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Д. Н. ТЕТЕРЕВНИКОВА-БАБАЯН

КРАТКИЙ ОБЗОР ГРИБОВ ИЗ РОДА SEPTORIA 
АРМЯНСКОЙ ССР

Представители рода Septoria в общем составе микофлоры от
дельных местностей с самыми разнообразными экологическими усло
виями имеют очень большой удельный вес. По данным А. Г. Мар
ланда |11], в Советском Союзе зарегистрировано было около 500 ви
дов этого рода, тогда как Саккардо [30| указывает, что всего их из
вестно науке 1437. Следует отметить, что в настоящее время число 
видов, упоминавшихся Саккардо, значительно возросло и тоже можно 
сказать о количестве видов Septoria в СССР, найденных уже после 
опубликования работы Марланда.

Поэтому для познания микологической флоры отдельных респуб
лик и областей Советского Союза представляет большой интерес изу
чение этого рода, как важнейшего компонента паразитной микофло
ры. Изучение это имеет и практическую важность, поскольку многие 
виды рода Septoria являются довольно злостными паразитами.

В микологической литературе Советского Союза и дореволюцион
ного периода имеются в работах многих авторов довольно обширные, 
но разбросанные данные по видам рода Septoria. Из работ, вышедших 
за последние десятилетия, можно указать—по Украине Н. М. Пидоп- 
личко |19], по Белоруссии Определитель болезней хлебных злаков 
118|, по Латвии Ю. Смародса [24|, по Киргизии А. А. Домашовой 
[8], по Туркмении Б. Калымбетова [9], а также ряд других работ. Бо
лее ранние данные имеются в Материалах ио микологическому обсле
дованию России [12].

Специальных работ по Septoria в СССР пока немного. Наиболее 
обширной из них является монография А. Г. Марланда |11| по видам 
рода Septoria в Эстонии. Автор обнаружил их всего 273. Он предпосы
лает специальной части книги большую общую часть, приводит данные 
о таксономическом положении Septoria, о результатах культуральных 
изучений, о понятии вида в пределах этого рода и по другим вопросам 
как по литературным данным, так и по результатам собственных ис
следований. Такая сводка имеющихся данных ценна и окажет большую 
помощь последующим исследователям рода. Весьма ценными в книге 
Марланда являются оригинальные рисунки микроскопического строе
ния большинства видов Septoria, их подробные диагнозы, облегчающие 
пользование книгой, как определителем.

Заслуживает внимания также работа И. Е. Брежнева [1| по ви
дам Septoria в Учлесхозе Ленинградского университета им. Жданова 
„Лес на Ворскле“ в Курской области. Здесь приведено 126 ви*
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дов с диагностическими описаниями и дан краткий обзор выявленных 
представителей.

За последнее время вышла еще небольшая статья И. С. Полу
тон и А. А. Милько |20| о видах 5ер1ог1а в Молдавской ССР, в ко
торой вилы приведены в таблице в виде списка.

Из более старых работ следует отметить исследование 3. Деми
довой |7| о Зер1опа на злаках.

На Кавказе род 8ер1она։ насколько нам известно, специально не 
изучался. Здесь имеются сведения о встречаемости видов этого рода в 
работах Ю. Н. Воронова |6|, Н. Н. Воронихина |2, 3, 4, 5] В. Семаш
ко [22], Г. Неволовского |17|, Л. А. Канчавели и М. С. Мелия (10|. 
Недавно вышла статья М. С. Мелия |4| по видам 8ер1ог1а, ранее не
опубликованным для Грузии. По Азербайджанской ССР некоторые 
сведения имеются в статьях Н. А. Мехтиевой 115. 16].

Сведения о видах 8ер1ог1а в Армении встречаются в работах Д. Н. 
Тетеревниковой-Бабаян и А. А. Бабаяна [29, 25, 26, 27, 28 и др.|, посвя
щенных заболеваниям различных групп растений, в статьях С. А. Си
монян и Д. Г. Мелик-Хачатрян [2, 3, 13| о новых для микофлоры Ар
мении видах грибов, в статье С. С. Сарксян [21|, и в некоторых дру
гих работах. Обобщенных данных по роду 8ер1ог1а по Армении пока 
не опубликовано.

Армения —горная страна с сильно пересеченным рельефом. На 
небольшом пространстве здесь располагается целый ряд эколого-кли
матических зон с разнообразными типами растительности—от полу
пустыни до альпийских ковров.

Не все эти зоны одинаково благоприятны для развития грибных 
паразитов, в частности, для 8ер1ог1а. Если северо-восточная горная 
лесная часть Армении, где климат более мягкий и влажный, для них 
более благоприятна, как и высокогорные районы южной Армении, то 
этого нельзя сказать о более засушливых и жарких предгорных райо
нах и, особенно, об Араратской равнине, где лето очень жаркое и 
сухое, а зим% часто бывает суровой, притом с неустойчивым снежным 
покровом, и где естественная растительность представлена полупусты
ней, а культивирование растений невозможно без полива. Такими не
благоприятными условиями, господствующими на сравнительно боль
шой части территории Армении, объясняется тот факт, что общее ко
личество найденных здесь видов 8ер1опа не так велико, по сравнению 
с таковым в Эстонии.

В Армении отмечено пока всего 136 видов и форм 8ер1ог1а, из 
коих нами впервые отмечается 76, а три вида являются новыми для 
науки. Остальные виды, в большинстве, обнаружены были нами ра
нее и опубликованы в более ранних работах. По мере дальнейших 
микофлористических исследований это количество, несомненно, по
полнится.

Как показывают данные табл. 1, виды 8ер1ог1а в Армении обнару
жены на 165 видах растений-хозяев, относящихся к 47 ботаническим
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ам и к 116 родам. Наибольшее количество видов обнаружено
на злаках, сложноцветных, губоцветных, розоцветных, бобовых и 
зонтичных. На остальных ссмейо вах количество найденных видов ко-

от 1 до 4. Не замечается какой-либо зависимости частоты
поражаемости тех или иных семейств видами Зер1опа в зависимости

Таблица 1
Распределение видов и форм 8ер(опа по семействам

' ' —

№№
II. пор (азвание семейства

Количество 
видов и 
форм 

Берюпа

Количество 
пора*, ро

дов данного 
семейства

Количество 
яораж. ви

дов данного 
семейства

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
13
44
45
46
47

Рапипси1асеае ...................................
ИегЬепЛасеае.................. • . • • •
Розасеае • • •............................. . •

га^асеае......................................
Ьекипипозае......................................
Ма1уасеае.......................................... ...
ЕирИогЫасеае......................................
Е1еа£пагеае • • •...............................
ЬуМгасеае..........................................
АпасагсНасеае..............................  • •
Асегасеае ............ 
РНатпасеае ............ 
Се1аигасеае ............ 
Согпасеае..............................................
АгаНасеае....... •................
итЬеШ/егае.........................................
Сарг1/оИасеае ........... 
РиЫасеае . ..........................................
Уа1ег1апасеае ........... 
О1՝р$асасеае..........................................
Не1и1асеае ............. 
Рацасеае • ..........................................
ОепПапасеае ............ 
О1еасеае..............................................
А$с1ер1аНасеае........... 
Сопио1ии1асеае ......... 
Ро1етоп1асеае ........... 
Зо1апасеае . ... . .......................
8сгорИи1аг1асеае...................................
1.аЫа(ае.................................. , . . .
Р1ап(ац1пасеае..................................
Рараиегасеае ........... 
СгисЦегае ............ 
СисигЬРасеае • .......................  • • •
СотрозНае • . . . ...........................
СагуорЬуЦасеае..................................
СИепоросИасеае .......... 
СаппаЬасеае ............ 
иЬпасеае ............. 
игНсасеае ....... • . . .
Ро1у£опасеае ........... 
Рг1ти1асеа։ ............ 
ИНасеае ..................................................
/гШасеае ............. 
Сурегасеае ............ 
(Згаттеае • ..........................................
ЗаЦсасеае..............................................

4 
1 
9
1 
9
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
։
1 
1 
8 
3 
2
1 
3 
1 
2
I 
2 
1 
3 
2 
1 
1

10 
1 
2 
4
1 

13
4
I 
1 
1 
1 
2 
1 
4

I 
2 

16 
5

3 
1
8 
1 
7
1 
1
1 
1 
2 
I
1 
1 
2 
1 
7 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
I 
2 
1 
1
1 
9 
1 
2 
4
1 

11
3 
1 
1
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1

13 
2

4*
з.

14
3
8
2
1
1
1
2
3
1
1
3
1
9
2
2
1
4
1
1
1
2
2
2
1
1
4

13
2
2
8
1

15
4
1
1
I
1
2
1 
б
1
2

18
5

Всего 136 116 165
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от места этих семейств в общей их системе, другими словами, от сте 
пени их эволюционизированности.

Если разбить найденные виды по группам растении соответствен’ 
но их использованию, получим картину, отраженную в табл. 2.

Таблица 2
Распределение видов и форм Septoria по группам культурных и дикорастущих 

растений

Группа растений
Число видов 
и форм Sep

toria

На дикорастущих травянистых растениях (не злаковых)
На древесных и кустарниковых породах........................
На культурных и дикорастущих злаках ...*.. . •
На декоративных цветочных растениях ...........................
На плодовых культурах.......................................... • • • • •
На ягодных культурах ...........................
На овощных культурах...........................................................
На кормовых бобовых растениях ........................................
На технических культурах ...................................................

Всего

60
28
16
16

4
3
4
4

1

136

Из таблицы явствует, что больше всего, кроме дикорастущих 
травянистых растений, поражаются древесно-кустарниковые породы и 
луговые злаки, в большом разнообразии произрастающие в более ув
лажняемой горной лесной части Армении, где смогло приспособиться
к паразитированию и завершению своего годичного цикла развития 
большее количество видов Зер1опа. Много видов встречается также
на цветочных культурах.

Ниже приводится список тех видов, которые в условиях Арме
нии наносят иногда ощутительный вред культурным растениям и 
древесным породам.

1. S. plricola Desm.—белая пятнистость листьев груши.
2. S. pistaciae Desm. —пятнистость листьев фисташки.
3. S. el^agni (Chev.) Desm.—бурая пятнистость листьев лоха.
4. S. rubi (West.) Sacc.—белая пятнистость листьев малины и еже- 

вики.
5. S. ribis Desm. —пятнистость листьев черной и красной сморо

дины и крыжовника.
6. S. fragariae (Desm.) Sacc. —бурая пятнистость листьев земляни

ки и клубники.
7. S. lycoperslcl Speg.—белая пятнистость листьев помидоров.
8. S. petroselini Desm. —пятнистость листьев петрушки.
9. S. gramlnum Desm., S. tritici Rob. et Desm.—пятнистости листьев

культурных и дикорастущих злаков.
10. 8. рори11 Веет,—белая пятнистость видов тополей.
11. S. phlogis Sacc. et Speg.—белая пятнистость листьев флоксов.
12. S. gladioli Pass. — пятнистость и сухая гниль клубнелуковиц

гладиолусов.
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13. Б. сЬгузатййепн АП. —бурая пятнистость листьев хризантем.
14. Б. гозае Эезт.—пятнистость листьев розы и шиповника и 

другие.
Признаки поражения видами Бер1опа выражаются в появлении 

на листьях, а иногда и на других органах растений —плодах, череш
ках, плодоножках, зеленых побегах пятен отмирающей ткани различ
ной величины, формы и цвета в зависимости от вида возбудителя их 
и, частично, от свойств питающего растения. Размер пятен может 
быть различным. Это—либо едва заметные точки, либо пятна диамет
ром от нескольких миллиметров до 1 2 см, иногда же они бывают 
крупнее и охватывают значительную часть листа. Часто отдел ные, 
близко расположенные, пятна сливаются, образуя большие участки 
отмершей ткани неопределенных очертаний. Форма пятен чаще всего 
округлая или угловатая, ограниченная более толстыми жилками лис
та, реже —пятна бесформенные. Цвет пятен-чаще всего бурый, раз
личных оттенков, бежевый, песочный, ржавый, иногда белый, пепель
но-серый, красноватый или почти черный. Часто контур пятен бывает 
как бы обведен узкой темно-коричневой, пурпуровой или черно-фиоле
товой каймой и тогда пятно резко отграничивается от здоровой тка
ни. В других случаях кайма отсутствует, контур пятна расплывчатый, 
оно переходит в здоровую ткань постепенно- Иногда ткань в преде
лах пятна как бы состоит из концентрических зон, чаще же пятна по 
строению гладкие и однородные. В редких случаях пятна, засыхая, 
выпадают из листа, оставляя в нем отверстия, или же ткань их раз
рывается и крошится.

Через некоторое время после появления пятен на них образуются 
конидиальные спороношения возбудителей в форме пикнид, имеющих 
вид более или менее крупных черных точек. Число и расположение, 
а также строение пикнид характерно для вида. Пикниды могут нахо
диться на верхней, нижней или на обеих поверхностях листа, число 
их колеблется от одной (обычно одна пикнида бывает на мелких 
пятнах и находится в таком случае в центре пятна) до 2—5 и даже 
до 30 или более. Они бывают расположены в центре пятна тесной 
группой или рассеяны равномерно по всему пятну.

' Вред, наносимый септориозами, еще почти не учитывался, отна- 
ко он настолько я вен, что о нем можно судить и без специальных 
учетов. Пятна вызывают потерю рас гениями части его зеленой поверх
ности, вследствие чего питание через ассимиляцию бывает неполно
ценным. Больные листья преждевременно засыхают и опадают. У 
травянистых растений это вызывает щуплость и плохое вызревание 
семян (септориозы злаков), в исключительных случаях—засыхание 
всего растения. У древесных пород и кустарников при сильном пора
жении септориозом из-за раннего листопада происходит недозревание 
древесины побегов, вследствие чего они на следующий год дают пло- 
хон прирост, а в случае сильных морозов зимой не переносят их и
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погибают (8. ршсо1а, 8. гиЬ։, 8. г1Ье5. 8. р|81ааае и другие). Разви
ваясь на всходах озимых и яровых злаков, некоторые виды 8ер1опа на
столько угнетают молодые растеньица, что последние, будучи сильно
ослабленными, легко подвергаются поражению почвенными полуса- 
профитными гнилостными грибами и, загнивая от корневой шейки» 
погибают (S. tritici, 8. nodorum).

Поражая кормовые культуры (S. compta па клевере, S. inedica- 
ginis на люцерне), септориозы вызывают ухудшение кормовых качеств 
сена. На декоративных цветочных культурах септориозы, покрывая 
пятнами листья и, вызывая их пожелтение и засыхание, резко ухуд
шают внешний вид растений и этим делают их непривлекательными, 
снижая их декоративные качества. Таковы септориозы флокса, хри
зантем и других растений.

Заболевания типа септориозов имеют обширное географическое 
распространение; возбудители их, будучи довольно непритязательными 
в отношении климатических условий, встречаются на земном шаре 
всюду, где имеются высшие растения. Особенно благоприятен для их 
развития весь умеренный пояс. В горных странах они встречаются 
на разных высотах; отдельные виды, например Septoria digitalis отме
чались на Кавказе до высоты 4700 м над уровнем моря. Безусловно, 
что в распространении отдельных видов имеются большие различия в 
связи с характером распространения тех или иных растений-хозяев 
различных видов.

