые „полости11, образующиеся, согласно ангору, 
вслетс!՝'h֊j вакуолизации нескольких соседних клеток. Однако этот 
при з н а к до л ՝ к е н га с цс. i т и на т вся т о л ь т: о в с о во ку п ь ости с другими у ка - 

отыми при «никами
При [■.'! ко мочевого пузыря микроскопическое исследован и,։ вы

дели Bl. J и У.С'֊’. с мочой или промывными водами КУСОЧКОВ гадшд-аю- 
щойю] опужоли выявляет волокнистую основу с пепеп.՜ ст л ющейси 
сетью капилляров и с резко агииттчгскими клетками. !3 нативных пре- 
пара.зх вып-тльются характерные комп ексы резко анти՛ ескпх ва
тту од шифрованных клеток, а также отдельные атипические клетки 
Атиштзм и полиморфизм раковых клеток особенно хорошо выделяет
ся в окрашенных препаратах. При ис'՝лрд.онании йкцшшештттх .препа
ратов больных раком мочевого пузыря довольно часто наблюдаются 
мнотоялеряые уродливые гигантские клетки, которые своей морфоло
гией и строением ядер резко отличаются от дифференцированных՛ 
Mtiorof!дериых клеток нормального переходного эпи гелия.

Отмеченные вышеприведенные морфологические особенности эпи
телиальных опухолей мочевого пузыря позволили нам притык к за
ключению. что при тщательном изучении выявленных в исследуемом՛ 
материале патогномоничных для опухоли элементов мижчо сулить 
нс только о наличии опухоли, но и о характере ипухолсос;о роста

В настоящее вр; мя наш материал составляет 312 несло.ижаппм 
(не включая повторных,! свс же выделенной мочи, отделяемого слизи
стой и промывных вод моченого пузыри 104 больных с опухолями 
воследвого.
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К„1 л:( 1 i֊:*L j и !i j 104 больных у 22 диагносцировзнз типическая 
ла ил i 1 я pi i чя ф.1б])о ^пптглпома, у Id — атипическая папиллярная ։рии- 
)| ■ чпи ;՝<.иом:՜ л у 6-7 ■ рак м лчети го пузыря.

О ч л/i 1-՝,.ч՜՝ .!■'՛■<■-.к.я опухшей мочевого пузыря одним из самых 
/ гща,<).д i .к мз л л; ;֊>в л ал юте я ран и я я диагност:։ кз новообразован, ня 
я pi .՝;! cg ■ 1 по л д ՝ его хар;ктерп. Поэтому своевременнее распознава
ние м j тиган -՝ шли опухоли, то есть ее причлд н.'жиость к а ышичс- 
тлм и in.’! парным фибниэли ндтиомам, яв/щющчмея нере.ходпой cia- 
дне I ;о ’брокачес гневного о л у долевого и р<; ’ е?сся в злокачественный 
;гм?л1 йольтчэ--1 зчаненнс д.;я плавилnHOiо решения вопроса о методе 
течения билЬ'Д-го

Су 'Лес гну г,щие л.--՝ методы диагностики опухолей мочевого пу- 
Нч У 4 , Д i В НГДIJ ЬЛЗ ШКДК iG он ре чг, ill ГЬ на тичис, величину и ЛОКСЛИ- 
;а ,ю> опухоли, в ряд֊՝ с Л'чяом ио в состоянии определить ее злика- 
Ч:\ i :>’НН'՝Л[ харЛКЛ-уН

Пали тлел: ис н-рпыийющнй ответ на этот сопрос дает морфоло- 
; и чес кил։ мс. год дна гностики новообразован и Г:, к котором у относятся 
г ист ол оги,!еско ■՛* и п.ито io՛ п чес кое исследования.

Критерием для спреде гения злокачественного роста ври гисто- 
до чг֊л-ском исследовании эпителиальных опухолей мочевого пузыря 
является нарушение rnombrana propria и инфильтративный гост- Кри
терием для определения злокачественного характера новообразования 
при диiалогическом исследовании служит наличие морфологического, 
атипического, клеточного симпто-мокдмплекса, характеризующего бла- 
стемнею ткань.

1: 15—20 лет назад стал выдвигаться вопрос о существовании
и возможпос 1 и установления ракового процесса до начала погружно
го-д/стру к г явно го рос га, вы и влнемого гистологическим исследова
нием. Щ. II. Познани [-1], основываясь на данных своих эксперимен
тальных исследований, приходит к заключению, что атипия и полу- 
морфизм -шителия всегда предшествуют погружному росту. Ь, И. 
Шиллер, предложивший в 1928 г. метод ранней диагностики рака 
шейки матки путем гистологического исследования соскоба слизи
стой ■лейки матки, резко выраженную агнпию и полиморфизм эпите
лиальных клеток трактует как начальную стадию рака. 11. В Алек- 
ри некий |ij, считая основным критерием гистологической диагности
ки рака инфильтратшшый рост, отмечает, что иногда отсутствие де
структивных изменений в ткани может повести к позднему распозна
ванию рака, так как „раковая болезнь, по крайней мере в ряде слу- 
ча-'в, начинается ранее, чем возникает опухоль, хотя бы и самая 
пыленькая, но доказуемая клеточными врастаниями".

Многими исследователями было произведено изучение рака, вы- 
ЗВШ1Н010 производными дегтя и канцерогенными углеводорода*ми, ко
торое показало, что клетки под воздействием этих веществ, еще до 
деструктивного роста, приобретают злокачественные свойства, по ко
торым их можно распознать.
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Рабе, гы вышеприведенных 2 второй с убедительноепью доказали, 
что агипия клеток и полиморфизм предшествуют деструктивному 
росту и лоотому глоточная атикя и полиморфизм стали рассматри
ваться как начальная стадия рака, а деструктивные изменения тка
ни— как более шпдни.й признак злокачественного роста.

И; прч з1 деи ны х данных с га ночи год очевидным, что цитологи՝ 
че.с'кле исс. н’доыиг.։ ՝., вьн’з.тлюшле а Т’.шиче гкие к л точные измене а ня > 
МО/.\;՛1 МТ Г֊1 [10 41! I ь 'ТЫКТ Ч ЧЛЫЯННЫЯ Х.1ра К 1'С р НОВоООрХЗОВВ НИЯ в бо
де-- I ’ <1 ։ I л я ггз.тачх рч.логит опухолевого процесса, чем ГйСТО-.ОГИ- 
ЧССК К* ЛСС.ССДОЬЛНЯ? 107 ТО 1И, ГСМ б ;.1Ы б к 0.1 он доза иного кусоч Кг? 
ткани. Эго пр и е гд-отт пиюднгнчссдо! и метод,;՛ при диагностике 
ОПСХО.ГСН МОЧДЧЛО П\'ЗЫрЯ ЛХС'ЛО МССТО В П'ИП’Х НЗиОЮДГЧШЯХ у 
больных с ага шческол и՝: и а.зля риал фибре зччте..помой.

И; 15 б льяыт, у к՛, ноты к за основании ;г.՛ ՛. <\ цнюдогнтпеко֊ 
ГО ИЛ.՝. ■՝ V1 в а ИЯ было Ь.1Ч ОД.։ >-р.Г.' И л П (Л ич не НТ И'՛ 1Я "ее Г КОЙ И И ВИЛЛ Хр'Г.ОЙ 
фибро-’.М: [ НИНОЛЫ, у 10 ПрОСЙ՝..ГДе.Д) 1! ёОЬЛ.к ЛЬЧОЗ гксюлоги-
ческе. нс։՝ле. осанне кусочюч։ онуходп, по.՛! с чинных чнрез дне юс.коп. 
1’а;՜тоыдеьге ди !Оло՝Т1Не.’.֊.. ;о заключения с гистологическим мы име- 
_.и 1! б с у1:й,-;Х. В 7՜ случаях у больных :ы остозапин данных цнто֊ 
логи ч֊. сх о го нсс'Л'догю. ея бы.՜; о паше; из ре к о нал ичие папиа помы [I
. руин.л, а гис гологл ч сдое пеглелованин :шдовезикально получи.люто 
к\ со [ к<[ (л! у холи ус 1 шиши л о н1.:ич не пап ил л и-мы I группы. Однако 
при пин гордом (; о еле,то на;-; ин больны х ՝, бо..ышг ՛ R новь обратилагь в 
к нанку с жалобами на расстрой’.сюо мочеиспускания п на.гичие при
меси пр ՝кш г- мочь) и । педологическом исследовании удаленной опу
холи сил днагпосцт’рсл-л’и рак млчьгюго пузыря. В 5-м сл >’ча - при ци
тологическом местидованш были выявлены элементы, СВОЙС! винные 
злокач'^сгв ■ ином у но полир;! зопашио, л ги-ггологическоз наследование 
би лигптесклго кусочка опухоли диагносцировато папиллому с баналь
ным пос пале* н нем. Повторное исследопапие кусочка опухоли, полу
чение»! о через цистоскоп, спустя В месяца установило наличие рака 
.мочезэ 1՝о пузыря.