Просматривая распространение найденных в пределах Армении 
видов Septoria, можно выделить среди них несколько групп по встре
чаемости их в разных местностях республики, а именно:

1) виды, встречающиеся повсеместно. Их насчитывается пока 18, 
они обладают широкой приспособительной способностью и произраста
ют в разнообразных эколого-климатических условиях. К таким видам 
относятся вредные виды на древесно-кустарниковых породах (8. pi- 
ricola, S. populi, 8. rosae) и паразиты широко распространенных тра
вянистых растений, как S. convolvuli, S. clrsii, S. lepidii и другие;

2) виды, распространенные только в лесной горной зоне более 
увлажняемой северной части Армении (в Кироваканском, Степанаван- 
ском, Дилижанском и сопредельных районах), а также в сходном с 
этими районами по экологическим условиям лесном массиве Цахкад- 
зорского ущелья. Эта группа содержит 51 вид, куда входят многие 
паразиты деревьев и кустарников, травянистых дикорастущих расте
ний и цветочных культур, как, например, S. dubia на дубе, S. cratae- 
girola на боярышнике, 8. ligustri на бирючине, S. salicls и S. salicicola 
на иве, 5—6 видов на луговых злаках, S. gladioli и S. phlogls на гла
диолусах и флоксах и многие другие;

3) виды, встречающиеся в равнинной части Армении, где климат 
жаркий, сухой и растения произрастают в условиях искусственного 
орошения. В эту группу входят 32 вида. В условиях равнинной части 
Армении недостаток естественной влаги восполняется поливом, со-
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здающим при высоких температурах сильное испарение волы с поверх
ности почвы, в результате чего воздух вокруг растений бывает насы
щен влагой, что благоприятствует развитию видов Septoria. К типич
ным представителям этой группы относятся S. fraxini на ясене, S. cur- 
vata на белой акации, S. elegant на лохе, S. medicaginls па люцерне, 
S. tritici на озимых злаках и другие;

4) виды, встречающиеся только в южной Армении, где климат 
также засушливый и жаркий. Таких видов оказалось 8, среди них 
S. pistaciae, S. rhols, S. dianthi и некоторые другие;

5) виды, встречающиеся в предгорной сухостепной и горностеп. 
иой зонах. Эта группа содержит 9 видов на травянистых растениях— 
представителях горно-степной флоры;

6) виды, распространенные в высокогорных районах. Таких ви
дов 18, они паразитируют в основном на луговых злаках и на пред
ставителях разнотравья. Таковы S. agropyrl, S. alopecuri, S. salviae и 
другие.

Такое распределение видов Septoria показывает, что распростра
нению их и наилучшему развитию способствует достаточное увлажне
ние и высокие температуры, однако многие из них способны разви
ваться и в засушливых условиях.

Выводы

В Армении обнаружено всего 136 видов и форм паразитных гри
бов из рода 8ер1ог1а, из них 76 видов отмечаются в Армении впер
вые, а 3 являются новыми для науки. Эти виды паразитируют на 165 
видах растений-хозяев, относящихся к 47 ботаническим семействам и 
116 родам. Наибольшее количество видов 8ер1оИа обнаружено на 
злаковых, сложноцветных, розоцветных, бобовых и зонтичных расте
ниях. Среди найденных грибов встречается много вредных паразитов, 
вызывающих пятнистость листьев и последующее их отсыхание на 
плодовых и ягодных растениях, на лесных породах и кустарниках, 
на кормовых злаках, декоративных цветочных культурах и других 
растениях.

Но распространению в различных местностях Армении обнару
женные виды могут быть подразделены на несколько групп- встре
чающиеся повсеместно, распространенные только в более увлажненной 
лесной горной зоне, характерные для равнинной части Армении, для 
высокогорных районов и т. д. В распространении отдельных видов 
8ер1ог1а имеются также большие различия в связи с характером рас
пространения тех или иных растений-хозяев различных видов.

-Кафедра ботаники Ереванского
государственного университета Поступило 20.Х1 1960 г,
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Դ. I,. ՏեՏե1։1յՎ'և1՚հ11՚1.11, I4U4LBII.I,

ՀԱՅԿԱԿԱՆ IIIIIM՛ SEPTORIA ՏԵՂԻ ԱՆԿԵՐԻ ՀԱՍԱ11-ՈՏ ԱԿՆԱՐԿ

Ա if փ ո փ ո է մ'

Հօ/ (կական 11Ս/Ւ֊ (անաբեբ վե յ են սնկերի Septoria ցեղին Աք ա ակա-
նող 13d տեսակներ, որոնցից ներկա ա շխ ա ա ո t իք լո ւնո ւ մ ա

աո աջ ին անղամ 76 աեսակ9 ա լդ թվում .?* 
նում են նորոլթ լուն։ Հիշատակւիսծ սնկերբ

քժ լան համար
սրս բա д ի лп ու մ են 47

տանի բների ե /76* ցեցերի վրա։ Septoria տե սակնե բն
բու и աբա- 

ли մենից
շատ հանց իպո լլք են հա ց ա ղղ ին ե ր ի > բա րդածտ ղկա մ ո րնև րի 9 Ум,(,г/ ած ա ղկւսվոր- 
ն ե բ ի , լոբտցղիների ե հովանոցավորների վրա։ Հայտնաբերված սնկերի մեջ 
հ ւսնց իպո ւմ են շատ վնասակար պա բաց խոնե ր, որոնք առաջացնում են տե֊
բեների բծ ա վ ո րա թ լո լնն ե ր пл չորւսցոլ մներ պտղա տսւ ծաոե բ ի ե հւս տապըտ֊
ղալին տե и տկների 9 ինչպես նաե անտառւսյին տ է Ո է ա

կերարո> րւե րի, դեկորատիվ Л ադկարո ։ լււերի ե ար րուրյերի վրաւ
Հա լաստան ի տարրեր վ ա յ րե րա 

ված սնկերի տե սակնե ր ր կտրեյի է ք
տ ե и ակե տ ի ց հա յան ա բե ր • 

• wi/Д խմբի, ալն Լ՝ ամենա - 
ւ// անտաոալին խոնավ ր^/7~Տ ան ց իպ ո ղն ե ր, տարածված են խոն

տուս , բարձր լեռն ալին շրջաններում ե *ա ր թ տ վ /и յ բե բու J> Septorifl * ի որոշ 
տեսակների ил լարածված nւ թ յունր ղղա[ի չ աւիերով կախված է վարակվող բուլ֊ 
սերի ա ւսհ»ա ծ tjա<) ո ւ J!I ւսն րն ոէ / jJ ի ղ ւ
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В. О. КАЗАРЯН, Г. С. ЕСАЯН

ВЛИЯНИЕ ОБРЕЗКИ НА РОСТ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЛИСТЬЕВ АБРИКОСА

Одним из эффективных итотехническпх приемов, используемых в
плодоводстве для получения повышенных и устойчивых урожаев, а также 
для омоложения и продления жизни старых деревьев является обрез
ка метамерных органов кроны и корневой системы. Это мероприятие улуч
шает, прежде всего, водообмен растений (И. А. Коломиец [5]), а в связи с 
этим и минеральное питание.

Заметно повышается также фотосинтетическая активность листьев 
(Н. Л. Коссович [6]) А. П. Изюминский [2], В. О. Казарян [3]). В резуль
тате значительно усиливается рост растений и нарастает общая листовая 
масса, что отмечается многими авторами (П. Л. Шитт, [8, 9, 10] П. И. Ки- 
яшко [4] и др.). Усиление роста и увеличение листовой массы, в свою 
очередь, приводит к повышению урожайности деревьев (Е. И. Гусева [I], 
П. П. Шитт [9, 10]).

Физиологическая сущность обрезки, согласно представлениям одного 
из авторов настоящего сообщения [3]. заключается в улучшении внутрен
него режима обмена веществ растений, т. е. в снятии или смягчении тех 
внутренних обостренных противоречивых процессов жизнедеятельности, 
которые связаны с чрезмерным увеличением общей вегетативной мощ
ности дерева. Параллельно с увеличением размеров дерева и расстояния 
между листьями и корнями ухудшаются водный режим, минеральное пи
тание, поступление ассимилятов в корневую систему. В результате 
этого обостряются противоречия между ростом и водным режимом, ро
стом и обменом веществ между полярно расположенными активными си
стемами, ростом и плодоношением, обновлением и отмиранием метамер
ных органов и стеблевых тканей и.т. д. С помощью обрезки удается в зна
чительной степени ослабить указанные противоречия, создать возможности 
вновь интенсифицировать эти процессы, т. е. омолаживать растения. В 
естественных условиях, без вмешательства человека, с возрастом и ростом 
деревьев и ухудшением обмена веществ между полярно активными орга
нами усиливается процесс отмирания метамерных органов кроны и корне
вой системы. При этом отмирание начинается с усыхания обрастающих 
ветвей нижних ярусов, приводящего к оголению скелетных и полускелет- 
ных ветвей. В результате этого листоносные метамерные органы переме
щаются в периферийные зоны кроны (рис. I), как это характерно также 
почти для всех абрикосовых деревьев, произрастающих в условиях Ара
ратской равнины АрмССР. м»

Ежегодное формирование новых приростов у так^Старых*деревьев
-Известия XIV, № 2-2 ЛГЛ I 
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осуществляется главным образом в результате отрастания и развития 
верхушечных почек прошлогодних побегов. Вследствие этого, значитель
но удлиняются скелетные ветви и увеличивается расстояние между асси
миляционной поверхностью и всасывающими корешками. По этой при
чине ухудшаются обмен веществ между этими полярно-расположенными 
активными системами и условия питания надземных органов и резко 
уменьшается величина однолетних приростов..

По сути дела усыхание концов скелетных ветвей и возникновение 
волчкового прироста ближе к стволу, т. е. перемещение годового приро
ста от периферии кроны к основанию скелетных ветвей, связано с этим 
обстоятельством. - „ . г: :

В течение онтогенеза у дерева может 2—3 раза повторяться подобное 
перемещение ежегодного прироста и отрастающих веток на периферию

Рис. 1. Старое дерево абрикоса сорта Еревани до омоложения. 
Полностью оголены нижние части скелетных ветвей (рис. 1937 г.).

кроны и обратно. При этом, как правило, скорость этой смены обусловлена 
биологическими особенностями породы и сорта, а также уровнем агротех
ники: чем хуже условия агротехники, тем раньше наступает указанная 
смена.

У возрастно старых деревьев перемещение однолетнего прироста и 
обрастающих веток на периферию кроны сопровождается уменьшением 
мощности листового полога, размера листьев, числа вновь образующихся 
плодовых веток и общей плодоносящей поверхности, а формирование пло
дов сосредоточивается на периферии кроны. Наряду с этим снижается 
урожай и ухудшается качество плодов, что приводит к крайнему подавле
нию экономической эффективности старых абрикосовых насаждений.

Оставление плодовых насаждений в подобном состоянии в надежде 
на самовозобновление однолетнего прироста может привести лишь к их 
более энергичному старению и отмиранию. В таких случаях, разумеется^ 
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требуется прямое вмешательство человека в жизнедеятельность дерева и 
применение эффективных агроприемов, позволяющих уменьшить, прежде 
всего, расстояние между полярно расположенными ассимилирующими си
стемами— листьев и корней. Как известно, в этот возрастной период ре
шающим агроприемом является глубокая омолаживающая обрезка на 
фэне оптимальных условии минерального питания и орошения. Исходя из 
этого, необходимо было выяснить эффективность применения этого спо
соба в наших условиях, характеризующихся, в первую очередь, резко кон
тинентальным жарким климатом. С этой целью в 1957 г. нами был зало
жен опыт глубокого омоложения стареющих деревьев абрикоса в совхозе 
№ 9 Эчмиадзинскэго района АрмССР по следующей схеме: обычная об
резка (вырезка сухих и конкурирующих ветвей, укорачивание побегов на 
1/з их длины), а также обрезка на 2—3, 4—5, 6—7 и 8—10-летнюю дре
весину.

В настоящем сообщении приводятся трехлетие данные по однолет
нему приросту и некоторым физиологическим показателям деревьев в за
висимости от способа применяемой обрезки (степени омоложения). При 
этом в первую очередь учитывалась динамика изменения однолетнего при
роста в зависимости от глубины обрезки. Соответствующие данные при
ведены в табл. 1.

Таблица 1
Прирост однолетних побегов старых деревьев абрикоса сорта Еревани 

в зависимости от способа обрезки

Средняя длина однолетних побегов

Способ обрезки 1957 г. 1958 г.

см см

Обычная....................................................
Обычная на высоком агрофоне • • 
На 2—3-летней древесине • • • •
На 4—5 . . ...
На 6-7 . . . . . .
На 8-10 . . . . . .

8.5
9.2

22.1
35.5
40.0
52.8

92.4
100

240.2
385,8
434.7
574.0

8.3 
12,0 
36,0 
49,8 
63.2 
63.8

70,0 
ЮЭ 
300

415.0
526.6 
531,6

Анализ полученных данных показывает, что обрезка верхушки ста
рых ветвей способствует увеличению однолетнего прироста. Наилучшие 
результаты в этом отношении получаются при обрезке на 8—10-летней 
Древесине в условиях высокой агротехники. При этом чем глубже обрез
ка, тем больше однолетний прирост, превышающий контроль в 5 и более 
раз. Сам по себе высокий агротехнический фон (повышенные лозы удоб
рения и оптимальные условия орошения) без омолаживающей обрезки
отя и несколько усиливает вегетативный рост, но не обеспечивает вос

становление нормального ежегодного прироста. Однолетние побеги ока-
ываются почти такой же длины, как и у контрольных деревьев, получив
шие обычный уход. У таких недоразвитых побегов, как правило, слабо 
редсгавлены проводящие элементы, а сильнее механические ткани. Дан
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ные анатомического изучения однолетних побегов подопытных деревьев 
подтвердили отмеченное различие структуры древесины между побегами
контрольных и омоложенных деревьев.

У листьев омоложенных побегов более интенсивно протекают и фи
зиологические процессы. Наглядным показателем повышенной физиологи
ческой активности листьев обрезанных деревьев могут служить результа
ты определения содержания углеводов и различных форм азота в них 
по трем срокам (табл. 2 и 3).

Таблица 2
С одержание различных форм азота н листьях абрикоса 

после обрезки

Способ обрезки

Количество азота в % на сухой вес листьев

23. V 1.58 г. 18.VIH.t8 г. 28. X.58 г.

Обычная ......................................
Обычная на высоком агрофоне
На 2 3-летней древесине
На 4-5
На 6 -7
На 8-10 .

2.85
3.08
3.64
3.01
3.08
4.86

2.44 
2,52 
3.08
2,66 
2.73
3.54

0,42 
0.56 
0.56 
0,35 
0.35
0.59

2.38 
2.83 
2.51
3.30
2.51
2.38

0.81
1.08
0,76
1.61
0.27
0,78

1.57
1.75
1.75
1,69
2.24
1.60

1.68
2,01
2,24
1.96
2.24
1.82

0.57 
0,41 
0,22 
1,37
0.36

1.68
1,44
1.83
1.74 
0.87
1.46

Т а б л ица 3
Содержание углеводов в листьях абрикоса после обрезки

Количество углеводов в 0 п на сухой вес листьев

Способ обрезки

Обычная ......................................
Контроль с подкормкой . •
Обрезка на 2 -3-летней древес ине
Обрезка на 4—5
Обрезка на 6—7
Обрезка на 8—10 .

23. VI 58 г

14.45 4.25
9.25 1.75

10.154,75
9.552,25

13,85 5.05
5.75 0.45

10,20 
7.50 
5.40 
7,30 
8.80 
5.30

28.VIII 58 г. | 28.Х 58 г

31.12 8,25 
30,89 6.42 
31,57|7,17 
28.33,6.25 
19.007.07 
27.20 7,00

22,87 
24,47
24.40 
22,09 
11,93 
20.20

72.63 33,35 39.28
67.35 51,35 16,00
49,70 28,61 21,09
55.20 28,05 27.15
51.74 30,32 21,42
46,80 30,32 16.48

Данные табл. 2 показывают, что обрезка, стимулируя синтетическую 
деятельность листьев, способствует тем самым увеличению содержания 
азотистых веществ. Именно это является одним из внутренних факторов, 
способствующих интенсификации роста годичных побегов.

Совершенно иные данные были получены в отношении содержания 
углеводов в листьях подопытных деревьев (табл. 3).

В листьях всех обрезанных деревьев, в отличие от листьев контроль 
ных растений, всегда обнаруживается меньшее количество углеводов, что, 
по-видимому, свидетельствует об интенсивном их расходе на формирова-
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ние новых мета мерных органон В листьях контрольных растений хотя 
всегда больше всех форм углеводов, но не наблюдается соответствующий 
рост побегов. Это, в сущности, показывает, что для энергичного роста, 
кроме наличия углеводов, необходимы и другие запасные вещества, в пер
вую очередь, белки для образования плазмы клеток вновь формирующих
ся мета мерных органов.