Таким образом, в наших наблюдениях злокачественный харак
тер ноилшбразонаний мочевого пузыри был сравнительно раньше опре
делен. пкгологи1-'неким исследованием, чем гистологическим.

Современные методы лечения опухолей мочевого пузыря состав
ляют две основные группы: 1) внутрвиузырные (грвнеурегальные 
или ֊шдовезикильные) и 2) оперативно-хирургические (11. Н. Шапи
ро).

Выбор метода лечения опухолей мочевого пузыря зависит от 
особенностей, которыми отличается природа новообразования.

Типическая папиллярная фиброэпителиома мочевого пузыря яв
ляется относительно доброкачественной стадией опухолевого процес
са, Поэтому большинство современных урологов, основываясь на 
имеющемся уже большом опыте, придерживается мнения, что чист» 
хирургическое, открытое лечение типических папиллярных фибро- 
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эпителиом но имеет никаких преимуществ перед внутрнпузырпым и 
даже во многом значительно уступает ему.

Из глгутрипуьырных методов лечения опухолей мочевого пузыря 
наибольшей популярностью и распространением пользуется э..екгро- 
коагу. яция токами высокой частоты. Преимуществами ее являются: 
простота применения, легкопь доступа к опухоли и се ножке, абсо
лютная безопасность для бильнчо (смертность при эндовезиналиной 
вл ел՜ во коагулянт; и равна нулю), более б..ягоприятиая перепекли на с 
огни:՛ ешли рецидивов и зтошешетпёиного превращения, чем при от
крыто а методе Л. II. ! I1а и л ро).

И вопросе лечения атипических папилярных фибредп ител ном 
бод ын и нс 11ю клиницистов придерживается мнения о возможное; и и՜: 
лечгн- ни внутри;; у зыртюй элечет рокот гуля цщй. дан.о в от ношении па* 
ни.; л ом э ;ой [ рун; ты, имею -щи х широкие основан нс. То,,, в г о в т ех 
ел у чля х. когда цистоскокичесх'п м или гтс; слоги веским исследо։;а - 
пнем \ сганавлнва'лся налитке рака, всякое эндощщ кал внос лечение, 
л том числе и ннутрппузырная электрокоагуляция, теряет свое значе
ние*. уступая место опер-етннпо-хпрургичсским .методам.

Из 15 больных, у которых при ни гол оси песком исследовании 
была заподозрена а гиппонская папилляиная фиброзпителиомя, 14 ле
чились пну грнпузырьой электрокоагуляцией опухоли и од нс՛ му было 
произведено чрезпузырнсн удаление опухоли с последующей элек
трокоагуляцией. Все 14 больных, лечившихся ьядоьезикальний элек
трокоагуляцией, спустя 6 месяцев—2 года, вновь поступили в клини
ку с расстройством мочеиспускания и гематурией. Клинически при 
повторном обследовании у них б>ыл диагносцирозан рак мочевого 
нуль; ря.

Приводим краткую выписку из истории болезни одного из этих, 
боя иных:

Больной А, С. Г., СО ле՛, история болезни № >17/о97. Поступил в клинику 4. II. 
195^ г. с жалобами на часгое болезненное мочеиспускание и периодическое появле
ние примеси крови в моче.

Бсиьной среднего роста, пониженного писания, кож । и видимые слизистые 
бледны. Косгно-мытнечная система без особенное гей. Со стороны оршнов кровооб- 
ращения, лыхыпы и пищеварения отклонении ог нормы нет.

Мочгподовзя ещегнма и почки не прощупываются Симптом Пас гори’Цкого от
рицателен с обеим сгори'։. Пальпация по ходу мочеточников и области мочевого 
пузыря безболезненна. ГЦ.остата не увеличена.

5. II. Анализ крови; гемоглобин - 75%. эр.—3950000, цв. пок.-0,9, РОЭ— 15 мм 
лейк. — [0 00, эоз.—3%, сег.—63%, лим, —3.%, мои.— 2%.

5. II. Анализ мочи; желтого цвета, мутноватая, кислой реакции, уд. вес=1017 
белка - 0.1 9%0.

.Макроскиническое исследование осадка мочи: лейкоциты 30—40 и ноле зрения, 
эритроциты неизмененные 15 -20 в поле зрения, эпителиальные клетки несколько 
атипические—одиночные и скоплениями.

6. 11. Цитологическое исследование отделяемого слизистой и промывных вод 
мочевого пузыря; в нативных препаратах—комплексы атипических вакуолизирован’ 
иых клеток и скопления однотипных атипических эпителиальных клеток. Б окрашен
ных препаратах обнаружены комплексы однотипных атипических клеток, среди ко- 
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горых нс - речь юте я вакуолизнрон лшые клетки с более выряженной атипие!? и поли- 
МО] :■ ф и з м О ■ ।.

За к з :се н;: е: л г и п н ч с с к;՛ я пз и <; л л ?; щ >а и ф;: б ро э п и: ел ком а моченого 1 ։,; ь ря.
6. И, 0 и с к хыя: ечкооть л/ичев1?го пузыря 2>() с.и3. ^имемц сзе^к; 1,ож 

иоги н-чет,՜!. Ил 0,5 езг ниже ’.с;ья левою мочетшшше,.1 юсегя 2 гебого/чпА :юво- 
□б разшшн я ж ппкп;,;тегх го ;синклми, I !а н; ,.։ он сл;нке--3 оещниявих яовоо рано па
яли, соеюньпи'^.-пчся < .) ел ;пяс ■ ой кичевого г; ՝•՛::. и р я топкий шиши, С.ночлегам глге-

Гю.| он им у п р< ч’лне.т^'о внутрипузырная электрикой! уляция ново֊ 
образ՛, .֊ваш :й :1 нН с улучшением,

Чёр'Ч б .V՛ СЯГ-еВ больной Ш’ОНЬ писчупил в клинику по поводу 
снова по я !з и в ч; с й о; примою к; ови и моче,

Во 1Ичоп иод / ергся эл֊.-к три коагуляции на вскрытом моченом пу
зыри. Во время оторации Стыл взят кусочек он у холи для гнсгслоги- 
ческгп'о ио.лсдовнни/.

шт; 1 т.п? гшюгнческога исслеживали я: папиллома» оз л »<У рак моч-вого иу- 
:ири г боль-пам югнггес гном м.иоаов, Ле ,\ ; ՛. Пн.вгаорфи ам с бурш՜։ выраженным 
аосиалеаием. пильной направлен на ренттенитерапию.

V другого больного (В. А, А., <32 лет, история болезни 1625/7270) 
клинически сыпи диагноецнрована ивпиллом а мочевого пузыря. На 
основании ннтологичоского изучения выявленных в моче элементов 
были заподозрена принадлежность опухоли к группе атипических па
пиллярных фиброэяителлном֊ Больному была произведена вкусрипу- 
шлрная эле иТрокоагульЕия опухоли и он выписался с улучшением. 
Спустя год больной впонь обратился в клинт,ку с явлениями уро- 
сепсиса, Больной скончался на четвертые сутки пребывания в копий
ке. 1!а вскръ. 1ии при макроскопическом обзоре мочевого пузыря был 
выявлен рубец, оставшийся на месте подвергнутой электрокоагуля
ции опулО. и, а новою новообразования не было обнаружено. Одна
ко микроскопическое исследование установило наличие раки, иш|՝л։ль- 
трприкавп;с-ги вею толщу стенки мочевого пузыря. Микроскопиче
ским -гистологическим исследованием стенки мочевого пузыря был 
установлен иапнлло.матозный рак на фоне гнойного воспаления с рас
падом и кровоизлияниями.

Учитывая технические трудности эндовезикального лечения опу
холи, зависящие от ее расположения, можно допустить, что в неко
тором числе случаев эндовезикальное лечение опухоли было прове
дено недостаточно радикально. Однако предположить, что во всех 
наблюдаемых нами случаях атипических пипиллярных фиброэпите- ' 

'лиом причиной ракового перехо. а явилось неполноценное лечение 
было бы ошибочно. Это тем более нельзя допустить, если принять 
во внимание еще тот факт, что 22 больных, у которых нами клини
чески и цитологически была диагноецнрована типическая пзпилляр-; 
пая фпброэпителиома и которым тоже была произведена ьндовези- 
кальяая электрокоагуляция опухоли, при повторных обследованиях.] 
по сей день являются практически здоровыми и не имеют ни каких | 
жалоб. 1
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Но?о»му псхол՜՛ из вьнн!?изложениого, мы позволяем себе прий
ти к заключению, н'З, по .?՝рвых, пи 1 олосическип метод диагности
ки н<;Г/оо5р:.?ози ний я.֊ л г г ; а г֊,֊՜՜, го, ом. позволяющим с?ще в О. но* 
сите.1 до ?щг-ю< с ;՝щ;ия ՛֊. ■.шухолсво ՝о процесса опое..слить здокз- 
чссл'ю.щный хнр м-.ц ._> > щщщ.)во-вторых, лечение опухо
лей мтч-м.ото с , щщщ щ.'щеш щ.щидих г»о своей природе к атипи
ческим п;щщ;.Щ|՝: ы՝-1 фидд֊..:;.:еде՛..едим, методом ,;н<довезикалнной 
'влектрокоагулян। ՝. н. псенда -Жнективно и может способствовать бо
лее быстрин Пи:л: ■ ь; рЩ'.ИИ 3 Г. 1 \ б Ь .1 ЩИ а Щ И е 11Щ.НИ. ИО'ЛОМу ГфИ по
дозрении на драна ; [ •жне-с] ь опухоли м.очевон։ пузыря к атипическим 
папиллярным (рлбродпя]елтсмам ш обходимо ргщать вопрос о выбо
ре метила лечели-.- с кр;щщ.щ поорожное։ью, давая предпочтение 
опсрагИ'Н;йпу--х ;ц рпв4<՛֊:. слт радикально а* у в уИ яды елиству.
Кд;пп։1И1 нН цен хчнурыя Р -1 ..՝: ;у 6л .՛: кчне к и й

к.пгигсе-гг п>.п[>иицы Поступило 27.11960 г.
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Н. Л. АСЛАНЯН

О КРОВОТОКИ ПОЧЕК ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 15О..ТЕЗНИ

В происхождении экспериментальной гипертонии значение ише
мии почек бесспорно. Эют факт побудил рил клш-ишистов .заняться 
исследованием почечного кровоюкз при гиг.ер'юнчческой болезни.

Ряд авторов считает, что ишемия почек возрастает параллельна 
с нарастанием стадий гипертонической болезни и закономерно связана 
с высотой кроенного давления. Другие авторы, наоборот, не находят 
закономерной связи между этими явлениями.

Имея в виду это обстоятельство. мы решили исследовать со
стояние почечного кровотока в различных стадиях гипертонической 
болезни. Почечный кровоток определяется коэффициентом очищения 
таких веществ, которые почти не подвергаются фильтрации и выво
дятся из организма, главным образом, путем секреции в канальцах. 
С этой целью были использованы фенолрог, диодраст или его аналоги, 
препараты иарааминогиппуровой кислоты и пенициллин. В настоящее 
время самыми подходящими для определения почечного кровотока 
считаются препараты парааминогиппуровой кислоты и диодраст. Мы 
использовали аналог диодраста —советский препарат кардиотраст.

Для того, чтобы концентрация препарата в крови понижалась 
медленно, мы вводили его внутримышечно. При внутривенных же 
вливаниях, как показывают данные А. К. Мерзона, концентрация 
кардиотраста падает слишком быстро, что влияет определенным об
разом на точность опыта.

Исследование проводилось утром. Больной принимал натощак 
750 мл воды в течение получаса, после чего вводилось внутримы
шечно 50%֊֊-5 мл кардиотраста с 0,5%,—֊15 мл новокаина. Новокаин 
был введен с целью обезболивания я уменьшения раздражения тка
ней. Через 10—15 мин. после инъекции больной мочился, после чего 
была взята порция мочи за 1 ч. произвольным мочеиспусканием, и в 
середине того час.՛, (точнее, на 30 мин.)֊- оксалатная кровь из иены. 

-В плазме крови и в моче была определена концентрация йод-кар- 
диотраста в .милли грамм-процентах, после чего при помощи формулы 
для коэффициента очищения было определено количество плазмы, про
ход ящеЙ Через почки в одну минуту.

Из ваших исследований выяснилось, что иногда через несколько 
часов после внутримышечного введения кардиотраста возникает реак
ция, которая выражается, в основном, в повышении температуры, та
хикардии и ознобе. Реакция длится 1—2 ч., после чего больной за- 
сыпает, а при пробуждении чувствует себя хорошо. Часто на еле-
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дующий д֊нь госте введения кэрдиотраста кровяное давление бывает 
ниже на 10—06 мм ргутною сюлба.

11.жзмо!<м; в иочь.лх и норме- равен 600-809 мл в одну минуту 
по кш^фцщциенту очищения кар,.шл расти.

Мы ж следовали 75 больных с гипертонической болезнью, из 
Ki.r.ipbix у 1М была зиагностнроуаиа первая стадия болезни, у 35 — 
ВТО։՝՝՜:-՛, у 10 ■-Tpeibr. 6' визраск֊ от 00 до 40 лет было 14 больных, от 
4’! до 60 -45, и выше 60—16 бозьных.

4. я т;.го. чтоб'?, семиста плен не полученных данных было более 
челктгя, состояние ишечии условно было разделено нами на 4 сте
ле си; нуле’ян степень ■ нормальный плазмоток (600—801) мл/м); 
I степень—легкая ишемия (400 ֊600 мл,50; И степень—средневырэ- 
жечпши ишемия (200- 400 мл/м; и Ш степень—тяжелая ишемия 
;0--203 м. м).

П;з подученных данных выяснилось, что у 9 из 28 больных ги- 
иерю.лшеской болезнью I стадии плазмоток в почках был нормальным 
(0 стш.спь), у 10 была 1 степень ишемии, у 7—-И и у 2—III степень.

Из 45 больных гипертонической болезнью П сзади։։ только у 3 
был нормальный плазмоток в почках, у 18 больных была обнаружен» 
и иемня I сгоп'ни, у 13 -ишемия II степени, а у одного больного— 
и .дем ия I'll ствисни.

Из 12 б шьпых 111 стадии гипертонической болезни у 6 больных 
была ишемия И степени, а у остальных 6 — III степени.

IS I стадии гипертонической болезни была замечена определенная 
Связь между уровнем кровяного давления и почечным плазмотоком; 
ч ж сильнее была выражена ишемия, тем меньше было случаев с 
нормаль։ым кровяным давлением.

В ) И стадии гипертонической болезни такая связь'отсутствовала: 
уровень кровяного давления независимо от степени ишемии был почти 
всегда высоким, Ro всех стадиях гипертонической болезни наблюдался 
о и ре пленный параллелизм между вы сотой диастол и чес ко։ о да вления 
и степенью ишемии ночек; чем выше была степень ишемии, тем 
больше встречалось случаев с высоким диастолическим давлением. 
Это я зление, по-видим ом у, следствие следующей физиологической 
особенности՜ одним из важных факторов, определяющих высоту диа
столического давления, является сопротивление про потоку, кот орое 
часто зависит от сужения артериолы (спазм или артериолосклероз); 
несмотря на то, что почечный кровоток самый короткий из местных 
։<рзвообращенид после коронарного, через почки в одну минуту про
ходи՛։՛ 1/4 минутного обьема крови сердца (приблизительно 1 л. в 
мин.).

Из сказанного ясно, почему сужение артериол почки сопровож
давши повышением диастолического давления. Несмотря на это, 
между ишемией почек и высотой диастолического давления отсут
ствует строгий параллелизм. Это говорит о том, что высота диасто
лического давления не обуславливаем» только лишь сужением л*- 
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чечных артериол. Более четкий параллелизм наблюдался между ста
диями гипертонической болезни и степенями почечной ишемии: чем 
выше стадия /ии?ртовической болезни, тем сил 1-л։ ее выражена ишемия.

У большинства больных почсч?’ый ’(рождок мы определили как 
в начале, лат: и в конце лечения. Из полуденных данных выясняется, 
что у больных гипертонической болезнью (и II стадии почечный кро
воток изменяется в конце лечения, в основном, в сторону улучшения, 
я у больных гипертонической болезнью III стадии часю кровоток 
остается неизменным. Этот факс говорит о том, что сужш не арте
риол при I и II стадии имеет, в основном, функциональный характер, 
а в III стадии почти всегда связано с органическими изменениями. У 
ряда больных нс наблюдалось соответственного улучшения почечнс.о 
кровотока при понижении кровяною дспленпя, и. наоборот, улучше
ние почечного кровотока но сопровождалось в ряде случаев пониже* 
пнем кровяного давления.