Интенсивный вегетативный рост подрезанных деревьев продолжается 
в течение нескольких лет после омолаживающей обрезки. Постепенное 
затухание роста однолетних побегов осуществляется в более поздние годы. 
В нашем опыте увеличение однолетнего прироста имело место и на вто
рой год после обрезки, что следует объяснить ее сильным последействи
ем, приводящим к резкому изменению соотношения надземной и подзем
ной массы деревьев в пользу последней. При таких условиях повышенный 
уровень водоснабжения и минерального питания надземных ассимили
рующих органов сохраняется долгое время.

Наряду с усилением роста годичных побегов, расположенных в верх
ней части кроны, под влиянием обрезки пробуждается и масса спящих 
почек, находящихся на старых скелетных ветвях. В результате этого за
метно увеличивается общая мощность кроны, т. е. размеры листового по
лога, который теперь уже размещается гораздо ближе к корневой систе
ме. В силу этого улучшается обмен веществ между полярно расположен
ными активными системами.

Об увеличении листового полога вследствие обрезки свидетельствуют 
данные, приведенные в табл. 4.

Таблица 4
Изменение высоты кроны и мощности листового полога деревьев 

абрикоса сорта Еревани в зависимости ог омолаживающей обрезки

1957 г.

Способ обрезки

к том числе 
мощность

ЛИСТОНО1 о 
полога

<и

в том числе 
мощность 
листового 

полога

1959 г. I

100
100,1
127,2
145.4
150.0
172.7

Обычная • .........................  . • •
Обычная на высоком агрофоне
На 2—3-летнен древесине
На 4— 5 . ■ • •
На 6—7
На 8-10 .

м */.

6,4 2,2 34.3 6.5
6.2 2.4 38,7 6.4
5.8 2.0 34.2 6,2
5.1 1,5 29.1 5.6
5.0 1.3 26,0 1 5.4
4.6 0.8 17,2 5.3

2.2
2.2
2.8
3.2
3.3
3.8

33.8
34,3
45,1
57,1
61,0
71.6

м

Как показывают данные табл. 4, подрезка деревьев привела к замет
ному увеличению листового полога, т. е. фотосинтезирующей поверхности. 
Более резкое увеличение последнего имело место на втором году после 
обрезки. В результате этого восстановилось рациональное соотношение 
мощности листового полога и общего объема кроны за счет вновь форми
рующихся на нижних ярусах скелетных ветвей обрастающих приростов.
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Обычно рациональным считается такое соотношение, когда не менее 
2/з общего объема кроны составляет листовой полог. Такой бывает всегда 
крона абрикосовых деревьев в период массового плодоношения — 
стадии воспроизведения [3]. В этот период ежегодные приросты, несущие 
урожай плодов, достигают не менее 25—30 см. Этот период онто
генеза одновременно характеризуется появлением обрастающих веток 
внутри кроны.

Увеличению мощности листового полога больше всего способствовала 
обрезка на 8—10-летнюю древесину, которая почти нацело вернула дере
во к состоянию массового плодоношения (рис. 2). У деревьев же, подверг
нутых обычной обрезке при высоком агротехническом фоне, не наблюда
лось заметного изменения состояния кроны в сторону увеличения мощ-

Рис. 2. Старое дерево абрикоса сорта Ереван» после обрезки ске
летные ветвей. До основания покрыто обрастающими ветками 

(рис. 1959 г.).

ности листового полога. По-прежнему крона осталась чрезмерно разрос
шейся, сохраняя оголеннэсть нижних частей скелетных ветвей. Это вновь 
показывает, что решающим агроприемом для восстановления роста и уро
жайности старых деревьев является глубокая омолаживающая обрезка. 
Однако следует отметить, что подобное омоложение представляет отно
сительно дорогэстоющий агроприем, поэтому после него следует приме
нять высокий уровень агротехники и регулярную обычную обрезку (де
тальное прореживание лишних ветвей .и укорачивание на '/з—'/а длины 
побегов), чтобы содержать деревья возможно продолжительное время в 
состоянии активного роста и плодоношения.

Омоложение стареющих деревьев оказывает большое положительное 
влияние и на увеличение размеров листьев. Данные, приведенные в 
табл. 5, выявляют закономерную зависимость между степенью омоложе
ния и величиной листьев, а также между весом и размером последних.
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Таблица 5
Влияние обрезки деревьев абрикоса на размер листьев 

(сорт Еревани)

Средний размер одного листа

Способ обрезки 1957 г. 1958 г.

кв. см кв. см

Обычная обрезка ..................................
Обычная па высоком агрофоне
Обрезка на 2—3-летней древесине
Обрезка на 4—5 .
Обрезка на 6—7
Обрезка на 8—10

41.0 
46.3
57,2
62,6 
75.3 
£2,6

88.6 
100 
123.5 
135.2 
162.6 
178.4

40.3
43,7
52.9
63.8
74.4
77,3

92.2 
100 
121.0 
146.0 
170,2 
176,8

Данные табл. 5 показывают, что по мере увеличения глубины обрезки 
деревьев нарастает и величина листовой поверхности. Так, средний раз
мер листьев контрольных деревьев равняется 41 кв. см, а у деревьев, об
резанных на 8—10-летнюю древесину — 82,6 кв. см, т. е. более чем в 
2 раза выше.

Значительный интерес представляет тот факт, что отмеченное выше
увеличение размера листьев, в зависимости от степени омоложения, не 
сопровождается более или менее заметным изменением характера и густо
ты нервации пластинки листа. Соответствующими учетами было установ
лено, что нервация листа в пределах сорта остается почти неизменной и 
не отзывается на омолаживающую обрезку (табл. 6).

Таблица 6
Влияние обрезки абрикоса на нервацию листьев

Способ обрезки

Площадь листа, прихо
дящаяся на 1 нерв

Обычная...................................................

Обрезка на 4—5-летней древесине • 

Обрезка на 8—10

кв. см

Среднее 
число ос
новных 

нервов на 
одном листе

16.4 2.5 100

16.5 3.8 152

17,0 4.9 196

Данные, приведенные в табл. 6, показывают, что среднее число 
основных жилок одного листа примерно одинаково как у контрольных, 
гак и у обрезанных на 4—5- и 8֊-10-летнюю древесину деревьев. При 
этом, как уже было отмечено, в зависимости от степени омоложения зна
чительно увеличивается средний размер листа и на единицу основных 
жилок приходится от 2,5 до 4,8 кв. см площади. В пересчете это состав
ляет 196%, против площади пластинки листа (без нерваций) у контроль

ных деревьев.



24 В. О. Казарян, Г. С. Есаян

Увеличение общей отосинтетической площади, а также развитие
мезофильной структуры листьев в результате обрезки деревьев приводит 
к тому, что улучшаются водный режим, минеральное питание, а также
накопление сухой массы в листьях. Данные, подтверждающие это поло
жение, были получены нами в результате определения влажности и сухо
го веса листьев, а также содержания золы в них. Определения проведены 
в три срока после обрезки деревьев (табл. 7 и 8).

Таблица 7
Изменение влажности и сухого веса листьев абрикоса 

в зависимости от обрезки

Влажность 
листьев в °/0

Способ обрезки

63,7
65.3
65,7
68,7
68.3
68.0

61.4
63,6
64,2
66.2
62.9
66.5

Сухой вес в мг на 1 кв. см 
листовой площади

61.6
62,0
61.6
64.0
58,0
63,3

6.49
7,13
6,46
8.28
6.32
8.12

15.7
13,4
12.4
14,7
12.6
13.0

11.5
8.4

10,7
9,9
9,8

10.2

Обычная .............................. • • • . .
Обычная на высоком агрофоне • • 
Подрезка на 2—3-летней древесине 
Подрезка на 4—5
Подрезка на 6—7 . ,
Подрезка на 8—10 . .

Таблица 8
Изменение содержания золы в листьях абрикоса в связи с обрезкой

Содержание золы в °/0 11а сухой вес
Способ обрезки

23.\’1 58 г. 28,VIII 58 г. 28.Х 58 г.

Обычная обрезка..................................
Обычная на высоком агрофоне . • 
Обрезка на 2 3-летней древесине 
Обрезка на 4—5 .
Обрезка на 6—7
Обрезка на 8—10

24.4
13.5
12.3
13,8
14.4
12.8

11.6
10.8
12.0
11.8
11.2
12.0

14.0
9.4

11.8
12.5
11.8
14.0

Как видим, листья обрезанных деревьев в течение всего вегетацион
ного периода отличались повышенной влагэем костью, в то время как по 
накоплению сухого веса на единицу площади листьев выделялись кон
трольные, не обрезанные деревья (за исключением первого срока опреде
ления). Уменьшение сухого веса листьев обрезанных деревьев следует 
рассматривать как показатель интенсивного оттока синтезирующихся ас- 
симилятов из них к энергично растущим приростам, что происходит и с 
элементами минерального питания, количество которых опять-таки мень
ше в листьях обрезанных деревьев (табл. 8).

Интересным является то обстоятельство, что применение высокого аг
рофона также не приводит к увеличению содержания общей золы в ли
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стьях растений. В данном случае вновь выясняется, что при энергичном 
росте уменьшается количество зольных элементов в листьях, что является 
показателем интенсивного обмена веществ.

Вывод ы

Грехлетние наблюдения и учеты ежегодного прироста, а также опре
деления ряда показателей физиологической активности листьев старых 
деревьев абрикоса до и после омолаживающей обрезки позволяют прийти 
к следующим основным выводам:

I) в условиях Араратской равнины АрмССР у абрикоса к 25—30-лет- 
нему возрасту чрезмерно вытягивается крона и оголяются нижние части 
скелетных ветвей, что приводит к уменьшению мощности листового полога 
и подавлению роста. В результате плодоношение сосредотачивается на 
периферии кроны, снижается урожай и ухудшается качество плодов;

2) в этот возрастной период лучшим агроприемом для возобновления 
нормальных ежегодных приростов и повышения урожайности является 
лубокая омолаживающая обрезка на оптимальных условиях питания и 
фошения. Омоложение с удалением древесины, вплоть до 8—10-летней, 
снижает крону на ։/ц—7з ее высоты, вызывая пробуждение спящих почек 
и развитие обрастающих веток в нижней части скелетных ветвей, т. е. спо- 
юбствует перемещению ежегодных приростов и обрастающих веток от 
1ериферии к центру кроны;

3) осадка кроны, приводя к сокращению расстояния между ассими- 
тяционной поверхностью и всасывающими корешками, усиливает обмен 
։еществ между ними, улучшая тем самым и условия питания почек роста. 
3 результат? формируются мощные однолетние побеги с хорошо разви
тыми листьями;

4) омоложение способствует увеличению мощности листового полога 
। листьев. Вместе с этим улучшается оводиенность листьев, поступление 
«инеральных элементов в них и повышается интенсивность фотосинтеза.
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И. Ф ГРИГОРЯН. А А БАБАЯН

ПРОНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В
РАСТЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ УВЯДАНИЯ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР

Увядание бахчевых культур, вызываемое грибом из рода Fusarium в 
условиях Араратской равнины Армении, является широко распространен
ной болезнью, наносящей огромный ущерб.

Как показало проведенное в АрмПИПЗ изучение (Е. А. Ходжоян), 
выделенные из больных растений грибы, определенные В. И. Билай, 
принадлежат в основном к Fusarium oxysporum. Встречаются также дру
гие виды фузариума (Fus. solani f. monilieforme), но менее патогенные в 
отношении этих культур.

Признаки заболевания заключаются в увядании листьев и последую
щей через 2—3 дня гибели всего растения. Иногда увядают отдельные 
плети или же болезнь выражается в пожелтении и высыхании листьев, а 
также и в общем угнетении растений. Микроскопический анализ много
численных образцов больных растений показал постоянное присутствие 
гриба в их тканях.

Для понимания взаимоотношений паразита с растением, нами изуча
лись пути проникновения, распространение и развитие возбудителя в тка
нях больных растений дыни и арбуза в естественных условиях.

По наблюдениям С. А. Авакян [I], при заболевании тыквенных куль
тур гифы фузариума распространяются в клетках паренхимы корневой 
шейки растений. По исследованиям А. АЕ Шворневой [8], заражение ар
бузов фузариозным увяданием происходит только через молодые ткани 
корней первичного строения. После прекращения деятельности корневых 
волосков, экзодерма пробковеет и заражение становится невозможным. 
Грибница же обнаруживается только в сосудистой системе и не найдена в 
паренхиме основной ткани.

Е. В. Гербаневская [4] выявила, что при заражении растений в ран-
нем возрасте фузариумом, гриб встречается в сосудах и коровой парен
химе коры, побурение тканей замечается и в местах отхождения боковых 
корней. 11о мнению 11. С. Мирпулатовой [6], грибница паразита располо
жена в сосудистой системе растения дыни, где часто бывает побурение. 
Четтерджи |7] установил, что корневая гниль фасоли вызывается грибом 
• из. эо!ап1, который особенно сильно поражает эпидермис и кору молодых
корней, а также осевые ткани.

Известно, что виды Fusarium образуют сумчатую орму спороноше-
ния, однако, как справедливо указывает В. И. Билай [3], при культиви
ровании фузариумов на искусственной среде, такая форма наблюдается 
редко.
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Наши исследования проводились на свежем материале» естественно 
зараженных растении арбузов и дынь, собранном с производственных к
участков Араратской равнины. Микроскопическим анализом исследова
лось развитие в растениях грибов из рода фузариум, независимо от их
патогенности; изучение патогенных видов в настоящее время продол
жается. Срезы делались от руки бритвой и окрашивались в слабом ра
створе сафранина.

Изучение растений проводилось со времени появления семядольных 
листьев и далее по фазам развития: при образовании двух настоящих ли
стьев, цветении, плодоношении, полной зрелости и до гибели растений.

Растения, зараженные фузариозным увяданием в молодом возрасте, 
то определенного периода развития внешне кажутся здоровыми. В это 
время в клетках тканей на срезах разных органов растения уже имеются 
гифы, но признаков некроза или разложения еще не наблюдается. При 
переходе к фазе плодоношения сопротивляемость растений снижается, 
паразит, свободно распространяясь по всем клеткам и сильно развиваясь, 
приводит растение к увяданию и гибели.

В иных случаях, когда заболевание протекает медленно, растение 
имеет угнетенный вид с засохшими краями листьев (хроническая форма 
заболевания), и анатомический анализ показывает присутствие паразита 
в его тканях. Такое состояние продолжается до конца вегетации без про
явления признаков явного увядания. В подобных случаях гриб, распро
страняясь пэ тканям, не оказывает резко отрицательного действия на 
жизнеспособность растения-хозяина.

Паталого-анатомические исследования естественно зараженных ра
стений показали, что проникновение фузариума через корневую систему 
происходит несколькими способами.

У растений в фазе семядолей и первых настоящих листьев, у которых 
клетки эпидермиса корневой системы очень молодые и тонкостенные, ги
фы гриба проникают через эпидермиальный слой в паренхимные клетки 
коры, где и происходит разрастание гриба и дальнейшее его распростране
ние по тканям (рис. 1). В молодом возрасте заражение происходит так
же и через волоски корней и корневой шейки растений (рис. 2).

При дальнейшем развитии растений, проникновение инфекции имеет 
место во время образования боковых и вторичных корней. Здесь пораже
ние клеток происходит не в местах прорыва основного корня, а через эпи- 
дермиальные клетки новообразовавшихся боковых и вторичных корней. 
Нежные клетки эпидермиса дают возможность возбудителю свободно про
никнуть в них и развиваться (рис. 3). ■

, Проникновение паразита в растения происходит и через поражения 
последних, как, например, во время окучивания, когда у основания плетен 
получаются повреждения, через которые проходят проростки возбудителя. 
Этим объясняется часто наблюдаемое увядание отдельных плетей у ра
стений, имеющие в целом здоровый вид.