11а подобное явление при лечении резерпином указывает также 
Н. С. .Леонтьева, объясняя его разной степенью расширения артериол 
различного местоположения. М. Я. Ратнер отмечает ухудшение по- 
чечногс кровотока при понижении кровяного давления пол влиянием 
барбитуратов. 3. Т. Самойлова (изъясняет ухудшение почечного кро
вотока при понижении кровяного давления следующим образом: по
скольку высота кровяного давлении является одним из факторов, 
обуславливающих фильтрационную функцию почек, можно предполо
жить, что понижение кровяного давления является причиной развития 
компенсаторной реакции со сюроны почек, которая выражается тем, 
что часть нефронов почки функционально не действует и эфферентные 
сосуды клубочков подвергаются спазму. Следствием такой реакции 
является ухудшение почечного кровотока у больных гипертонической 
болезнью. Но это точка зрения не дает исчерпывающего объяснения 
данному явлению. При наших исследованиях мы заметили, что ухуд
шение почечного кровотока параллельно понижению кровяного дав
ления наблюдается только в определенных случаях и связано с видом 
применяемой лекарственной терапии.

Таким образом, полученные нами данные говорят о том, что 
почечная ишемия является следствием гипертонической болезни и 
усиливается с ее развитием. На вопрос же о том. какое патогенети
ческое значение имеет почечная ишемия в повышении кровяного 
давления, в настоящее время трудно дать исчерпывающий ответ. 
Во всяком случае ясно одно, что есть определенная связь между 
ишемией почек и диастолическим давлением. -

Выводы
1. Во всех стадиях гипертонической болезни наблюдается ише

мия почек, степень которой связана со стадиями заболевания.
2. Наблюдается определенный параллелизм между высотой ди

астолического давления и почечной ишемией.
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3. В I л II стадиях гипертонической болезни ишемия имеет 
функциональный характер, а в III стадии—органический.

Сектор кардиологии 
ЛИ АрмССР Поступило 1. VII 1960 г.

V I.. ւայՈՅւէՆԵՐԻԿԱՄԻ ԱՐՅԱՆ ՇՐԶԱՆԱՄՈԻԹ-ՅՈԻՆՐ ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԱ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱ մ* լի it Փ в I if

[)րրւշվւյ Հ- երիկամի ւորքսւն շրջանառութ քունը, կարդ իո տ րա ստի միջոցով, 
/.1 հիպերտոնիկ հիվանդների մոտ, որոնցից 'մ>֊ի մոտ դիւսգնոհ*1Կ Լ հի֊ 
վանդոէ [1րսն 1֊րն ստադիան, ՅՅ֊ի մոտ' Չ֊րդ ե 1Ջ֊ի մոտ 3-րդ ոտագիան։ 
֊')—40 տարեկան եդեք են 14 հիվանդ, 40—֊60 տարեկան՝ 43 հիվանդ և 

0-ի դ բարձ ր 16 հի վանդ:
Եարւյիոտրաստի միգմկանաչին tt րոկում ից մի քանի մամ անդ աո աջա

նամ Հ րւսակցիա, որն ա րւո տ՞^ա {տ վ wi մ է Իփմնականրո.մ ջերմութեան րտրձրաց֊ 
,’ամր, սւ էսիտ իկւս րդի ա րւվ ե դոդով։ Ռեակցիան տե ում կ 1 - ՝2 ժամ, որից 
,եւո,ւ հիվանդը՛ քնա մ Հ Zr արթնանաԼա ց իրեն Լ11էէ[ է դդում։ *րս&աիէ կար֊ 
դիո՚որսւստի որս կմ ան հաջորդ որն արքան էւնշումր 10 ֊ի g մինչև 30 մմ, օնդ. 
u քունով ։n վե չի ցածր Լ լինում :

Ստացված ավլուքներիդ պարզվել է, որ հիպերտոնիկ հիվանդ ութրսն 
ft ոք որ ս’.աո դի տներ ու մ նկատվում ի երիկամի իշեմիա, ո^ի խորուիք ր։ւնն ավե֊ 
չանում ի ՞փվանդ/ււթ րսն ստադիաների հետ միասին։ եկատվևլ է որոշ զու- 
դահե rt ակսէնա.իքքան դիասսէէէքիկ ճն շման րա րձրա ցմ ան ե ե րիկամ ի ի շեմ իա լի 
միվւէ

Երիկամի իշեմիան հանդիսանում է հիպերտոնիկ հիվանդության հե֊ 
տևանր, րնդ որում 1-ին ե Տ֊րգ ստադիաներում երիկամի իշեմիան կրում է 
ֆունկցիոնալ րնու [թ, իսկ Յ՜րդ ստադիալում՝ օրգանական բնուլթ։

Ւոլժման վերջում երբեմն ուր լան ՜ճմւշման իջեցման դուդահե" նկատվել 
/. երիկամի արլան շր ջանաուու թ յսւն վատացում լ որըր հավանական է, կապված 
/, կիրառվոդ դեդորաչքալին բուժման տեսակի հետ:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

[Հ. А. КЯНДАРЯН. 3. Г. АЕ1ЖЕЛОВ

ГРУДО-БРЮШНЫЕ И БРЮШНЫЕ ЭКТОПИИ СЕРДЦА

Среди вне грудных изменений положения сердца различают шей
ную эктопию ։ сохранение сердцем своего шейного расположения), 
грудную — с расщеплением грудины и выпадением сердца паруж), 
ораипную с опущением сердца через дефект диафрагмы в брюш
ную полость и, наконец, грудо-брюшную эктопию, мри которой вслед- 
Oi'Biie дефектов диафрагмы, трудной и брюшной стенок сердце и 
некоторые органы брюшной полости выпадают нзруж). Возникновение 
этих аномалий относи гея к первым педелям развития плода, когда 
происходит нарушение процесса разграничения внутри- и внезароды- 
шеных полостей-

Впервые эктопию сердца в 1690 г. наблюдал Stenson. Из оте
чественных авторов о внегрудной эктопии впервые сообщил А. Б. Го
воров (1411 г.), К настоящему времени в месте с нашими 4 наблюде
ниями (К. А. Кяндарян) из вес։ но всего 165 случаев вне грудной экто
пии сердца. Их частота на секционном литературном материале раз
личных видов врожденных поражений сердечно-сосудис։ой системы 
равна 3,8%. Из них 1% составляют случаи грудо-брюшной и 0,8%֊- 
брюшной эктопии сердца.

?Аы наблюдали 2 случая грудо-брюшном эктопии сердца. Коротки 
приводим описание одною совы ос т.п о изученного наблюдения.

Трупик новорожденного мальчика прислан из Института аку
шерства и гипекодо! ни на рентгенологическое, несло топание в Инсти
тут рентгенологии и онкологии.

Родился в срок от физически нормально развитой, 124-летней 
щ-рво родя щей матери 'ист. родов 815, 31.V. 1959). Беременность про
текала нормально, только на 2 месяце беременности мать тяжело 
болела гриппом. Ревматизм, сифилис исключаются. Травматических 
повреждений во время беременности не было. Течение родов нор
мальное.

Недоношенный плод мужского ноли, в?сом 2400 г и ростом 47 см 
родился синюшным, без крика. Дефекты грузины, ребер, неззращение 
брюшной стенки, через ко юры՛.* сердце п левая доля печени выпали 
наружу. При этом отвергIИс н передней грудной стенке имело раз
мерь; К’ х 3 см и охваты ж.л и плотным с < жив нищим кольцом большие 
сосуды, на которых висело совершенно снолинаое сердце, неприкры
тое даже околосердечной ;\мкой. Дефект брюшной стенки размером
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5 X 10 см, ПрОСТИрШОЩПЙСЯ вилось до пупка, был прикрыт прозрач
ной оболочкой, из-под которой ныия'плась нрружм левая доля печени. 
Сердце, расположенное ьне грхдгХ к.одки, р;ггмиг!!С1 сокращал ось 
с отчетливым чередованием нульсагий предсердий и желуде*։ков и 
резким вращением вокруг продольной оси, При систоле желсдечкин 
верхушка сердца приподымается вверх, при диастоле - опуспаскя. 
Выявляется парадоксальное втяжение сердца во время вл>.։.\;1 ь сто
рону грудной клетки, а во время выдоха оно еще больше выпячи
вается наружу. Дыхание Становилось все более по шр уместным и че
рез 5 -(5 мин, после рождения почти не определялось. Сниюха на
растала. Начиная с 45 мин. сердечные сокращения стали едва види
мыми и на 55 мин. вовсе прекратились.

При рентгенологическом исследовании в передне дпднен. боко
вом и косых положениях определяется необычная картина внегруд- 
ного расположения сердца с отсутствием ее тени в области средосте
ния, высоким расположением левого купола диафрагмы, большим 
и.ЗОвым пузырем желудка.

Рас. 1. Груло-бркллнтя эктопия у нов_»ри;кде <но։о. сщплд..՝кие серд
ца и печев՛’ наружу через дефекты грудной н бркпиной стенок.

Второй секционный случай вне; рудного расположения сердца с ( 
выпадением его наружу через дефект грудной сгенки проявлялся .՛ 
совершенно ансло'ичпо только ч’Ю описанному наблюдению.

Таким образом, в обоих случаях грудо-брюшной щстоции имели !
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.место обширные дефекты передних с генок грудной и брюшной по
лостей. вследс.вне чего сердце, и печень оказались выпавшими наружу. 
В обоих. случаях перикард о; еутствовал и оголенное и ничем не 
прикрытое сердне целиком находилось вне грудной клетки и висело 
только дш крупных сосудах, оси ребенка с такими тяжелыми ано֊ 
малия.ми развития, будучи совершенно неприспособленными к суще
ствованию во внеу !рОО!ШЙ жизни, погибли вскоре после рождения.

Рис. 2. Рентгенограмма. Выпадение сердца нз грудной клетки наружу.

Течение описываемого заболевания обычно тяжелое и прогноз 
всегда бывает плохим. Средняя продолжительность жизни 16 боль
ных с’-Трудо-брюшной эктопией равнялась 1 мес. 4 дням. Особенно 
неблагоприятен прогноз, если выпавшее наружу сердце не прикрыто 
кожей. В этих случаях быстро развивается перикардит, эпикардит, 
перитонит, эмпиема. В других случаях новорожденные дети оказы
ваются нежизнеспособными и быстро погибают вследствие резких на
рушений деятельности сердца, вызванных как основным поражением, 
так и сопутствующими пороками развития.

С. Л. Дошоянц (1929) описал случай грудо-брюшной эктопии 
сердца у синюшного новорожденного ребенка, прожившего 1 сутки.

Г. П. Дудкин (1934) обнаружил выпадение сердца, печени и 
кишечника через дефекты грудной и брюшной полостей у 5-месяч- 
пого плода, имевшего еще и другие аномалии развита. Выпавшее 
из грудной полости оголенное и ничем не прикрытое сердце дер
жалось только на больших сосудах. Мать этого плода в первые не
дели беременности перенесла три травмы. Характерно, что после 
нормально протекавшей следующей беременности, родился здоровый 
ребенок. Выпавшее наружу сердце во время родового акта может полу-
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чь-ть тяжелые повреждения, вплоть до разрыва со смертельным ис
ходом (Welch, 1909|.

Брюшная экгопия составляет 21.8% всех случаев вкегрудного 
расположения сердца, При подробном изучении ряда литературных 
наблюдений выясняется, что многие случаи, например, те, которые 
описали Fleischman 1810), Wintsch (1905), Holmes (1919) и др-, отно
сились к типичным грудо-брюшным эктопиям. Прогноз при брюшном 
эктопии зависит от степени нарушения сердечной деятельности и со
путствующих поражений. Средняя продолжи։ ельноть жизни по*на- 
и’им данным равна 9 годам. Описаны единичные случаи с бла
гоприятным течением заболевания, когда больные доживали до 37 
(Foy. 1909) и даже 75 лет (Ramiro, 186/ цит. ио Blatt and Zeldes 
19421. Известны наблюдения, когда больные с брюшным расположе- 

/7/7 L 9/ серлцз 11С ре НО СИПИ б ере мен и ость / Fr а п с о i s - Fra и k, 1877, Т а г n I е — 
1883) и притом не однократную (Hiichard), Deschamps на секции по
жилого солдата случайно обнаружил сердце в области отсутствующей 
левой почки.

Издавна принимались многочисленные попытки хирургического 
устранения грудной и грудно-брюшной эктопии сердца (Cutler and 
Wilens-19'25, Bloch—1927, Byron —1948, Ehrerihaft —1951, Littmann- 
1957). Однако все эти попытки исправления столь сложных дефектов 
развития кончались безуспешно. При вправлении сердца в грудную 
полот, наступало резкое нарушение сердечной деятельности из-за 
сдавления больших сосудов; больные погибали в первые же минуты 
или часы после операции. Лишь Major (1953) смог успешно опери
ровать новорожденную девочку с грудо-брюшной эктопией с неболь
шой степенью выпадения сердца.

При остальных видах внегрудного расположения сердца хирур
гическое лечение не применяется: при шейной эктопии — вследствие 
невозможности выполнения такой операции, а при брюшной эктопии— 
из за отсутствия необходимости в ней.
Институт реи пенологии и онкологии АН АрмССР
Институт акпперства и гинсколоыи Минздрава АрмССР Поступило 3. ХИ I960 >.
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Ա մ՜ փ ո փ и 1 »f

{'հրված են եըէրրք ապպխւի դեպքերի նկարագրությունները, է[րակսւնու- 
im.put [նե րր Կիվսւնդո» p է։է1ն '>ւ“ լանա բե րն ււ;ն, ընթացքի և բուժման

վերաբեր Լայ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

н. Н. АКРЛМОПСКНЙ. А, Д. АЛИЕВ

РАСШИРЕНИЕ АРЕАЛА МОЛЛЮСКА PHYSA ACUTA 
DRAPARNAUD В ЗАКАВКАЗЬЕ (GASTR. PULMONATA, PHYSIDAE)

Physa acuta DraparniMid (Физа заостренная; -пресноводный мол
люск со средиземноморским ареалом. Его распространение таково: 
о. ТенерифЮ. о. Мадейра, Марокко, Алжир, Пиренейский полуостров, 
Франция, острова Средиземного моря, Египет, Западное Закавказье, 
Средняя Азия, Последние два участка ареала, очевидно, вторичные

В Закавказье он был пзг?естен только из Западной Грудин. Пер
вое точнее местонахождение было приведено Линдгольмом из Су
хуми. Затем Г, В. Кокона .'явили [5| пзшел его в Батуми, а в другой 
работе он же |6] приводит ряд местонахождений из Западного Закав
казья, самые восточные из которых—Кутаиси и Риппи. Такое состоя
ние литературных данных дало право В, И. Жадину ]4] резюмировать, 
что в Закавказье ареал Р. acuta ограничивается Западной Грузией.

В Восточном Закавказье этот моллюск не был найден до 1950 г.*. 
Этот факг нельзя ирипнеать малой изученности пресноводных мол
люсков дайной области. С 1934 г. появляются первые работы А. Н. 
Ализаде о пресноводных моллюсках Азербайджана; в 1951 г. они 
были подытожены [2|: из упомянутой сводки узнаем, что Р. acuta .в 
Азербайджане но время исследований Ализаде нс было. Невероятно, 
чтобы этот ныне очень обычный вид мог быть пропущен, в то время 
как ряд даже редких и спорадично распространенных видов был най
ден. Так же обстоит дело и с Арменией. Первый из авторов настоя
щего сообщения уже 20 лет исследует пресноводных моллюсков 
Армении и. в частности. Араратской равнины: Р. acuta ему не попа
далась; до 1939 г. также производились сборы моллюсков по всей 
Армении,—в них есть ряд редких и спорадичных видов, в большом ко
личестве представлены обычные виды, —но нет Р. acuta. Ни разу этот 
вид не отмечался из Армении также в ископаемом состоянии.

Первое указание на Р. acuta из Восточного Закавказья принад
лежит М. П. Бурджанадзе [3|: она нашла этого моллюска в Гарда- 
бапском озере (иначе называемом также Джандар-Гёлц на границе

* Впрочем. какая-то Physa sp. была найдена А. Н. Ализаде в 1934 г. н искус- 
етиспных бассейнах г. баку [1]. Так как эго местон вождение находится вне бассейна 
л'уры, на дальнейшие рассуждения это влиять не может.
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грузни и Азербайджана. Первому из авторов данной статьи этот мол
люск попался также в ряде проб из Са.мгорского водохранилища 
вблизи Тбилиси [материалы Института зоологии Академии наук Гру
зинской CCF1, собранных в 1953—1У-55 гг. Второй из авторов обнару
жил сч-о почти повсеместно в Куринской низменности в 19г8—1959 гг.. 
г,г Мингечаура, Варды, Агдама до Ахсу и Сабнрабаяа. По встречае
мости и численности он стоит теперь на втором месте среди пресно
водных моллюсков Куринской низменности, уступая только Radix 
а и г! си 1 а г i a L. Наконец, в 1959 г. он первый раз в Армении был найден 
первым из авторов в довольно большом количестве в пруду Комсо
мольского парка (Ереван;; на этот пруд, также как и но всей Ара
ратской равнине, совершались ежегодные экскурсии, и фауна этих мет ։ 
•'ыла точно известна; в 1960 г, молл։оск опять был обнаружен там же.