На корнях взрослых больных растений изучались участки, где проис- 
ходило заражение. Наблюдения показали, что в большинстве случаев ин

—
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фекция происходит у корневой шейки. Такая форма заражения объяс
няется тем, что для укрепления растений у основания плетей вокруг кор
ня присыпается земля, что способствует образованию многочисленных 
вторичных корней, через которые и проходит инфекция.

Микроскопические исследования показали, что фузариум, проникая 
в растение-хозяина, расселяется в клетках паренхимы коры, откуда .и на
чинается его дальнейшее развитие. Распространяясь но клеткам первич- 
ной ткани, гриб проходит через них, а также и по межклеточным про
странствам паренхимы корневой системы (рис. 4). В этих молодых клет

Рис. 1. Поперечный срез корня дыни 
ув. Х160. Проникновение гиф Fusarium 

через эпидермис в паренхимные клет
ки коры молодого растения.

Рис. 2. Поперечный срез нижней ча
сти корневой теики арбуза, ув.х28О. 
Заражение происходит через воло-

Рис. 3. Поперечный срез корня дыни, 
ув,Х50. Новообразовавшинся боковой 
корень, пораженный инфекцией фуза- 

риозного увядания.

сок.

Рис. 4. Поперечный срез корня дыни 
ув. X 50. Гифы гриба без преграды 
проходят по клеткам и по межклеточ

ным пространствам.

ках с нежными стенками, богатыми питательными веществами, создают
ся благоприятные условия для развития гриба; и здесь после мощного 
роста он переходит к спороношению, т. е. к образованию микроконидий.
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Последние через некоторое время прорастают в гифы. После этого распро
странение и развитие фузариума происходит весьма интенсивно и при 
микроскопических анализах срезов наблюдается обильный рост мицелия» 
сходного с мицелием, наблюдаемым при выращивании гриба на искус
ственной питательной среде.

Таким образом, распространение мицелия продолжается по всем тка
ням и клеткам органов без избирательного заселения растения-хозяина. 
Так, например, расселение гриба происходит в паренхиме коры, в лубя
ных волокнах, в радиальных лучах, в волокнах либриформа, которые вы
деляются более толстыми стенками, по всем клеткам древесной паренхи
мы, а оттуда пиры проникают и в сосуды древесины (рис. 5).

Рис. 5. Поперечный срез корня дыни, 
ув. 160. Наблюдается наличие гиф в 
сосуде, а также апикальные и интерка
лярные хламидоспоры в виде цепочек

и узлов.

При таком сильном развитии и распространении возбудителя проис
ходит разрушение тканей и образование микоинфильтрата. Последний 
является продуктом гриба при поражении клеток растений, не имеет 
явных очертаний, прозрачен, оранжсвато-бурой окраски, заполняет всю 
полость сосуда (А. А. Яценко-Хмелевский [9]).

Еще в молодом возрасте гриба, когда он только начинает распростра
няться, в паренхимных клетках коры образуется много микроконидий. 
Можно предполагать, что сильное распространение паразита в тканях ра
стения происходит с основном посредством микроконидий. Последние име
ют кругловато-овальную форму, без перегородок, размером 5,2—7,8 X 
X 3,9- 5,2 микр. Микроконидии с перегородками встречаются, но редко 
(рис. 6).
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В естественных условиях, когда растения дыни и арбуза переходят в 
фазу репродукции и когда условия окружающей среды (температура, вод
ный режим, питательные вещества) являются благоприятными для пол
ного развития возбудителя, гриб начинает образовывать также и макро-
конидии, которые встречаются во
весины, также

всех паренхимных клетках коры и дре- 
системе ксилемы.в проводящей

блюдаются микроконидии.

Рис. 7. Поперечный срез нижней части стебля дыни. В сосу
дах древесины наблюдаются макроконидии. ув.х28О.

а и

Макроконидии серповидные с 3—5 перегородками (рис. 7), в боль
шинстве случаев мелкие, бывают и удлиненные с изогнутой конечной клет
кой размером 26—39 X 4,4 микр.

В растениях арбуза и дыни фузариум во всех клетках паренхимы и в
сосудах образует также хламидоспоры кругловатой и овальной формы. 
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снаружи покрытые гладкой или шиповатой оболочкой, 18,2 микр. в диа
метре. Хламидоспоры образуются апикально и интеркалярно, одиночно, 
цепочками или в виде узлов (рис. 5).

Помимо хламидоспор встречались также и микросклероции (рис. 8) 
с коричнево-красноватой окраской при обработке сафранином.

Рис. 8. Поперечный срез корня дыни, 
ув.х!50. В сосуде наблюдается скле

роций.

Рис. 9. Перитеций в сосуде, у в. > 280.

Рис. 10. Перитеций с сумками.

В сосудах древесины и в паренхимных клетках паразитирующий гриб 
образует также перитеции (рис. 9, 10), иногда по несколько в одном со
суде (рис. 11). Перитеции бывают разных размеров, встречаются мелкие 

$5 X 32,5 54,5 микр.), средние (91 —117 X 52 — 78 микр.) и круп-
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ные (180—208 Х$1 — 117 микр.). Последние почти заполняют весь сосуд. 
Форма их удлиненная, округлая, а в большинстве случаев обратно груше
видная, оболочка очень плотная, шероховатая с выводным отверстием.

Образование перитециев наблюдалось в основном у растений, закан
чивающих вегетацию или погибших от увядания.

Рис. 11. поперечный срез корня дыни, у в. х54. 
В сосудах видны перитеции разных размеров.

При микроскопическом исследовании неопытный глаз может принять
еще не оформившийся перитеций за образование тилл. Последние в ра
стениях арбуза и дыни имеют округлую форму и расположены вокруг 
стенок сосудов пораженных растений.

Выводы

1. Проникновение возбудителя болезни увядания фузариума в ра
стения арбуза и дыни происходит несколькими способами:

а) в молодом возрасте растений через клетки эпидермиса корневой 
системы, после чего мицелий распространяется по всем тканям;

б) через волоски корневой шейки и корней, клетки которых очень 
нежны и не имеют перегородок;

\ _ •> ММ мв) при образовании вторичных корней у корневой шеики растении, 
непосредственно в новообразовавшиеся молодые корни, где гриб разви
вается и проходит в ткани корневой шейки;

г) через поранения отдельных плетей, механически повреждающихся 
при обработке.

2. Гифы гриба, проникая в растения арбуза и дыни, распространя
ются по всем клеткам тканей, но преимущественно по клеткам паренхимы 
■и сосудам древесины. Наличие гриба отмечено также в черешках листьев 
и в плодоножках.

3. Внутри паренхимных клеток и в сосудах древесины, кроме мице- 
Иия, гриб образует также микроконидии, макроконидии, хламидоспоры, 
микросклероции и перитеции.

Институт земледелия Министерстга сельского
хозяйства АрмССР Поступило 22.Х1 1960 г.

Известия XIV, № 2—3
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Լ մանուէք մի րսւն/ւ ձեով, 
1 րո։ լսերի երիտասարդ հասա աաա էին սիստեմի / պիղերմի֊
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ր) ա րմատների ե ut րմ ա տ ա վ դ իկի մ ադմ դու կնե րով, որոնց ք^ի^ներր չա- 
վւադանդ նուրր Z* Ն ե դուքւկ միՀււասլաաերից.

դ) րալսի արմատավդիկի >յրա առաջացած ելւկրոր դ ւսլին արւք աաներոէ/, 
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ււ սվ ած բնե ր ի րոքոր բջիջներում ք (9ШЦ1 ցևրադանցապես պարենքիմ ալին

քւշիշնե րու մ ե րնաւիա/տ ի տ 
նաև in ե րևն ե ր ի ու պտու դնԼ

տոկա քութ քուն ր հաս ուա ни

կրն ա ո ա
րում ե բնափալսէի անոթնեբում սուն֊ 
մտկրոկոնիր] ումներ , խլամիգոսպորնևր >
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В А ПАЛАНДЖЯН, Б. М ТЕР АБРААМЯН

КСЕНОМОРФНОСТЬ ВОДОПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 
РАЗЛИЧНЫХ ЯРУСОВ СТВОЛА НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

В физиологической литературе значительное число работ посвящено 
изучению приспособительной реакции различных жизненных форм расте
ний на условия влажности почвенной и воздушной сферы. Приспособле
ние растений выражается как при успешной потере ими влаги, так и при 
затруднении ее поступления в растение.

Приспособительную реакцию растений, выражающуюся в усилении 
ксероморфности листьев, впервые установил В. Г. Заленский [2, 3, 4], ко
торый выявил в структуре листьев отличие в различных ярусах у ряда 
травянистых растений и связал это с условиями водоснабжения. Он отме
тил, что верхние листья растений, испытывающие некоторый недостаток 
в воде, показывают более ксероморфную структуру, чем нижние.

Эта закономерность, получившая название «Закон Заленского», мно
гократно обсуждалась, проверялась многими авторами (В. Г. Алексан
дров, [1], Н. А. Максимов [9], В. А. Келлер [6], Э. Ф. Келлер-Лейслс. [7], 
10. Г. Молотковский [10] и др.) и широко вошла в научную литературу. В 
настоящее время ее можно считать общепринятой.

Приспособленность растений хорошо выражена у древесных пород. 
С увеличением общей вегетативной мощности деревьев ухудшается вод
ный режим, который является важным фактором, определяющим актив- 
ность всех процессов жизнедеятельности.

Растение для осуществления нормальной функции водного режима в 
онтогенезе приобретает новую, более приспособленную структуру, а имен
но ксероморфную структуру листьев и водопроводящей системы древесины.

А. А. Яценко-Хмелевский [11] показывает, что диаметр сосудов водо
проводящей системы как по радиальному — от центра к периферии, так и 
пэ вертикальному направлению ствола (снизу-вверх) изменяется, т. е. уве
личивается общее число сосудов и уменьшается их диаметр.

Исследованиями В. О. Казаряна и Б. М. Тер-Абраамян [5] утверж
дается эта закономерность опытами над одновозрастными побегами с раз
ных ярусов. Авторы рассматривают ее как приспособительную реакцию 
поднятия воды к верхушечным, более ксероморфным листьям, проявляю- 
щим интенсивную транспирацию.

По изучению структурных и физиологических особенностей «водного 
ложа» древесины, в течение ряда лет, нами ведутся работы на некоторых 
древесных и кустарниковых растениях Армении. Вопрос этот интересен, 
природа Армении дает необходимые для его планомерного исследовании 
объекты.
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В плане этих исследований мы задались целью установить насколько 
установленные закономерности Заленским находят свое отражение в 
структуре древесины у древесных пород.

В настоящем сообщении мы рассматриваем вопрос о структурных и 
количественных изменениях элементов водопроводящей системы в разных 
ярусах ствола деревьев. Материал был взят в естественной обстановке, в 
Армении, в лесах по течению реки Мисхана и в окрестностях Дилижана, 
а также в Батумском ботаническом саду, климатические условия которого 
контрастируют с условиями Армении. Пробы брались как из лиственных 
(бук, дуб, граб, осина, липа, береза), так и из хвойных (сосна, пихта, кедр, 
криптомерия, лжелиственница) пород. При всех случаях были подобраны 
деревья почти одного возраста и одинаковой вегетативной мощности.

В ходе исследования древесины учитывались ширина последнего го
дичного кольца, количество сосудов на единицу площади, тангентальный 
диаметр просветов сосудов, толщина оболочек сосудов, число перекладин 
лестничной перфорационной пластинки (у тех пород, где имеется лестнич
ная перфорация), число витков в третичных спиральных утолщениях (для 
тех пород, где имеется этот признак), число пор на определенной площа
ди поверхности сосуда и диаметр окаймления и внутреннего отверстия 
окаймленных нор сосуда. Данные измерений приведены в табл. 1, 2, 3, 4.

Результаты исследований, приведенные в таблицах, вполне ясно пока
зывают отличия между древесиной последних годичных колец ствола де
ревьев верхних и нижних ярусов. Причем у всех исследованных видов эти 
отличия однозначны. .

Данные табл. I и 2 показывают, что как у лиственных, так и у хвой
ных пород ширина годичного кольца снизу вверх заметно уменьшается, 
иногда с очень большой амплитудой (рис. I, 2). Следует отметить, что это 
уменьшение более резко выражено у лиственных пород, несмотря на то. 
что исследованные хвойные деревья ростом были выше лиственных. У 
некоторых хвойных эта разница не была выявлена, например, у япон
ской криптомерии. Здесь, наверное, имела значение влажность воздуха, 
что привело к уменьшению интенсивности транспирации. В результате 
растения не приобретают той ксероморфной структуры, которая характер
на деревьям, растущим в условиях континентального климата Армении. 
Число сосудов на единицу площади в одном и том же последнем годичном 
кольце (у лиственных пород) увеличивается иногда многократно. Танген
тальный диаметр просветов сосудов как в ранней, так и в поздней древе
синах. противоположно их количеству, уменьшается (рис. 3, 4). Однако у 
некоторых хвойных пород между диаметрами трахеид разница не отме
чается, или она незначительна. Она более отчетливо выражена у сосны 
кавказской из Дилижанского леса, где климатические условия, по сравне
нию с Батумским, более суше.

Данные табл. 3 и 4 показывают вполне аналогичную картину. Число 
и размер окаймлений и отверстий нор межсосудистой поровости изме
няется подобно сосудам. Эти изменения достаточно наглядно выражены у 
березы, в нижних ярусах которой число пор на определенной площади (у
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Таблица I
Показатели анатомического строения элементов последнего годичного кольца 

у некоторых лиственных пород*

Название 
пород

Береза 
Литвинова

Клен 
поленой

1уб 
восточный

Граб кавказский 
(старое дерево)

Граб кавказский 
(молодое дерево)

.Чипа мелколи
стная

Осина

Ярусность

нижний 
средний 
верхний

нижний 
средний 
верхний

нижний 
средний 
в е р х и и й

НИЖНИЙ 
средний 
верхний

нижний 
средний 
верхний

нижний 
средний 
верхний

нижний 
средний 
верхний

Количество 
сосудов 

на ] кв мм

• 1980
742
363

1188
990
198

1320
527
412

825
495
165

1165

742

1320
725 

| 247

6270
2244
495

Тангентальный 
диаметр сосудов 

в Р

Голщина 
стенок со
судов В |Л

57 
182 
212

146
96

212

18 99
18 230
33 150

42
202
272

39

149

286
267
549

104
155
366

СК а хX
о.

X X X
т> ОЕ

05 05
X а а.

83
41
39

66
42
38

3.3
3
3

2.4 
3
3.6

252
297
125

56
37
39

35

29

37
40
27

Ла»
29
26

62 46
51 38
34 24

3.3
3.3
6.6

1.6
1.6
3.3

3.5
2.8
3.5

3.3

2.9

2.3
3.2
3.5

3.3 2.6
3.3 2.6
2.8 2.5

Э 2

* Породы, входящие в данную таблицу, взяты в Мисханском ущелье.

разных пород взятый размер площади различен, однако для данной поро
ды в разных ярусах одинаков) стенки сосудов не превышает 50, а в верх
них достигает 76. Размер отверстия и окаймления пор всегда в нижних 
ярусах больше, в верхних — меньше. Эти отличия хорошо заметны также 
у хвойных пород (препараты из древесины хвойных, взятые буром Прес
слера, получились неудачные, потому и не было возможности у всех по- 
род сосчитать их количество).

Интересные данные были получены также по густоте спиральных 
утолщений. В верхних ярусах, с уменьшением диаметра сосудов, спираль
ные утолщения становятся гуще, увеличивается число витков, придающее 
твердость узким сосудам. Изменяется также число перекладин лестнич
ной перфорационной пластинки, а именно в направлении к верху их число 
уменьшается.

Любопытно, что средний ярус часто показывает довольно разноречи-
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Таблица 2
Показатели анатомического строения элементов последнего годичного кольца 

у некоторых хвойных пород*

Название 
пород

Сосна 
кавказская

Сосна 
черная

П ихта 
сильная

Лжелиствен
ница кемп- 
фера

Кедр гима
лайский

Криптоме
рия японская

Ярус- 
ность

нижний 
средний 
верхний

нижний 
средний 
верхний

нижний 
средний 
верхний

нижний 
средний 
верхний

нижний 
верхний

нижни и 
верхний

Ширина 
годично
го коль
ца В |Х

811
594
540

2600
1600
1800

7425
3300
2750

3630
2475
1188

3052
3795

820
820

Тангентальный диаметр 
просветов трахеид в р

ранняя поздняя

Толщина стенок 
трахеид в р.

ранняя поздняя

30
21
18

39
37
39

48
51
36

60
53
55

38
32

38
30

16
15
12

17
13
16

32
30
29

47
23
39

26
21

17
19

2.6
2.3
1.8

3.6
3.3
4.6

1.6
2.3
2.5

2.8
2.0
3.3

2.8
4.4

2.2
2,0

6,6
6,0
2.4

7,0
6.4
5.8

5.6
6.6
8.2

9.0
9.4
8,2

4.6
6,3

4.2
4.6

* Породы данной таблицы, кроме кавказской сосны I из Дилижана ), взяты в
Батумском ботаническом саду.

Рис. 1. Поперечный срез нижнего яру
са ствола березы Литвинова. Широкое 
годичное кольцо с крупными просве

тами сосудов. Ув. 10x8.

Рис. 2. Поперечный срез верхнего 
яруса ствола березы Литвинова. Уз
кие годичные кольца с мелкими про

светами сосудов. Ув. 10x8.
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Табл и ц а 3
Показатели анатомического строения элементов последнего годичного кольца 

у некоторых лиственных пород

Размер пор 
в р.

Густота спираль- । 
ных утолщений

Густота лестнич
ной перфорации

О I
Название 

пород Яруспость
о?
=3

ж о

I

О 5=

и

Береза 
Литвинова

Клен
полевой

Дуб
восточный

Граб кавказ
ский (ста
рое дерево)

Граб кавказ
ский (моло
дое дерево)

Липа мел
колистная

нижнии 
средний 
верхний

нижний 
средний 
верхний

нижнии 
средний 
верхний

нижнии 
средний 
верхний

нижний
средний 
верхний

нижнии 
средний 
верхний

50
63
76

9
10
12

13
15

6
9

10

17

20

53

40

24

22

10

8
8
6,6

10,5
10

57

35

34

23

13

39

31

58

66

83

108

127

165

43

56

2

8
6

3
Осина

нижнии 
средний 
верхний

12,5
10
10

Количество пор на определенной площади сосуда для каждой породы в
отдельности.

выс данные, что может быть связано с резкими различиями водоснабже
ния побегов этой части кроны.

Таким образом, в ходе онтогенеза, по направлению от нижних ярусов
ствола к верхним, в одном и том же годичном кольце, в элементах водо- 
провэдящей системы, происходят структурно-количественные изменения.
Эти изменения свидетельствуют об усилении ксероморфности древесины 
по ярусам.

На примере нашего исследования мы полагаем, что структурные изме
нения являются непосредственным результатом образующихся противо
речии между ростом и водным режимом растений и, что последняя, при
спосабливаясь к условиям внешней среды и, в частности, к условиям вод
ного режима, непрерывно преобразовывает свою структуру как в листьях,
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Таблица 4
Показатели анатомического строения элементов последнего годичного кольца 

у некоторых хвойных пород

11азвание 
пород

Сосна
кавказская

Сосна 
черная

Пихта 
сильная

Лжелиствен
ница кем- 
пфсра

Кедр гима
лайский

Криптоме
рия япон
ская

Ярусность

нижний 
средний 
верхний

нижний 
средни։։ 
верхний

нижний 
средни։։ 
верхний

нижний
с|едини 
верхний

ннжний 
средний 
верхний

н и ж и и й 
средний 
верхний

* Количество пор на определенной
о тдельности.

Рис. 3. Поперечный срез нижнего яру
са ствола липы мелколистной. Годич
ное кольцо с крупными просветами 

сосудов. У в. 40x8.

Количество 
пор мсжсо- 

судистои 
поровоеги*

Размер нор в р

мокаймление отверстие

11
13
15

5
6
9

площади сосуда

25
16
15

7,5

23
19.8
18

19,8
19,8
16.5

33
19,8
16.5

21
18
19,8

20
18
16.5

4.5
5
4.9

6.6
6.6
4.9

11,5
6.6
5.9

6
3.3
4

6,6
6
4

для каждой породы в

Рис. 4. Поперечный срез верхнего яру
са ствола липы мелколистной. Годич
ное кольцо с мелкими просветами ио

судов, Ув. 10x8.
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в ассимиляционном аппарате, так и в древесине ствола и ветвей для наи
лучшего обеспечения метамерных органов водой.
Ботанический институт 
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Աշխատանքի հիմ նսւկա հ նպատակն Լ եղել պաբղևլ քԶալենսկու օրենքր} 
( խուոա բուլսեբի տարբեր լարու ււների տերևների բոեբո մ ոբֆու թ լան վեբա֊ 
րերլալ ) ոբբանո '/ £ Ւր սւր^1лтիրսնր գտնա մ <) աո աբոլ լս երի րնա ւիտ լտ ի 
կառուցված քամ է

Ալս աղղաթրսմքէ ուսումն ա սի քվե լ են մի քանի սաղաքթավոք ե փ 
սւ եր և ր) աո ատեսակների րնի տարրեր րւս րձ բու թ լո ւնն և բում Հ* բանցկա ղնո ղ и

եմ ի Էքեմենտների բ ան ա կ ական կաղմբ ե նբանտ մ տեղի ունեցող ւիոփոխու֊
թ լո ւնն ե ր ր ։

էենասւոմ ի ական >ե տ տ ղ п шт իք քան են ենի/տբկվ եչ բնի տարբեր լարուս֊ 
ներում վերջին տարեկան օղակներբ9 բստ որում Տաշվի են աոնվեէ' տ արեկան 
օղտ1ւի լա քնու թ բլւնբ է անոթների թիվը ք ր մմ տարածութլան վրա, նրանց 
տրաւք ւսղիծ ր ք ա եո իք ապտտերի հաստուիք բււնբ . աստիճանավոր պերէիոբացիոն 
թիթեղի աստիճանների թիվ [*9 սպիրտ յաձև հաստացումների դա լարնե րի թի- 
վր, անոթտպտսւեբի եղրավո բ ծ ակո т ին ե բ ի թիվր ե նրանց եղբեբի ոլ նեբսի 
անցրերի մ եծ ու թ բււնր։

Ա ւսւքԼւէնտսիրա իք {աններից պաբղվամ է, որ Փ £{ե էին սկա օրենբր^ հըոք 
իր ալբ տ տցոէՈէ մն է գտնամ րնւսւիւս բոա լին Հ չեմ են տների կաո ու դ ված բու մ: 
^ղօպես, օրինակ, թե՛ и տ ղ տ բ թ ա վ ո բն ե բ ի և թե փշատերևնեբի մ ո տ տարեկան 
օղակի յա լԱա թ լունր նեբբևից վե բև ւիո րբ անում 19 , բ ւս ց ա ոտ թ լա մ բ ոբոշ տե~ 
սա կների ( ճապոնական կբիպ
վերա նում Լ օղի մեծ քսոնավութբսն հետևանրուք: Դեպի երե

տա բրեբու թլունր 
անո թնե բր մ ան֊

բանում են ե թվով ավելանամ: եղրա ինեբի թիվբ ե շաւիսե րր ւիո~
փոխւխւմ Է նուլն ձեաի ինչպեււ անոթնեբի դեպբամէ Դեպի վերին լաբուս֊ 
ների սպիրտբսձև հաստացու մնհրի գալաբներր թէյով ավելանսւմ են, իսկ 
պերֆորաղիՈն թիթեղի աս ւոիէւտննե րի թ իվր պակա սու մ Է: Են//ադրվա մ Է 9
ՈՍ 9Ալս ւոե քէ բնի ու սէբրեբ լին էլեմենտներ ի կաոուց *արու սնե
վսւծբաքին ւիո ւի ո իւ ու թ քան հի լքնա կան դոբծոնբ հանդիսանում Հ ջրալին ոե֊ 
մ իմրւ
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В. Ш. АГАБАБЯН

МАТЕРИАЛЫ К ПАЛИНОСИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ
СЕМЕЙСТВА ЗАХТИАОАСЕАЕ տ. 1.

Большое разнообразие морфологических типов пыльцы в преде
лах одного семейства обычно указывает на его систематическую ге
терогенность. С этой точки зрения семейство 8ах1/га^асеае 5. /. 
особенно интересно, так как в его пределах оказалось возможным 
установить свыше полутора десятка типов пыльцевых зерен, хорошо 
отличающихся друг от друга рядом морфологических признаков. Ес
ли учесть, что в последние годы рядом авторов из него было выде
лено большое число (до 16) самостоятельных семейств, ранее рас
сматривавшихся в качестве отдельных триб или подсемейств, то этот 
интерес становится особенно понятным. Различия между этими се
мействами оказались столь существенными, что в некоторых новей
ших системах (Хатчинсон |7|, Тахтаджян |8]) они относятся к двум 
самостоятельным порядкам Сипопла1ез и 8ахЦга^а1ез.

В дальнейшем изложении мы будем придерживаться системы 
Тахтаджяна, новейшей из всех опубликованных систем, в которой 
учтены последние достижения систематики, анатомии, эмбриологии, 
цитологии, палинологии. В этой системе семейство 8ах{(п^асеае з. I.
представлено в таком виде:

I. Порядок Ctinoniales II. Порядок Saxifragales

/. Escalloniaceae
2. Tetracarpaeaceae
3. Iteaceae
4. Brexiaceae
5. Rousseaceae
6. Montiniaceae
7. Phyllonomaceae
3. Pterostemonaceae
9. Grossulariaceae

Ю. Hydrangeaceae

/. Penthoraceae
2. Saxijragaceae s. str.
3. V ahi iaceae
4. Erancoaceae
5. Eremosynaceae
6. Parnassiaceae

1. Порядок Cunoniales
1. Семейство Escalloniaceae R. Brown (1823)

I. АпорГегиз ЕаЬШ. (Тасмания). А. £1апйи1озиз ЕаЫИ Микро
споры трех-|4]борозцнопоровые, вытянутые в направлении полярной
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оси. Борозды длинные, с утолщениями сэкзины по краям. Часто на i 
одном из полюсов борозды сливаются концами. Дно борозд довольно i 
отчетливо скулъптировано гранулами из 2—3 слившихся головками ՛ 
столбиков. Поры хорошо заметные, округлые. 1

Сэкзина мелкогранулированная. с тенденцией к неправильной i 
струйчатости, тоньше нэкзины. Длина микроспоры 37,4 р» ширина 35,5 р, , 
толщина сэкзины 0,7 р, нэкзины 1.0 р. ннгины 0, 4р. Диаметр поры 5,2р. i

2. Abrophyllum Hook. f. (Квинсленд). A ornans Hook f. Мик
роспоры трехборозднопоровые, несколько сплющенные в направлении 
полярной оси. Борозды широкие, довольно длинные, с гладкими края
ми. Пора значительно шире борозды. Сэкзина неясногранулированная, 
почти гладкая в апокольпиумах. Сэкзина тоньше нэкзины. Длина 
микроспоры 15,5 р, ширина 19,8 р, толщина сэкзины 0,4 р, нэкзины 
0,6 р, интины 0.2 р. Диаметр поры 4,2 р. <

3. Forgesia Сотт, (о-в Бурбон). F. borbonica Сотт.
Микроспоры трехборозднопоровые, несколько сдавленные в на- • 

правлении полярной оси. Борозды короткие, с гладким краем и дном, 
лишенным скульптурных элементов. Край поры рваный, и, не
сколько, выходит за пределы борозд. Сэкзина крупносетчатая, с очень 
гонкими стенками ячеи сетки, имеющими неправильную форму. Дно 
ячей мелкогранулированиое. По краям борозд эктосэкзина образует i 
утолщение, в результате чего бооозда кажется несколько приподня
той над общей поверхностью микроспоры. Нэкзича толще сэкзины. ' 
Длина микроспоры 22,5 р, ширина 23, 7 р. толщина сэкзины 0,5 р, 1 
нэкзины 0,8 р, интины 0/3 р. Диаметр поры 3,! р.

4. Choristylis Harv. (Южн. Африка, Капская обл.). С. rkamnoi- ■ 
des Harv. Аз

Микроспоры чечевицеобразные, билатерально симметричные, , 
двухпоровые. Поры округлые без валика. Мембрана пор гладкая, без j 
каких-либо скульптурных элементов. Поры соединяются между собой-7 
тонкой, бороздообразной ложбинкой, прикрытой с боков складками и 
сэкзины. Сэкзина неясносетчатая, несколько тоньше нэкзины. Длина п 
микроспоры сбоку 22,5 р, высота сбоку 13,6 р, ширина сверху 16,6 р, и., 
толщина сэкзины 0,4 р, нэкзины 0,5 р, интины 0,5 р. Диаметр поры м 
2,7 р.

5. Argophyllum Forst. (Австралия, Нов. Каледония). A. elipti- 
c.im Labill. • I

Микроспоры трехборозднопоровые, почти сфероидальные. Борозды 
дтинные, с утолщенными краями и хорошо выраженными порами без 
валиков. Сэкзина без ясно выраженного узора, с очень плохо замет
ной сголбчатостью. Длина микроспоры 18,7 р, ширина 19,4 р, толщи
на сэкзины 0,6 р, нэкзины 0,5 р, интины 0,3 р. Диаметр поры 3,1 р.

6. Corokia Сипп. (Новая Зеландия).
Микроспоры трехборозднопоровые, сплюснутые в направлении 

полярной оси (С. buddleoides Gunn.) или вытянутые (С. cotoneaster
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Raoul). Борозды длинные, с притупленными концами и ровными глад
кими краями. Пора хорошо выражена, несколько выходит за преде
лы борозд (С. buddleoides Сапп.). Мембрана пор и борозд скул воти
рована одинаково со всей поверхностью. Сэкзина мелкогранулирован- 
ная.с тенденцией к струйчатому расположению отдельных элементов. 
Эктосэкзина образует утолщение перед входом в борозду.

Вид
Диаметр< 

поры
В |Д

С. buddleoides Сипп. • .............................
С. cotoneaster Raoul ...............................

20,7 22,4
23,8 21,6

0,6
0,5

0.5
0,5

0,3
0.2

4,3
3.6

7. Carpodetus Forst. (Новая Зеландия).C. serratus Forst.
Микроспоры трехборозднопоровые, соединенные в тетрады, имею- 

щие форму правильного тетраэдра. Борозды длинные, узкие, с хорошо 
выраженной порой. Края борозд имеют валикообразные утолшения 
сэкзикых слоев, в то время как слои нэкзины здесь утончаются. Сэк
зина мелкогранулированная, состоящая из отдельных участков, обра
зованных слившимися головками столбиков. Диаметр тетрады 45,5 р, 
диаметр отдельного пыльцевого зерна 36,4 р. Диаметр поры 3,1 р.

8. Colmeiroa F. v. .Ий//.(о-в Лорд Хау). С. carpodetoides F. v. 
Milll.

Микроспоры трехборозднопоровые, сдавленные в направлении пол
ярной оси. Борозды длинные, с закругленными концами. Ширина борозд 
почти на всем протяжении одинакова. Дно борозд гладкое, края имеют 
утолщенный валик сэкзины. Пора хорошо выражена, несколько вы
тянута в экваториальной плоскости. Сэкзина мелкогранулированная, 
из отдельных групп столбиков, имеющая склонность к сетчатости. На 
сэкзине иногда образуются тонкие трещины. Длина микроспоры 23,6 р, 
ширина 22,3 р, толщина сэкзины 0,9 р, нэкзины 0,8 р, интины 0,4 р. 
Диаметр поры 2,9 р.

9. Quintinia D. С. (Австралия, Новая Зеландия).
Микроспоры пятиборозднопоровые, сплющенные в направлении 

полярной оси. Борозды короткие, узкие, с скульптированным дном бо
розды. По краю борозды проходит узкая полоска, лишенная скульп
турных элементов, создавая впечатление „аперкулоидного* покрытия 
борозды. Сэкзина гладкая, тонкая по всей поверхности пыльцевого 
зерна, за исключением борозды.