Р. acuta—весьма эвритопный вид, но все же тяготеет к стоячим или 
медленно текущим водоемам. Она может жить на илу и на твердом 
'■ убстрэте, к:։к камни и гилси։ гш поЛ.ияч раст.п^лъпость. Кладки яии 
ио.мсш.потся ск) на твердый субстрат, а при отсутствии такового—на 
раковины своих сородичей (наблюдения второго автора).

Появление Р, acuta в качестве сочлена лимнофильного биоцемо- 
i;j в иоаочном Закавказье должно вызвать определенные сдвиги в 
оиоцено!пинских связях. В частности, интересно выяснить, какие 
связи установятся у этого вида с гельминтами, использующими прес
новодных моллюсков в качестве промежуточных хозяев; последний 
вопрос имеет и определенное практическое значение.

В итоге можно считать доказанным, что за последние годы (ве
роятно. после 1940 г.) Р. acuta проникла в Восточное Закавказье, сна
чала в Грузию и Азербайджан, а с 1959 г. и в Армению, внезапно 
расширив свой ареал. Хотя причины такого расширения ареала неясны, 
неясны и способы проникновения (можно подозревать антропо
генный фактор, а именно любителей аквариумов или лабораторных 
работников), сам по себе этот факт является интересным. Это —случай 
внезапного расширения ареала зоологического вида, связанный с 
преодолением тем .или иным путем физико-географической преграды, 
каковой для этого средиземноморского вида являлся Сурамскмй 
хребет.

Зоологический hhcthtvt 
АН АрмССР 

и
Институт ЗООЛОГИИ 

АВ АзССР

Поступило 22. VJ 19*0 г.
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ԱՐԵԱԼԻ ԸՆԴԱՐՁԱԿՈՒՄՍ
Ա մ փ ո վ։ ո ։. մ

Զ•՝սէ3 Օւ՜ՅթձքՈՈւԼ՚Ս/» քաղցրահամ ջրերի իյխսւնջ է միջերկրա֊ 
ծ՜ովալին արեալով: Մինչև 19>5*7 թվականը Անդրկովկատ։ւմ նա հարոնի էր 
միալէւ ա ըևմարսն 'Լ(՛ա սա սւն ի ւյ : 19.>0 թվականին իուր^սւնաՕւն ասածին >սն֊ 
^աւք հախւնսւբերեէ է աիւ Ա. ր ե ե քք էսն 1Լնդ րկււ֊վկասսւմ^ *]քրս։սաանի և Աւքրբե' 
չանի սահ մ անի վրա։ 1,1 տնակից նա լա քնարեն տարածվեք է ՝!:ոէս դետի
ստորին հոսանբսվ Մ ին դե չ ա ա ր ի քյ ւ1 ին չե Սաբիրսւրադ, դաոնալով ա լդ վագ
րերի ամեն ււէ սոէէւ ր ական տեսակներից մեկին։ 19,30 թվականին ար սյեսակր 
աոաջին անդամ հարոնարերված է Հա լա ստանա մ՝ է՝ըևանի Կ ոմե րի տմիս ւթ լան 
անվան դրրէսսւրրս [{հո։ մI
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Э. Е. ПОГОСЯН

НОВЫЙ ДЛЯ СССР ВИД ГАЛЛОВОЙ НЕМАТОДЫ 
(HEMATODA, HETERODERIDAE1 ИЗ АРМЯНСКОЙ ССР 
Исследование собранного нами в 1958 г.*  материала из селе

ния Мегри обнаружило еще один нид галловой нематоды -֊Meloidogy- 
ne acronea Coetzee**  на портулаке (Portulaca oieracea L.).

* Э. Е. Погосян. Галловые нематоды в Армянской ССР. Известия АН 
АрыССР (биол. натки), т. XIII, 8, i960.

** Coetzee V MeJoiiogvne acronea new species of rootknot «cmatode. Nature, 
vol. 177. По. 451.5: 8J9-900, 1956.

Mcloidogyne acronea обнаружена впервые Coetzee в 1956 г. в.

Рис. 1. Головная часть Meloidogyne acronea Coetzee, 1956. К—копье, 
о—отверстие дорзальной железы, вп ■ выделительная пора.
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Южной Африке на корнях сорго—Sorghum vulgare van Radar (на од
ной ферме в Vrybmg DistiicL Cape Province. Coetzee указывает также 
о возможности перехода и развития М. асгопеа на бобовых и томате.

Рис. 2. Задняя часть тели самки Meloidopvnc- асгопеа с 
выступом. Хи.— хвостовой выступ, а— анус, в—вульву, 

бп -бокивое ноле, х хвост, ф. фазмид.

Этот вид отличается от других, до сих пор известных видов 
р. Meloldogyne тем, что у зрелых самок на задней части тела име
ется округлый выступ, на котором, ио описанию Coetzee, располо
жены анус и вульва.

М. асгопеа обнаружена нами в количестве одного экземпляр» 
(самка), длина которой 760 а, ширина —519 а. Длина копья—15 р., длина 
основания копья почти 2 и֊, ширина-4,5—а. Дорзальная железа пище
вода открывается на 4,5ц. ниже основания копья. Выделительная пора 
открывается выше среднего бульбуса (на 30р от головного конца) 
(рис. 1).

Длина выступа задней части тела самки—24ц, ширина—27,2ц. 
Расстояние между вульвой и хвостом равно 41 а, между анусом я 
хвостом—31,7 ц, между анусом и вульвой—10,6р. Длина щели вульвы 
равна 22ц (рис. 2). Длина яиц ь магке-98,6ц, ширина—44,2ц и 47, 
(всего 2 яйца) (рис. 3).
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Как видно из рис. 2, у нашего экземпляра вульва и анус 
расположены не па выступе, как указывает Coetzee, а несколько ниже, 
К՜ сожалению, мы имеем только одну половозрелую самку, поэтому 
лишены возможности сделать какое-либо предположение об измен
чивости э;ого признака. Остальные признаки почти соответствуют опи
санию Coetzee.

На портулаке, кроме М. асгопеа, нами обнаружена также М. ja- 
vanica.

Найденная нами в Армянской ССР М. асгопеа одновременна 
является новой для фауны нематод СССР.
Зоологический институт Поступило 11.IV 1960 г.

АН АрмССР

հ. ь֊ япгпиааг

ԴԱԼԼԱՅԻՆ ՆԵՄԱՏՈԴԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿ ՍՍՌՄ-Ի ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ 
(NEMATODA, HETERODERIDAE)

Ա մ փ ո փ и ։ Մ

T 9 թ ւիււկան ին Մեդրուց հավաքած դա լչա լին նեմ ատողների վե բաբեր֊
լալ նրէւթե րի ւււսւո մնսւսիրու թ լունր հալտնա բե րե ց /Հ ի նւրբ tn ե it ակ ևս AAC - 
Joidcniyne acronea Coetzee. 19.56Հ դանդուռի (Portulaca o’eracea L.) «/հ»*/  

M. aCrGUCa*̂*  առաջին անդամ հայտնաբերված է 19 >56 թվականին 
Coetzee֊ի կողմից <,Աէրավալին Աֆրիկալամ, սռվոբական կորեկի ւ Sorghum 
vulgare var. Radar) արմատների վրա։ իստ Coetzee-A ,սր> տեսակբ կտրոց 
f փոիԱծ’^'իէ1 r,i ղարդանաչ նաև լոբաղդիների ու տուքւսաի վրա։

Ai. acronea*̂  տարբերվում է դաչլա լին նե մ utm ոդնե ր ի մ լուս բոլոր հարոնի 
տևսա/լհերից սեռահաէւուն էդի մարմնի հետին մասի կլորավուն դուրս բրված֊ 
քով, որի վրա, pum CoCtZeC’/*  նկարագրության, տեգավորվտծ է հետանցքր 
և իգական սեռական անցքր ( VUIV3 )1

Մեր հալանարերած էդր իր >փ» տեմատիկական հատկանիշներով
համապատասիւսնու մ է C O' ’ 1/C ի նկարագրու թրււնր , րսւցաոու թ լամր իգա
կան սեռական անցքի, որ լ։ մեր հա բոն ա բերած Էգի մոտ տեղավորված է ոչ 
թե մ :ո ր>է նի ե n ին ։T աս ի ղ ա րս ցուված քի մ եջ, այլ նրանից քիչ ցած։

‘Ւ մ՛ ւ ա խ ա արար մ ւ, ն ք ա րլ. in ես ակից առա էմ մ ունենք մ իա էն մեկ սեէէ-Ոէ֊ 
հասուն Էգ, ւոււււվւ և դ,/վարանում ենք որևէ ենթադրություն անել աչդ հատ
կանիշի փոփոխական tn թ։ան մ առին։