Вид

15,8
18,4

Диаметр 
поры 
в р

Q. serrata D. С.................................. •
Q. fawknerl F. v. Mull...........................

16,2 0,5
19,7 0,4

0.3
0.3

0.4
0.5

3,1
3.5



48 В. III. Агабабян

10. Valdivia Remy (Южн. Америка, Чили), V. gayana Gay.
Микроспоры трехборозднопоровые, сдавленные в направлении 

полярной оси. Борозды короткие, широкие, с очень хорошо выра
женной порой. Поры несколько вытянуты в экваториальной плоско
сти за счет небольших „крыльев*. Края борозд утолщений не имеют. 
Сэкзина неясносетчагая. Длина микроспоры 23,0 р, ширина 29,2 р, 
толщина сэкзины 0,4 р, иэкзины, интины 0,1 р. Диаметр поры 2,8 р.

11. Escallonia Mutis ex. L. f. (Южн. Африка).
Микроспоры трехборозднопоровые, сплющенные в направлении 

полярной оси- Борозды короткие, широкие, с неровным волнистым 
краем. Дно борозд лишено скульптурных элементов. Поры хорошо 
выражены, несколько уже борозд и почти всегда имеют небольшие 
„крылья*. Сэкзина значительно тоньше нэкзины, мелкогранулирован- 
ная, столбчатость почти незаметна. Нэкзина при входе в борозду об
разует характерный клювовидный вырост, а затем резко утончается. 
Борозды имеют характерное утолщение по линии этого выроста. По 
строению пыльцевых зерен отдельные виды отличаются друг от дру
га незначительно.

Вид

14.2
13,7
14.4
13.8
14.8
14.7
15.1
13.2
14.1

X
СО 
X

СЗ 
"Г СО Диаметр

гз 
X X

Г-
X го

X п X поры

Дл
и 

В U = х 

— CQ С
эк

 
В р Н

эк
 

в U
; ИН

Г 
В J

A В р

15.7
15.1
16.0
15,4
15.7
17,2
15.8
14,6
15,7

0,3 
0.2 
0.4
0.3 
0.2 
0.3 
0.4
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0,5 
0,4 
0.7 
0.6 
0-5
0.7 
0.7 
0,4 
0.3

0.1
0.2 
0.1
0,1
0,2 
0,1 
0,3 
0.2 
0.2

2.3
1.8
2.6
2.0
2.2
2.7
2.4
2.1
2.2

E. montevidensis D. C. ..................................
E. alpina Papp................................... . . .
E. flor it undo H. B. K...................................
E. stricta Remy • ............................................
E. pulverulenta (Ruiz, et Pav.) Pers. . . .
E. littoralls Phil. • ............................................
E. vaccinioides St. HU. ..... . . .
E. rosea Griseb....................................................
E. serrata Smith ••••••.................. ....

12. Polyosmv Blume (Китай, Филиппины, Нов. Гвинея, Нов. Ка
ледония, Вост. Австралия).

Микроспоры трехиоровые (Эрдтман, 1952: „Р. cambodiana—ме
ридионально трехбороздноапертуровидиые, коротко- и узкоборозд
ные* ?), сплющенно-сфероидальные, с полюса округлотреугольные. По
ры имеют несколько вытянутую в меридиональном направлении фор
му и окружены валиком из утолщенного слоя сэкзины. Это создает 
впечатление приподнятости поры над общей поверхностью пыльцево
го зерна („бетулоидный* тип пор). Борозды полностью отсутствуют у 
всех изученных нами видов.

Сэкзина покровная, довольно хорошо различающаяся у отдель
ных видов: мелкогранулированная (Р. integrifolium Bl., Р. fragrans 
Benn.), морщиногранулированная (Р. urdanetense Elm.), негатив
носетчатая Р. gitingense Elm.). Сэкзина резко утолщается в поре, 
превышая нэкзину в полюра-два раза. У Р. integrtfolium иногда на-
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блюдаются рыхлые тетрады, в процессе обработки легко распадаю
щиеся.

Вид

Р. giningense Elm...........................................
Р. integrifolium BL ...........
P. fraqrans Benn................................................
P. urdanetense Elm...........................................
P. cambodianum Gag ne pain.........................

Диаметр 
поры 
в И

31.5 37.4 1.1 0.8 1.2 5,7
34,7 43,4 1.4 1.1 0,7 6.0
32.8 36,6 1.0 1.1 0,8 4.9
34.3 39.9 1.2 1.2 0.9 5.1
32.9 45.2 1,2 1.3 0.7 5.2

Семейство Escalloniaceae в филогенетическом отношении одно 
из интереснейших семейств Rosiflorae. Включенное Энглером |4| в 
качестве подсемейства семейства Saxifragaceae s. I. оно, тем не ме
нее, продолжает оставаться неопределенным как по числу включае
мых родов, так и по их внутреннему распределению.

Несмотря на кажущуюся палиноморфологическую гетероген
ность семейства Escalloniaceae, оно представляет единую по проис
хождению группу. Отдельные роды, включенные в нее, связаны рядом 
постепенных переходов. Исключение составляет род Choristylis Harv.t 
имеющий микроспоры, очень похожие иа микроспоры семейства Itea- 
сеае.

По строению микроспор семейство Escalloniaceae наиболее близ
ко стоит к семействам Brexiaceae, Rousseaceae, Phyllonomaceae. 
представляя, очевидно, единую ветвь развития.

2. Семейство Montiniaceae Nakai (1943)
1. Montinia ТКипЬ. (Южн. Африка, Капская обл.}. М. саг у op hyl - 

lacea Thunb.
Микроспоры трехборозднопоровые, почти сфероидальные. Бороз

ды короткие, узкие, с более или менее заостренными концами. Пора 
хорошо выражена, несколько шире борозды. Мембраны борозд и пор 
гладкие. Особый интерес представляет строение сэкзины, которым 
этот род хорошо отличается от всех других представителей семей
ства Saxifragaceae s. I. Сэкзина сложносетчатая, разноячеистая, с 
ячеями, мельчающими в направлении края борозд и апокольпиумов. 
Перегородки ячей прерывистые, состоящие из отдельных участков 
слившихся головками столбиков. Эктосэкзина очень толстая, образо
ванная цилиндрическими головками столбиков. Нэкзина несколько 
тоньше сэкзины. Длина микроспоры 33,7 р, ширина 34,4 р, толщина 
сэкзины 1,9 р (эктосэкзины 0,8 р, эндосэкзины 1,1 р), нэкзины 0,9 р, 
интины 0,4 р. Диаметр поры 5,2 и.

Семейство Montiniaceae, рассматривавшееся Энглером [4] в ка
честве подсемейства в семействе Saxifragaceae s. I., впервые было 
выделено Накаи (1943). Самостоятельность этого семейства признает 
1ахтаджян |3, 8|. Хатчинсон [7| относит род Montinia к семейству 

L Escalloniaceae.
Известия XIV, № 2—4
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Палиноморфологически семейство Montiniaceae четко отличает֊ 
ся от всех других представителей энглеровского семейства Saxifra- 
gaceae s. I.

3. Семейство PhyUonomaceae Rusby (1905).
4. Phyllonoma Willd. ex Schultes (Южн. Америка, Боливия). 

P. ruscifolia Willd.
Микроспоры двух-трехбороздные (Эрдтман |5| двух-трехбороздно- 

аперту ровидные), несколько вытянутые в направлении полярной оси. 
Борозды иногда имеют на дне нечетко очерченную утонченную зону 
сэкзины. Дно борозд лишено всяких скульптурных элементов. Сэкзина 
неясногранулированная, тоньше нэкзины.

Длина пыльцевого зерна 10,8 в, ширина 9,2 в. толщина сэкзины 
0,6 р, нэкзины 0,4 в, интины 0,2 в-

4. Семейство Pterostemonaceae Small (1905).
1. Pterostemon Schau. (Мексика). P. mexicanus Schau.
Микроспоры трехборозднопоровые, несколько сдавленные в на

правлении полярной оси. Борозды широкие, с заостренными концами. 
Дно борозды скульптировано мелкими бугорками. Пора хорошо вы
ражена, несколько уже борозды, с мембраной, скулыггированной по 
типу борозды. Край борозды ровный, почти лишен скульптурных эле
ментов. Поверхность микроспоры гладкая (неяснобугорчатая?), столб- 
чатость сэкзины незаметна. Эктосэкзина очень топкая и вхотит в бо
розду. Эндосэкзина много толще, но в борозде полностью исчезает. 
Нэкзина хорошо выражена, продолжается в борозду и, сливаясь 
с эктосэкзиной, образует мембрану борозды. Длина микроспоры 23,7 в» 
ширина 26,8 в» сэкзина 0.7 в, (эктосэкзина 0,2 в. эндосэкзина 0,5 в), 
нэкзина 0,6 в» интина 0,3 в- Диаметр поры 5,4 р.

Семейство Pterostemonaceae впервые приводится в качестве са
мостоятельного семейства Смоллом (1905). Тахтаджян относит его со 
знаком вопроса в порядок Cunoniales՝ что не противоречит данным 
палиноморфолагии.

5. Семейство Tetracarpaeaceae Nakai (1943)
1. Tetracarpaea Hook. f. (Тасмания). T. tasmanica Hook, f.
Микроспоры трехборозднопоровые (борозднопоровидные/ почти 

сфероидальные (фуксин?) или несколько сплющенные в направлении 
полярной оси. Борозды длинные, довольно широкие. Края борозд не 
совсем гладкие, слегка гранулированные. Дно борозд без заметной 
орнаментации. Пора с рваным краем. Сэкзина мелкосетчатая, стенки 
ячей очень толстые. Длина микроспоры 16,8 в» ширина 15,2 в. толщи
на сэкзины 0,4 в» нэкзины 0,3 в» интины 0,2 в- Диаметр поры 2.9 в-

При всей гетерогенности микроспор семейств, включенных Тах- 
таджяном [8] в порядок Cunoniales, в его пределах оказалось возмож
ным выделить 3 самостоятельные линии развития.

Группа семейств Escalloniaceae, Brexiaceae, Rousseaceae, при 
кажущейся палинологической разнородности, образует единую линию 
развития. Другую ветвь образуют микроспоры семейств Иеасеае, Си- 
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погнасеае (вкл. Вайе га], Еисгуор1асеае, Сгур1егоп1асеае, имеющую, 
очевидно, общее происхождение с семейством РкуИопотасеае через 
микроспоры типа Ваиега՝ Агабабян |1].

Семейство Сго$$и1аг1асеае по строению микроспор не имеет се
бе подобных среди всего порядка, что подчеркивает его крайне изо
лированное положение.

П. Порядок Saxifragales

1. Семейство Saxifragaceae s. str.
1. Lithophragma Nutt. (Сев. и Центр. Америка).
Микроспоры трехборозднопоровидные, слегка сдавленные в на

правлении полярной оси (/,. bulbifera Rydb.) или несколько вытяну
тые (L. affine Д. Gray). Борозды длинные, узкие с неровным краем 
и заостренными концами. Дно борозд гладкое, лишенное каких-либо 
скульптурных элементов. Сэкзина неясносетчатая, несколько тоньше* 
нэкзины. Столбчатость выражена очень плохо и рассмотреть детали 
ее строения обычно не удается.

Вид

14,7 15,3 0,3
16,4 15,7 0,3

Диаметр 
поры 
в

0,3
0,4

0.1
0.2

I., bulbifera Rydb.
I. affine A. Gray

2.1
2,7

2. Соп1тМе11а В.\^Ь. (Сев. Америка). С. юИНат^Н ВуйЬ.
Микроспоры трехборозднопоровые, сдавленные в направлении 

полярной оси. Борозды неровные, широкие, заходящие далеко на по
люса. Дно борозд мелкогранулированное. Сэкзина равномерно мел
косетчатая, с перегородками ячей сетки из одного ряда столбиков, 
несколько толще нэкзины. Длина микроспоры 16,8 р, ширина 17,3 р, 
толщина сэкзины 0,5 р, нэкзины 0,3 р, интины 0,1 р. Диаметр поры 
2.8 р.

3. Те1Нта R. Вг. (Сев. Америка). Т. £гашИ/1ога (РигвК.) R. Вг.
Микроспоры трех-(4?) борозднопоровые, сдавленные в направле

нии полярной оси. Борозды длинные, с неровными краями и заострен
ными концами. Пора хорошо выражена с гладким краем- Дно бороз
ды лишено скульптурных элементов. Сэкзина неясно гранулирован
ная, с почти незаметной столбчагостью много тоньше нэкзины. Длина 
микроспоры 14,5 р, ширина 16,0 р, толщина сэкзины 0,4 р. нэкзины 
0.7 р, интины 0,3 р. Диаметр поры 5,6 р.

4. ЕЛтега РуЛЬ. (Сев. Америка). Е. гасешоза ВуиЬ.
Микроспоры трехборозднопоровые, сплющенные в направлении 

полярной осн. Борозды широкие, длинные с округлыми концами. По
ра с хорошо выраженным гладким краем без валика. Сэкзина неясно
сетчатая, столбчатость слегка намечена, несколько тоньше нэкзины



52 Ik 111. Агабабян

Длина микроспоры 13,2 »а, ширина 14,1 ;а, толщина сэкзины 0,4 ц, 
нэкзины 0,5 ;а, интины 0,1 ;а. Диаметр поры 1,6 ц.

5. Tolmiea Torr. et. Gray fCen. Америка). /'. menziesii Torr, 
et Gray.

Микроспоры трехборозднопоровые, сдавленные в направлении 
полярной оси. Борозды длинные, узкие, иногда сливающиеся на од
ном из полюсов. Нора хорошо выражена, угловатой формы с утол
щенными боковыми краями. Спородерма совершенно лишена скульп
турных элементов, слои различаются очень слабо. Длина микроспо
ры 24,2 и, ширина 20,3 ja, толщина сэкзины 0,3 |а, нэкзнны 0.4 ;а, ин
тины 0,2 и. Диаметр поры 1,3x6,5 р.

6. Heuchera L. (Сев. Америка).
Микроспоры трехборозднопоровидн>ie (поровые), сдавленные в 

направлении полярной оси (Н. villosa Michx., Н. elegans Abrams) 
или вытянутые (Н. hispida Pursh, Н. cylindrica Dougl.). Борозды 
длинные, широкие, с очень сближенными концами в области полюсов. 
В бороздах сэкзина и нэкзина очень утончается, образуя тонкую 
пленку на интине, легко лопающуюся при обработке ацетолизным 
методом. Сэкзина по толщине почти равна нэкзине, неясно
сетчатая. Отдельные секции этого рода по строению микроспор почти
не различаются.

Вид

аз

H5
a Диаметр

** X поры
* i x В
X s S x

Н. villosa Michx.................................................
Н. elegans Abrams.......................................... *
Н. hispida Pursh...............................................
H. cylindrica Dougt.................................. . • -
H. sanquinea Engelm........................................
H. parvifolia Nutt...............................................

14.4 15.7 0.4 0.5 0,2 1.7
13,5 14.2 0.4 0,4 0,1 1.3
17,3 13.0 0.5 О՛5 0,3 2.2
18.2 13. Я 0.5 0.4 0.2 1.8
15.2 14.7 0.4 0.4 0.2 1,6
13,5 Н.1 0.4 0.3 0.1 2.0

7. Т!аге11а £. (Гималаи, Китай, Сев. Америка).
Микроспоры трехборозднопоровпдные, вытянутые в направлении 

полярной оси. Борозды широкие, длинные, с дном,, лишенным всяких
скульптурных украшений. Поровидная зона прикрыта сильно утончен
ной сэкзиной, но она не имеет четко выраженного контура. Сэкзина 
неясносетчатая, почти одинаковой с нэкзиноЙ толщины.

Вид

Т. cordifolia L....................................................
Т. polyphylla Don...............................................
7, trifoliata L....................................................
T. unifoliata Hook............................................

Ц.8 
1(5.7 
15.2 
14.1

Диаметр 
поровид- 
нон зоны 

н р.

15,2 0.4 0.4 0.2 2.4
18.2 0.4 0,5 0.2 3.2
17,7 0.4 0.4 0.2 3.8
14.7 0.3 0.4 0.2 2.7
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8. Chrysosplenium L. (Европа, Сев. Америка), С. alternifoliurn L.
Микроспоры трехборозднопоровидные, вытянутые в направлении 

полярной осн. Борозды длинные, суженные в поровидной зоне. Дно 
борозд гладкое, концы заостренные. Сэкзина неясносетчатая, столбча- 
тость почти не выражена, нэкзина несколько толще сэкзины. Длина 
микроспоры 16,8 р. ширина 12,7 и, толщина сэкзины 0,3 р, нэкзины 
0,4 а, интины 0,2 р. Диаметр поры 1,2 р.

9. Bergenia Moench. (Центр, и Вост. Азия) В. crassifelia (L.) 
Fritsch.

Микроспоры трехборозднопоровые, почти сфероидальные или слег
ка сплющенные в направлении полярной оси. Борозды длинные, уз
кие, с небольшой порой, имеющей ромбовидное очертание и несколь
ко вытянутой в экваториальном направлении. Сэкзина мелкосетчатая, 
резко разноячеистая, мельчающая и почти исчезающая в направлении 
апокольпиумов и борозд. Столбчатость простая, из одного ряда стол
биков. Нэкзина несколько толще сэкзины. Длина микроспоры 26,2 р, 
ширина 27,7 р, толщина сэкзины 0,6 р, нэкзины 0.1 р, интины 0,4 р. 
Диаметр поры 3,4.

10. Peltiphyllum Engl. (Сев. Америка). Р. peltatum (Torr.) Engl.
Микроспоры трехборозднопоровидные, вытянутые в направлении 

полярной осп. Борозды длинные, узкие, заходящие далеко на полюс. 
Сэкзина сетчатая, равномерноячеистая, с просветами сетки, незначи
тельно мельчающими к бороздам. Перегородки ячей простые, из од- 
ного ряда столбиков. Сэкзина тоньше нэкзины. Длина микроспоры 
20,3 р, ширина 15,7 р, толщина 0,7 р, нэкзины 1,0 р, интины 0.4 р- 
Диаметр поры 3,4 р.

11. Leptarrhena R. Нг. (Камчатка, Тихоок. поб. Сев. Америки). 
L. pirolifolia R. Вг.

Микроспоры трехборозднопоровые, вытянутые в направлении по
лярной оси. Борозды очень широкие, с волнистым краем. Поры пре
красно выражены, с рваным краем (ацетолиз!’. Сэкзина крупнобугор
чатая, придающая контуру микроспоры неровное очертание. Отдель
ные бугорки состоят из групп, слившихся головками столбиков. Нэк
зина тоньше сэкзины. Длина микроспоры 19,1 р; ширина 14,4 р, тол
щина сэкзины 0,8 р, нэкзины 0,7 р, интины 0,3 р. Диаметр поры 5, 2р.

12. Saxifraga L. (Европа. Азия, Сев. Америка, Сев. Африка).
Род Saxifraga, (за исключением секций Boraphila. Euaizoonia, 

Diptera) имеет трехбороздные микроспоры с скульптированиым дном 
борозды. Поры или утонченные участки сэкзины, соответствующие по
ровидной зоне, отсутствуют. Секции Boraphila, Euaizoonia, Diptera 
имеют в бороздах утонченную зону сэкзины, соответствующую поре, 
так как именно здесь происходит прорастание пыльцевой трубки. 
Слои сэкзины, покрывающие эту зону, очень сильно редуцированы, в 
то время как слои нэкзины обычно сохраняют толщину, присущую 
всей борозде. При обработке ацетолизным методом она лопается, об
разуя рваный край. Секции Boraphila. riircuius, Nepiiruphyltum име
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ют сетчатое строение сэкзины. Перегородки ячей сетки состоят из 
двух рядов столбиков, часто сливающихся головками. Секции Robert
son ia< Miscopetalum, Cymbalaria, Xanthizoon, Kabschia, Porphyrion 
и частично, Nephrophyllum имеют струйчатое расположение сэкзин- 
ных элементов, состоящих из нескольких рядов слившихся головка՝ 
ми столбиков. Часто, наряду со столбиками, образующими струйчатые 
элементы сэкзины, существуют столбики второго порядка, несколько 
меньших размеров, расположенные беспорядочно между струйками и 
достигающие максимального размера на мембранах борозд. Представ
ляет интерес крупогранулированная сэкзина секций 1 ridactylites, Dac- 
tyloides, Diptera, состоящая из отдельных участков слившихся го
ловками столбиков. Ниже приводятся размеры изученных видов.

Вил
«Г м—
X 
сх
X

лз 
X я*

Диаметр 
поровид

ной зоны
в |1

S. punctata L.........................................................
S. stellar is L.........................................................
S. nivalis L.............................................................
S. melalcuca Tisch. ............................   • • •
5. hirculus L........................................................
S. geum L...........................................................
5. rotnndifolia L............................................ • •
S. cymbalaria !.....................................................
S. petraea L. ......................•••.•• •
S. sibirica L..........................................................
S. bulb if er a A. . • . . ,....• . .
»S. sedoides L.. • • • .
S. Valentina Millk,...............................................
S. aspera L. ......................................• • . . .
S. bronchialis L....................................................՝
S. tricuspidata L,...............................................
S. aizoides L. • • • •......................................
S. aizoon Jacq. ...................................................
S. cotyledon L ...................................................
S- florulenta Moretti • ...............................
5. mat ata L............................................... • . . .
S. ramulosa Wall................................................
S. retusa Gou an • *............................................
5'. sarmentosa L................................................

20.9 
19,9 
17.8
17.9 
27.6
26.2 
24.0 
29,2 
19,7
25.5 
22.6
21,2 
23,1
23.8 
20.9
26.6 
23.2 
20.8
17.8 
19,2 
18.8
18,6 
17.4
19.7

I 14.8
14,9
18.2
16.2
25,5
25,9
16,9
32.6
13,6
19,2
19,7
14.4
16,4
15,5 .
17,1 I
18.2
15.7
21,6
19,5
19,2
18.7
19,7
16,9
18,5

0.7 
0,5 
0,5 
0.5 
0.6 
0,6 
0.7 
0.5 
0.4 
0.8 
0.5 
0,5 
0.7 
6,9 
0.7 
0.8 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
0,7 
0.8 
0,5 
0.6

0.4 
0,5 
0,5 
0.3 
0,1 
0.5 
0,3 
0,3 
0.4 
0.9 
0,4 
0.4 
0.8 
0.4 
0.5 
0-6 
O.4 
0.5 
0.7 
0.6 
o.o 
0.6 
0.4 
0,4

0,3 
0’1 
0,2 
0,2 
0,3
0.1 
0.3 
0.2
0.2 
0.3 
0.1 
0,1
0,3 
0.2 
0.3 
0.2
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3

4.1
0,7
3,2
4.4

3.6

4.7
1.9

2.2

13. Zahlbrucknera Reichb. (Восточная Европа) Z. paradoxa 
(Sternb.) Reichb.

Микроспоры трехбороздно, шести-девятипоровые, почти сферои
дальные. Борозды широкие с ясно выраженной сегментацией, в резуль
тате которой в каждой борозде образуется по две-три поры. Дно борозд 
слегка скульптировано. Поры несколько различаются своими размера
ми. Край борозд неровный. Сэкзина мелкосетчатая, равноячеистая, с 
перегородками из одного ряда столбиков. Длина микроспоры 18,8 
ширина 17,2 и, толщина сэкзины 0.9 |а, нэкзины 1,1 |а, интины 0,4 ja. 
Диаметр поры 2,5 ja.

14. Jepsonia Small. (Сев. Америка). Г. heterandra Eastw.
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Микроспоры трехборозднопоровые, сплющенные в направлении 
полярной оси. Борозды короткие, очень широкие, с хорошо выражен
ной порой. Концы борозд притупленные. Пора при обработке ацето- 
лизным методом почти перекрывает борозду в меридиональном на
правлении, оставляя неповрежденными небольшие участки концов бо
розд. Сэкзина сетчатая, с простыми перегородками из одного ряда 
столбиков, равномерноячеистая. Сэкзина к бороздам утончается, в то 
время как нэкзина, наоборот, становится более толстой. Длина мик
роспоры 18,7 ji, ширина 24,8 н, толщина сэкзины 0,3 ц, нэкзины 0,5 ji, 
интины 0,2 |х. Диаметр поры 8,3 р.

15. Bolandra A. Gray (Сев. Америка). В. oregana Wats.
Микроспоры трехборозднопоровые, сфероидальные или слегка 

сплющенные в направлении полярной оси. Борозды короткие, широ
кие, с хорошо выраженными порами, имеющими небольшое утолще- 
ние нэкзинного происхождения. Иногда наблюдается фрагментация 
борозд и образование второй поры несколько меньших размеров. 
Сэкзина с прекрасно выраженной сеткой, равноячеистая с простыми 
узкими перегородками из одного ряда столбиков. Нэкзина толще сэк
зины. Длина микроспоры 17,5 р, ширина 20,9 ц, толщина сэкзины 
0,7 нэкзины 0,9 ji, интины 0,4 Диаметр поры 5,1 и.

16. Boykina Nutt. (Сев. Америка, Япония).
Микроспоры трехборозднопоровые, сплющенные в направлении 

полярной оси. Борозды короткие, широкие, с хорошо выраженными 
порами. Сэкзина мелкосетчатая, разноячеистая, с перегородками, со
стоящими из одного ряда столбиков. Нэкзина толще сэкзины.

Вид
Диаметр 
лооы 
в u

В. rotundifolia Parry
В. elata (Nutt.) Greene
В. aconiti/olia Nutt. •

5,2
4.2
4.4

13.8 13.5 0.4 0.6
11.4 12.6 | 0.4 0,6 0.2
13.2 14.4 1 0.5 0,8 0.1

17. Sullivantia Torr, et Gray. (Сев. Америка). S. oregana Wats, 
Микроспоры трехбороздно. шестипоровые, вытянутые в направле

нии полярной оси. Борозды широкие, без находящих боковых складок 
сэкзины. Поры расположены по две в каждой борозде, причем одна 
располагается в экваториальной плоскости, а вторая несколько сме
щена к одному из полюсов. Сэкзина сетчатая, разноячеистая с про
стыми перегородками из одного ряда столбиков, несколько толще 
нэкзины. Длина микроспоры 10,6 и, ширина 9,4 »х, толщина сэкзины 
0,3 pt. Нэкзины 0,2 р., интины 0,1 р. Диаметр поры 1,3X2,4 р.

18. Suksdorfia A. Gray (Южн. Америка). S. violacea A. Gray.
Микроспоры трехборозднопоровидные, слегка вытянутые в на

правлении полярной оси. Борозды очень длинные, почти сливающие-
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ся на полюсах и с очень сближенными краями в поровидной зоне, 
иногда срастающиеся над ней. Сэкзина сетчатая, великолепно выражен
ная, равноячеистая, с перегородками из двух рядов столбиков. Сэк
зина много тоньше нэкзины, Длина микроспоры 15,2 р, ширина 14,3 
толщина сэкзины 0,4 р, нэкзины 0,7 р, интины 0,2 ц. Диаметр поры 
0,8 р..

19. Oresitrophe Bunge (Китай). О. rupifraga Bunge.
Микроспоры трех- (очень редко 4) борозднопоровые, вытяну֊ 

тые в направлении полярной оси. Борозды длинные, узкие, поровая 
зона с неровным рваным краем. Боковые складки борозды выраже
ны очень сильно, находя друг на друга, часто полностью перекры
вают пору. Дно борозды мелкогранчлированное, за исключением мем
браны поры. Сэкзина сетчатоструйчатая, с хорошо выраженной столб- 
чатостыо. Струйчатость становится особенно хорошо заметной в апо- 
кольпиумах. Длина пыльцевого зерна 22,9 ц, ширина 18,4 ц, толщи
на сэкзины 0,6 |л, нэкзины 0,3 р, интины 0,1 р. Диаметр поры 3,2 р.

20. Aceriphyllum Engl. (Сев. Китай). A. rossii (Oliv.) Engl.
Микроспоры трехборозднопоровые (поровидные), вытянутые в 

направлении полярной оси. Борозды очень укорочены и в поровидной 
зоне расширены. Поровидная зона покрыта тонкой гладкой мембра
ной. Переходный тип между поровидной зоной и порой. Поверхность 
неясносетчатая, с очень плохо различающимися слоями. Длина мик
роспоры 23,4 и, ширина 20,1 и, толщина сэкзины и нэкзины 0,9 р, 
интины 0,3 р. /(иаметр поры 2,4 р.

21. Rodgersia A. Gray (Китай, Япония).
Микроспоры трехборозднопоровые, вытянутые в направлении по

лярной оси или слегка сплюснутые. Борозды короткие, широкие (/?. 
pinnata F ranch.} или длинные и узкие (R. sambucifolia Hemsl.}. 
Борозды R. podophylla A. Gray являются переходными между этими 
двумя. Пора хорошо выражена у всех трех видов, имеет неправиль
ную форму и рваный край (ацетолиз). Сэкзина мелкосетчатая, равно
ячеистая. Сголбча^тость простая из одного ряда столбиков. Нэкзина 
по толщине равна сэкзине.

Вид
Диаметр 
поры 
I» fi

R. pinnata Franch. • • 
R. sambucifolia Hemsl 
R. podophylla A. Gray

0,1
0,2
0,1

14,1 10,8 0,4 0,2
11,3 12,6 0.4 0.3
12,8 11,0 0.3 0,3

3,6
3,9
3.3

22. Astilbe Buch. Hamilt. (Азия, Сев. Америка).
Микроспоры трехборозднопоровые, слегка сжатые или вытяну

тые в направлении полярной оси. Борозды широкие, длинные, с хо
роню выраженными порами. Особый интерес представляет встречаю
щийся у A. rubra Nook. f. el Thoms, и A. decandra Don. диморфизм
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в строении сэкзины. Наряду с обычной сетчатой скульптурой встре
чаются микроспоры с хорошо выраженной крупиогранулированной 
сэкзиной. состоящей из отдельных гранул, образованных из сливших
ся групп столбиков’. У A. decan dr a Don. гранулы имеют несколько
вытянутую форму, с дендриговидными отростками.
мися между собой. У .4. rubra Hook. f. et Thoms.

часто ели на io ти
гра нуды более

правильной, четырехугольной формы. Сэкзина А. 1кипЬег£Н (87еЬ. 
е( Zu.cc.) М1ди. со струйчатой системой выростов, множественнослит
ностолбчатая, образующая шипообразные выросты, особенно хорошо 
аметные в мезокольпиумах.

Вид >

. rubra Hook. f. et 7 horns. . • • 
4. decandr a Don. .••••.
4. thunbergi'x \Sieb et Zucc.) Miqu

3 X S

Диаметр 
поры 
В flГО

16.2 18.1 0,6 0.7 0.2 2'1
17,3 11,8 0.8 0.7 0.1 2,8
12.5 13.9 0,6 0.4 0,4 0.9

23. Tanakaea Franch. Vet Sav. (Япония). T. radicans Franch. et Sav.
Микроспоры трехборозднопоровые, почти сфероидальные. Бо- 

)озды широкие, длинные, с неровными краями и притупленными кон
цами. Поры хорошо выражены, мембраны их тонкие и гладкие. При 
Обработке ацетолизным методом мембрана лопается, а края заворачи- 
каются наружу. Сэкзина мелкосетчатая, неравноячеистая, с перего- 
)одками, состоящими из одного ряда столбиков. Сэкзина почти равна
JO 
а 
ы

толщине нэкзине, но в апокольпиумах она слегка утончается. Дли- 
микроспоры 14,2 и, ширина 12,7 ц, толщина сэкзины 0,6 р, нэкзи- 
0,7 р, интины 0,3 р. Диаметр поры 2,2 р.
УакИа ТкипЬ. (Африка, Азия).
Микроспоры трехборозднопоровидные, сдавленные в направлении

юлярной оси. Борозды широкие, довольно длинные. Сэкзина типа 
юкровной, с прекрасно выраженной сеткой, перегородки которой со- 
роят из двух рядов слившихся головками столбиков. В апокольпиу- 
ах сэкзина утолщена, в мезокольпиумах же она, наоборот, утон- 
ается.