Հա րաւտսւնում մեր հա րոն ա ր և րա ծ M. acronea֊ն նոր հ- ՍՍՌԾ-ի
նեմ ատ ո!/_ ներ ի ֆ tun ւնա լի համ ար։ Ղւսնգուռի վրա, բացի ալս տեսակից > մենֆ 
հւսրռնաբերել ենք նաև M, jaVUHlCa

Известия X V, № 1—7
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

И. С. ДАРЕВСКИЙ

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ ВОДНЫХ УЖЕЙ 
ЛИЧИНКАМИ ТРЕМАТОД

Пресмыкающиеся, в частности змеи, часто являются хозяевами 
многих видов паразитических червей. Некоторые гельминты, парази
тирующие главным образом в кишечнике и полости тела, известны 
!акже у водяного ужа ЫаЬЧх 1е5зе11а1а Еапг. Своеобразное заражение 
днх змей трематодами наблюдалось мной при проведении полевых 

зоологических исследований в горно-степной зоне. Армении.
Просматривая взрослых ужей, отловленных в середине июня в 

небольшом изолированном водоеме на У риском хребте, я обратил 
внимание, что у большинства особей задняя часть хвоста ненормально 
утолщена и в ряде случаев значительно укорочена, оканчиваясь све
жим шрамом. В отдельных случаях разрастание хвоста было настолько 
значительно, что в своей задней трети он выглядел заметно толще, 
чем у основания. Дальнейшее изучение показало, что разросшаяся 
подкожная клетчатка, а также жировая и мускульная ткани хвоста 
заполнены огромным количеством инцистированных личинок сосаль
щиков, особенно тесно сосредоточенных непосредственно под кожей. 
Во всех случаях зараженная паразитами ткань располагалась только 
в утолщенной задней части хвоста и не распространялась на его здо
ровое основание. При вскрытии нескольких ужей такие же личинки, 
но в значительно меньшем количестве, были обнаружены инцистиро- 
ванными внутри жировых тел.

Описанное заражение констатировалось у 11 из 14 ужей, пой
манных на берегу водоема, и позднее наблюдалось также в других 
районах горно-степной зоны республики. Зараженные ужн были пе
реданы в Зоологический институт АН СССР, где любезно определив
шая трематод М. Н. Дубинина отнесла их к роду А1апа. Учитывая 
существующие у сосальщиков этой группы никлы развития и необыч
ную локализацию паразитов, можно предполагать, что ужи заражаются 
в воде подвижными личинками-перкариями, которые активно внед
ряются в их хвост в промежутках между отдельными роговыми 
чешуя ми. Развившиеся внутри хвоста инцистированные личинки сле
дующей стадии -метацеркарии, попадают затем в организм оконча
тельного хозяина при поедании ужей хищными млекопитающими, на
пример лисицами. Не исключено, что сильно утолщенный хвост при
влекает при этом внимание хищника и поедается им в первую очередь.
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Гис. ]. Хвост еод'лШо(j ужа. разрослщйсн 
пол возле icTBiie .։ паразитов. А -со стороны 
брюха, Г. -го стс’-рокн iт ины; 1 - гениталии, 
2—брюшные щитки, 3 псдхвистовые щит

ки, 4 .хвостовая чешуя.

Высказанное предположение нуж
дается конечно о эксперименталь
ной проверке. Можно тем не 
менее отметить, что сходный 
цикл развития наблюдается и у 
других трематод рода АЬНа, с 
той лишь разницей, что у них 
церкарии проникают не в ужей 
а в различных лягушек и их го
ловастиков Ц, 2). Что же каса
ется, в частности, паразитирую
щей н кишечнике лисиц и волков 
трематоцы А1аг1а аТя!а, то по пос 
ледни.ч данным ее промежуточ- 
н ы ми х (>зяо ва м и м о гут сл у жш ь 
также и змеи, обыкновенные ужи 
и гадюки |3].

Необычное заражение ужей 
трематодами интересно, однако 
не только в связи с возможной 
расшифровкой их цикла развития. 
Как видно нз приведенного рисун֊ 
ка, утолщение хвоста под влия
нием паразитирующих в нем со-

сальщиков сопровождается зиачитсль֊ 
ным разрастанием хвостовых щитков и 
чешуи, которые посте ио и ио у вслячи- 
чиваются по направлению назад, то есть 
совершенно обратно тому, чю имеет 
место у здоровых змей с нормально 
утончающимся хвостом. Мы сталки
ваемся здесь таким образом с своеоб
разным случаем закономерного разраста
ния тканей хозяина под воздействием 
паразита — мало известным явлением у 
ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, ИЛИ ВО ВСЯКОМ 

■ л у чае у пресмыкающихся. Причины, 
с симулирующие такое разрастание че
шуйчатого покрова, остаются неясными. 
Во всяком случае ин ге роси о, что роговые 
щитки и чешуи, в обычны:; условиях 
медленно увеличивающиеся но мере 
роста змеи, могут сравнительно быстро 
менять свои размеры под влиянием со
вершенно иных факторов. Это свиде
тельствует также о высотой потенциальной

Р.ш. 2. Участок подкожной 
клетчатки из хниса водя
ного ужа, заполненный ин- 
цнетированными личинками 
сосальщиков. Сильно уве

личено.

возможности роста, при֊
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сущей отдельным элементам чешуйчатого покрова пресмыкающихся. 
Очевидно, подобное разрастание хвостовых покровов не могло про
изойти в течение одного сезона, а является результатом последова
тельного накопления в хвосте паразитов, на протяжении нескольких
лет подряд.

Зоологически :i институт 
All АрмССР Поступило 22. VI I960 I.

К У- ԴԱԼՐ1?՚Ս1Կ1»

ՋՐԱՅԻՆ ԻԺԵՐԻ՝ ԵԾԱՃԻՃ11ԻՆԵՐԻ ԹՐԹՈԻՐՆԵՐՈՀ ՎԱՐԱԿՄԱՆ 
ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ. ԴԵՊՔ

Ա if փ ո ւ|ւ ո ւ if

Հ,աւտւաւան^ ւ1^ւ լԱյ^ք չեոնա֊ էոափա!> տ անա)ին զոաինե րում տար ածված 
ջրալին իժերի \<1էսճ է0ՏՏ0113էՅ պոքի հ լուսված քներ ում պարազիտում են 
տափակ ո11է1^ք[,ի Ր\1ՁՐ1Ո Յ^զի թրթոէրներր, ո['ի հետևանքով պո էր ուժ եզ 
էալնանում է, րսա որում տեղի 4 ունենամ նւոե նրան ծածկոզ վահանների 
թեէիու կների աճէ

литера։ ур a

1. Потехина Л. Ф. Пикл развития возбудителя аляриоза лисиц и собак. Тр. Ин-та 
гельминтологии им. акад. Скрябина, т. 4, 1950.

2. Шапирло В. П. К изучению гельмилтофауны гадюк на территории Украинской 
ССР. Тр. Ин֊та зоологии АН УССР, т. XV. 1959.

3. Od laugh О, Morfology and life history оГ the trematode Alaria intermedia, Trans, 
Amer. Microsc. Soc. v. 5, 4. 1940.



r n ч. а ъ 'ь и. ij п i* p՝ з и ։■ ъ
‘}it " *" r j « * { ՛՛'/ j« '/• Я™ • Liiiuni manager։ L* р^иЪ ■ ■ •?

f/ft Jn'bjub If. '.— StuphlfwVfi umqilbmufuifilfft if 4Ъм« fin'll mlfui'b />??Д Ifnpftquilj'litififi

if ШН^Ъ ****»•**• л •• • it.................................... . . /7

{f i* -Ъ tu (j j ti‘ !} - о izjJJ (j ut ф п^/гЪ jj ft tj a i fi? puriffnu^hint.

I*pr A7шjb h шл "j$b^7'kгГ1гч ы#4«'i։b^^гb <?"*rt uih*t *ъ Y/»ш ■ ■ * з

n 7 n r' J tU Hit-- \£ ifr Lp nf] b 1ГЬ пг «fff.tfhiutib Ji hi ft Jni*b[9 L q Ьп1ш****}п1։* I b sfntn 31

id г r b i j ш b* ' b i ?* ъ Д « £ b W* 9** - А/ ''LU ГП П J. 4f /А <F iffъ f,^и1>г</:.,(nt.f.) $)»֊

!,Wlb P tr* Л<-Д? Jlfi'lj if b ^tut^b fuTt4t*k <։?/ £ nj>J> IjnL ffjnc Ъ^г £ [TjT ■ • • 4 f

4 “i /> Iffm'll 7> , s. - Siiffiflhfi I* If n fn if ft ш if in'll tq in f if uiijjl II ftu iif lufiiitf J in n UI LU h 11 Uf (pl/1 fl fl

uiii^aiinifmA m h fi li'lt tj fi ft fin ft if и ft yh ii fn i m fl in rf n f n i’ll ft ....... ■ . . . /9

A Ui Ъ JU fl 9 ) ш ti l/֊. *!t. — IlqbriLifLqlu֊ ni_qhljf,!fUtjph 1/' н fu ( Ш fl UI p p n t_ jui'b ФЬчЬ п[Ч~

'/Л1"//' jnL{'jff ’ * -...................................>....................................................................................................................................... '’7

՝ n У 9 U, 7r 7, Д J, J IU i, JJk. If' '('[fniUUll 1!ftiim fl ^7 Jft 111 qifhyin /.I Jin'll fj Lf, Iflfiuif^hfl [l Iftifl֊

ЛпЛкп! Ji j tu'ii npnf ffnqif fl fi p ЧГ(*‘и....................................................................................................................................

ff. (1 If n < if lu 'll J ш 'll Ч-. U..--- U՝fl q 111 uf UI fl If l< UI Ul II lq fl If Iquiiql (jui F Д ft fl ul,iq jtf A n i!w՝

‘bit [I fl fl fl ИТ n I и q /114 If lull п и 111 fl if 41 f (l I: fl n I </ if u.h tf iu и fi'h ■ ■ - . . . . 7Л

7X II f Uf 'll t 111 11 ft I --- {1 fl fl If 14 iffl UlfIjUltl 2 II ^tll bill II IU.1՛ f 111 'll f* ij fl Uf fl fl tntl'h f, If fl if U!*I1 q 1П .

ft! jill'll if Щ liIll'll UI if . ' ' . . . .. • . . ........................................................  . , ։ , * ։

iiuifuiiui.4 ttUlip|t*l}lM.ifGbr

A J Ml'il If Ш fl j Ui Ъ i}. IJ.. , IJt*b if L f П if I', if..- Ufllltft if рЛ f, 1,1 ֊Hfl, ,f Щ f'iuujfr'h h nprufuif-

^llUlfll 4. I. If UI qp fl! if^lLp fl ifutufl’tl ............... ֊............................ ff

fl. If fi и/ if n if и If fi t. Ъ. । U, f fi L II,. ‘f.. - lf,hqptf"iftfiu uni if Г J; । dc U t.? D Г.'И»а' n<T‘id

fn fit n l 'll Vfi uiphiuffi f ilr q ui fi A in If m if (i............................................................................................................................ ....... Sf

(1f n q п II J lit ii X- th ^-lUffiujfih X i if arlnuqf. “tlnfi mil utuiffi UUfhlT ֊ fi ^uitfmy Z,iu (Ul и in щ ֊

hfiy i Nenu;u.i.la, Hefcrodcridae ՝..............................................................■............................................................. &.i

I’ Mt p L и If fl l‘. tl '  iipuif fl^l fill Lp fl՝ ЛЛшЬ liiniftih p fl fj p p ni. fill h fl 11 if if UI p Ui If J lull 1A֊

СОДВРЖ АНИ Е
К ос е р к ко в а К. К՝։—К эмСришюпш М1шт понЬ.^оп 1՜ ................... ֊ 3
Симонян П, Г.—О 5тдры1!1л.1х цена рал ышй клетки зг! пг.дь1шево։՝о мешка у

ржи ■■•.֊..................................................................................... , 17
Саакян Т. Л.—Влияние смеси пыльцы па пае.'! ед си; ан не признаков в первом

и по втором гибридных поколениях хлопчатника......................................  • Д՛?
С о ։՜ о м о в я и С. Л.—Изучение гетерозиса у кукурузм ...........*...................... 31
■,’збри'злян Э. Ц., В л с и е в с к и я А. Г. -Некоторые еамеч.чтел ьлые черты

флоры и растительности горы Хуступ (Ззнгезур).......................................... 41
!! а п и к я н Н. А. — Скорость водоотдачи изолированными листьями древесных

порол. »,’/֊(>ИЛр5С"Ч!К>.'։:ЛХ Н [..тгешчных экологических условиях................... 49
!1>анард1кян В. В.—К физиологии синнномпзжечковых взаимоотношений - ■ 5?
(?1՝аиеся։1 Л. С. Влияние глютаминовой кислоты на некоторые стороны

деятельности ночек ............... . .............................................. ....... бу
р .1 ՝, ч а к я п Г. А. -К пнто.нл ической диагностике и лечению атипических 

пап-’.ллярн!.1 х фибрпзллтелиом мочевого пузыря......................................  73
\ с .- а в я н 11. С,- О кровотоке почек П|>и гипертонической болезни ֊ ■ ֊ - 83

Краткие научные сообщения
Кмпдарян К. А.. А и же лов .՛!. Г. -Грудо-брюшные эктопии сердца . . . 
Акра монс кий II. И. Л лисп А. Д.-Расширение ареала моллюска Physa 

acuta Draparnaul в Злкавка ։ье ■ • . • ... ........-...................... • ’ ՛
II его с я и Э. Е. Новый для СССР вид галловой нематоды (Nematoda, Hete- 

roderidae) из Армянской ССР ... ....................... ..... ’*.^Л...................
Л ар е в с к и ii И. С.—Интересный случай зараф^ния водяных уЭввмичинками 

трематод *՜

87

91

95

99



9*. Дь <,. I/. Ц^к^иЛ,] Ц.. Ч. ,
1Ь. Рш1в£!ц1Л щигии 1и,^1'я‘ж11* р ) / >• Ркг-Ъ^ягр^иЛ, 

§. $• 2н»-ри1{ЦшЪ, и, }>• ՝Аи4[игЪр111{ушЪ ^11{։ии1‘ ршряж֊ 

) , /՝. 11- •Ьш'Тиар 1

Редакционная кидлегия: Г. X- Агаджанян, А. С. Аветян, А. Г. Араратян, Г'. Г. Ва
тикан (ответ, редактор], Г. X. Бунягяи, С, И. Калав- 
таран Iответ, секретарь), В. Л. Фапарджяи, Т. Г. Чу- 
барян.

Сдано в пряизводсгво 29/Х11 1960 1՜. Подписано к печати 18/11 1961 г. ВФ 00419. 
Заказ 363, изд. 1943, тираж 550, объем 6,5 п, л. т 3 вкл.

Типография Изд. Академии наук Армянской ССР, Ереван, ул. Барекамутя», 24.


	1961
	3
	3.PDF
	4.PDF
	5.PDF
	6.PDF
	7.PDF
	8.PDF
	9.PDF
	10.PDF
	11.PDF
	12.PDF
	nkar1-1.PDF
	1-1.PDF
	nkar-2-1.PDF
	2-1.PDF
	nkar3-1.PDF
	3-1.PDF
	13.PDF
	14.PDF
	15.PDF
	16.PDF

	17
	17.PDF
	18.PDF
	19.PDF
	20.PDF
	21.PDF

	23
	OneTouch Jan 13, 2011 (2).pdf
	OneTouch Jan 13, 2011 (3).pdf
	OneTouch Jan 13, 2011 (4).pdf
	OneTouch Jan 13, 2011 (5).pdf
	OneTouch Jan 13, 2011 (7).pdf
	OneTouch Jan 13, 2011 (8).pdf
	OneTouch Jan 13, 2011 (9).pdf

	31
	OneTouch Jan 14, 2011 (2).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (3).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (4).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (5).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (6).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (7).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (8).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (11).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (12).pdf

	41
	OneTouch Jan 14, 2011 (16).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (17).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (18).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (22).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (24).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (25).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (32).pdf

	49
	OneTouch Jan 14, 2011 (40).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (41).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (42).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (43).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (44).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (47).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (48).pdf
	OneTouch Jan 14, 2011 (49).pdf

	57
	OneTouch Jan 17, 2011 (57).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (58).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (59).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (60).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (61).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (62).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (63).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (64).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (65).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (66).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (67).pdf

	69
	OneTouch Jan 17, 2011 (69).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (70).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (71).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (72).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (73).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (74).pdf

	75
	OneTouch Jan 17, 2011 (75).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (76).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (77).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (78).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (79).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (80).pdf
	OneTouch Jan 17, 2011 (81).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (82).pdf

	83
	OneTouch Jan 18, 2011 (83).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (84).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (85).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (86).pdf

	87
	OneTouch Jan 18, 2011 (87).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (88).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (89).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (90).pdf

	91
	OneTouch Jan 18, 2011 (91).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (92).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (93).pdf

	95
	OneTouch Jan 18, 2011 (95).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (96).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (97).pdf

	99
	OneTouch Jan 18, 2011 (99).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (100).pdf
	OneTouch Jan 18, 2011 (101).pdf

	bov.
	xmb