пз
Вид

Диаметр, 
поры 
в

• capensis Thunb
• viscosa Roxb. •

17.5 18.1
• 13,7 15.2

0.8
0,5

0.5
0,3 0.2

2.8
2.8

3

Факт находки микроспор с двумя типами строения сэкзины сам по себе очень
^дкин. Достоверность его проверена путем приготовления препаратов из одного 
ельника, взятого из закрытого цветка. Диморфизм совершенно отсутствует у А. 
»илЬегбН.
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Род выделен Д&нди (1954) в качестве самостоятельного семей
ства, ч го с палииомор Дологической точки зрения не совсем оправдано.

2. Семейство Eremosynaceae Takhtajan (1954).
1. Eremosyne Endl. (IO.— 3. Австралия). E. pectinate. Endl.
Микроспоры трехборозднопоровые, вытянутые в направлении 

полярной оси. Борозды узкие, с неровными сближенными в области 
поры краями, часто полностью перекрывающие пиру. 11ора несколько 
вытянута в экваториальной плоскости. Характерной особенностью 
строения сэкзины является то, что столбики, образующие мелкограну- 
лированную поверхность, имеют дихотомически ветвящиеся ножки. 
Столбики этого типа не встречаются больше ни у одного представи- 
геля семейства Saxifragaceae s. I. В апокольпиумах энлрсэкзина зна
чительно утолщается за счет удлинения ножек столбиков. Толщина 
нэкзииы по всей поверхности пыльцевого зерна остается одинаковой. 
Длина пыльцевого зерна 25,2 р., ширина 20,4 |а, толщина сэкзины 0.7 и, 
нэкзииы 0,4 р, интины 0.3 ц. Диаметр поры 3,4 р.

Семейство Eremosynaceae впервые выделено Тахтаджяном |3|, 
с точки зрения палнноморфологни, вполне заслуженно.

3. Семейство Parnassiaceae S. F. Gray (1821)
2. Parnassia L. (Сев. Америка, Европа, Азия).
Микроспоры трехборозднопоровые, вытянутые в направлении по

лярной оси (Р. palustris L., Р. caroliniana Michx.) или сплющенные 
(/< parviflora D. С., Р. ovata Ledeb.). Борозды длинные, не очень 
широкие, имеющие заостренные концы. Края борозд ровные, дно 
лишено скульптурных элементов. Поры, как правило, хорошо выра
жены, с валикоподобным утолщением эндосэкзипы. Сэкзина сложно- 
сетчатая (Р. palistris L-) или сетчатая (Р. parviflora D. С.}, неравно- 
ячеистая. Перегородки обычно из двух рядов столбиков, слившихся 
головками. Сэкзина толще нэкзииы. Отдельные секции этого рода по
строению микроспор отличаются очень плохо.

Вид

P. palustris L. ՛ • • 
P. caroliniana Michx. 
P. parviflora D. C.
P. ovata Ledeb. • .
P. affinis Hook.- ■ • 
/< m y sore n sis Hey ne -

25.0 22,6 0.7 0.4 0,3 4.3
226.2 23.0 0.8 0.6 0,2 4.4

17.7 19,5 0,6 0.4 0.3 4,7
18.3 20,8 0,8 0,5 0.3 4.6
18.3 19,9 0.7 0,6 0.2 4,4
22,7 18,9 0,8 0.7 0,3 4.5

2. Lepuropetalon Ell. (Южн. Америка, Чили). L. spathulatum
(Muhl.) Ell. I

Микроспоры трехборозднопоровые, вытянутые в направлении по
лярной оси. Борозды длинные, узкие, с хорошо выраженными пора
ми. Края борозд ровные, дно гладкое. Сэкзина мелкосетчатая, равно
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ячеистая, столбчатость простая, однорядная. Нэкзина равна по толщи
не сэкзине или чуть тоньше. Длина борозд часто в очень большой 
мере зависит от метода обработки микроспор. Длина микроспор 17,7 
ширина 14,6 |а, толщина сэкзины 0,6 |х, нэкзины 0,5 и, интины 0,3 р.. 
Диаметр поры 3,4 ц.

Палиноморфологические особенности микроспор родов Рагпаь- 
и Lepuropetalon, выделяемых в отдельное семейство Рапи18$1а-

сеаеу не дают возможности судить о правильности такого выделения
с достаточной уверенностью. Однако некоторые данные рорма и
длина борозд, валикоподобное утолщение эндосэкзины вокруг пор, 
строение сетки) дают основание, вместе с другими морфологически- 
ми признаками, судить о довольно изолированном положении этой 
группы.

4. Семейство Francoaceae Jussieu (1832).
1. Francoa Cav. (Южн. Америка, Чили). F. sonchifolia Cav.
Микроспоры трехборозднопоровые, вытянутые в направлении пол

ярной оси. Апокольпиумы кажутся несколько оттянутыми за счет утол
щения с экзины. Борозды широкие, длинные с тупыми концами. Пора
прекрасно выражена, край поры ровный, имеет „крыловидную- рорму.
Сэкзина сетчатая, с ячеями, несколько вытянутыми в меридиональном 
направлении. Просветы ячей мельчают по направлению к бороздам 
и в апокольпиумах. Сэкзина в апокольпиумах значительно толще 
нэкзины, двустолбчатая, эктосэкзина много толще эндосэкзины. В ме- 
зокольпиумах сэкзина утончается и становится равной нэкзине. Про
светы ячей более или менее одинаковой толщины со стенками, со
стоящими из отдельных участков, образованных сросшимися головка
ми столбиков.

Эрдтман |5| указывает на некоторую суженность в зоне эква
тора. Тщательное изучение формы пыльцевого зерна, обработанного 
различными методами, приводит к выводу, что суженность объясняет
ся лопнувшими при обработке ацетолизным методом мембранами пор. 
При изучении микроспор, окрашенных фуксином, подобная сужен- 
носгь полностью отсутствует. Длина микроспор 29,0 р, ширина 18,8 р, 
толщина сэкзины 1,4 нэкзины 0,8 и, интины 0,3 р. Диаметр поры 
7,2

2. ТеШ1а I). С. (Южн. Америка, Чили). Г. йус1госо1уЩоИа О. С.
Микроспоры трехборозднопоровые, вытянутые в направлении по

лярной оси, с апокольпиумами, оттянутыми в области полюса, с длин
ными, широкими бороздами и хорошо выраженной порой, имеющей 
«крыловидную- форму, выраженную несколько хуже, чем у рода 
Ргапсоа. Края борозд гладкие. Сэкзина с хорошо выраженной сеткой, 
неравноячеистая, мельчающая в направлении борозд и достигающая 
максимального развития в мезоколышумах. Перегородки из одного 
ряда столбиков. Сэкзина тоньше нэкзины в мезокольпиумах, тогда 
как в апокольпиумах она утолщается, почти в два раза превосходя 
толщину нэкзины. Головки столбиков хорошо выражены, равны по
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высоте ножкам. Длина микроспоры 19,6 ц, ширина 12,9 р, толщина 
сэкзины 0,7 р, нэкзины 0.9 р, интины 0,3 р. Диаметр поры 1,2 р.

Включаемые в семейство Francoaceae роды Francoa и Tetilla 
имеют однотипные, трехборозднопоровые микроспоры, хорошо отли
чающиеся от других родов семейства Saxifragaceae s. I. характерным 
утолщением сэкзины в апокольпиумах, „крылатыми** порами, разли
чаются строением и формой просветов сетки. Род Tetilla надо счи
тать более специализированным, чем род Francoa, однако их родство 
не вызывает сомнения. По нашему мнению, роды Fracoa и Tetilla, 
следуя Тахгаджяну [3,8], Хатчинсону |7], надо считать самостоятель
ным семейством. К аналогичному выводу на основании эмбриологиче
ского изучения этой группы приходит Мауритзон.

♦ * ♦
Систематическая гетерогенность семейства Saxifragaceae s. /. 

позволила ряду авторов выделить из него большое число самостоя
тельных семейств. Палинологическое изучение выделенных семейств, 
в большинстве случаев, подтвердило правильность такого дробления, 
В пределах энглеровского семейства Saxifragaceae оказалось возмож
ным выделить 19 хорошо дифференцированных морфологических ти
пов микроспор. Из приводимых Тахтаджяном |8| 16 семейств, выде
ленных из семейства Saxifragaceae s. /., семейства Escalloniaceae, 
Brexiaceae, Rousseaceae, Phyllonomaceae, Hydrangeaceae, Montini- 
ceae, leaceae, Cirossulariaceae, Saxifragaceae s. str., Francoaceae, 
Eremosynaceae и Parnassiaceae, палинологически хорошо различают
ся. Микроспоры семейства Pterostemonaceae, Tetracarpaeaceae, Pen- 
thoraceae, Vahliaceae настолько невыразительны, что не представ
ляется возможным сделать какие-либо выводы о их систематическом 
положении. Палинологическое изучение всех вышеприведенных се
мейств говорит в пользу полифилетического происхождения семей
ства Saxifragaceae s. I. и о правильности отнесения выделенных Тах
таджяном |8| семейств в два самостоятельных порядка Cunoniales и 
Saxifra gales.
Ботанический институт

АН АрмССР Поступило 28.Х 1960 г.

С.

•иЗПММЛ' SAXIFRAGACEAE Q’bSlFbbM’-b •HUl։b֊bnilbUSblTU.SbMU3l'3

I’, if ф п ф n v if

Saxilragaceae p^jinujh(If^lf^Lppi/lj S Idftiiu a ) d

t Rosillorae &[nirjfi uiJIAiui^Lutiupp^ipp luifjiLpfHj ifhlfpi'lilipljiu^rtiifu tfft gUift J) 

^hrjftbwlfhbp Ш ju p*h UI ш*Ь // ft у uAipiunnul lt*u if LA fdi/ruf ph ph n i ri n l [U pliutui- 

hftphLp։ О ut r[Lp.u tfi п ?n t. ifn plfi n tf ft uj ' • uAi n t и ri tiTb ш и ft pn i fd (ti Л p ( utm-



Таблица I

15а, b, c.d — Mon inia caryopbyllacea Thunb.; 2. a, b — Carpodetus serra tus 
Forst; 3._a. b, c— Bauera sessiliilora F. v. MiilL; ֊1. a, b — Ilea virgmensb L. 
5.—Choristylis rl amnoides Harv.; 6.— Ribes hertellum Mkhx.; 7. — Ribes 
<ambiguum* Wats.; 8.— Ribes alpinum L. g.; 9. Anopterus glandulosu* Labill;

10. — Quintinia serrata Cunn.; 11. — Phyllononia ruscifolia Willd.



Г а б л и и а 2

2. 3, 4 — Ixcdhi I icxioides Ciinn., 5. €— Brexi.n madagascarien^ls I hou.
7, Я Roussea simplex Smith.



Таблица 3

i. а — е Dcinanihe bifida Maxim.; 2. a—e Teiilla h\drocotyli f< ii D.C.; 3. a—e 
Eremosyne peciinaia End.; 4. <.—e F an^ a sonchifdia C.r. '.a—b Sullivan.

lia oregana Wab.



Таблица 4

1. с—a Saxifraga iricuspidata L.; 2. a—b Saxifraga ronchialis L.; 3. a—c 
Saxifraga melaleuca Tisch ; 4. a—b Saxifraga geum L.; 5. a—b. Saxifraga 

sarmentosa L.



Таблица 5

1. a. b—Tiarella cordifolia L. (ацетолиз); 2. a, b—Rodgersia podophylla A. 
Gray; 3. a. b-Zahlbrucknera paraloxa (Sternb.) RHchb.; 4. a. b, c—Parnassla 
ovaJa Ledeb.; 5. a, b — Oresiltropha ruplfragi Bunge.; 6. a. b. c — Astilbe 

decandra Don.; 7. a. b. c—Phlladelphus grandlflorus Willd.
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քիս, որ րստ աչս հատկանիշի ОЗХИгЗ^ЗСбЯб ընտանիքը խիստ հեւոերորչեն է։ 
Մ և ր Ա9 վրս քնե րր d ե ծ մ ա и ա մ ր Հ ա и տ ա տ ում են անջասււ/ած րն աան ի քնե ր ի 
ինքնուրույն ո լիք չուն ը։

1Լշ[սա տուԱ չան մեջ րերւքած են Saxifragaceae-A^ ան 9 LU in ifl IU~

ծաղկափոշու ուսումնասիրուքժ չան տւիէսլներր ե նրանէք միկրո չու֊ 
и անկարն և րը։

Л ИТЕРАТУРА

1. А г а 6 а б я н В. Ш. К палиносистематике семейства lieaceae. Изв. АН АрмССР 
(биол. науки), т. XIII, 1, I960.

2. Тахтаджяи А. Л. Филогенетические основы системы высших растений. Бот. 
жури. г. 35, 2, 1950.

3. Тахтаджяи А. Л. Происхождение покрытосеменных растений. Сов наука. М., 
1954.

4. Еng 1 е г А., Р га n 11 К. Die naturlichen Pflanzenfamilien. Bd. 18a, 1930
5. E r d t in a n G. Pollen morphology and plant taxomomy. Stockholm. 1952.
6. Hutchinson J. Contribution towards a phylogenetic classification of flowering, 

plants, VI, Bull, of Miscell. Inf. R. G. Kew. 1927.
7. Hutchinson J. The families of flowering plants. 11. 2nd ed. London. 1959.
8. Takhtajan A. Die Evolution der Angiospermen. Jena. 1959.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍԴ ԴԻՏՈհԹՅՈԻՆՆՕՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ

ան գխո. XIV, № 2, 1961 Биологические науки

Л Д. ЖУРУЛИ

I.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫХ ВАРИАНТОВ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 

МИКОБАКТЕРИЙ

Из биологических свойств лекарственноустойчивых вариантов тубер-
кулезных палочек особый интерес представляет вирулентность, так как с 
ней связан вопрос об эпидемиологической значимости возбудителя тубер
кулеза.

Снижение вирулентности туберкулезных микобактерий может про
изойти под влиянием ряда факторов. По наблюдениям ряда авторов, виру
лентность меняется под влиянием защитных сил организма, при продол
жительном культивировании на искусственных питательных средах, под 
воздействием химиотерапевтических препаратов [1, 2].

По данным большинства исследователей, стрептомициноустойчивые
варианты туберкулезных палочек сохраняют свою вирулентность для мэр
ских свинок и вызывают у людей прогрессирующее туберкулезное забо
левание.

По вопросу изменения вирулентности туберкулезных палочек рези
стентных к производным гидразидов изоникотиновой кислоты в литера
туре имеются весьма противоречивые данные. По наблюдениям некото
рых авторов [3, 4, ], фтивазидоустойчивые варианты возбудителя тубер 
кулеза также вирулентны для морских свинок, как и чувствительные. Дру
гие исследователи [6, 7, 8] указывают на снижение вирулентности БК, ре
зистентных к изониазиду.

В доступной нам литературе мы не смогли найти указания на изме
нение биологических свойств туберкулезных палочек, устойчивых к ПАСК.

Отсутствие в литературе единого мнения об изменениях вирулент
ности лекарственноустойчивых {)орм возбудителя туберкулеза побудилоЭС

нас провести в Институте тонкой органической химии АП АрмССР (дирек
тор Института академик АН АрмССР А. Л. Мнджоян) изучение виру
лентности устойчивых вариантов микобактерий и заняться сравнительным 
исследованием различных методов определения вирулентности БК.

Наряду с классическим методом изучения вирулентности за послед
ние годы предложен ряд косвенных методов. Мы в своей работе занялись 
сравнительным изучением наряду с биологическим доступных нам цито
химических методов определения вирулентности, значение которых почти 
не освещено в советской литературе.

Определение вирулентности цитохимическим методом по Дюбо и Мид- 
длсбруку [9] проводилось только со свежевыделенными культурами, так 
как при длительном пассировании на искусственных питательных средах



туберкулезные палочки теряют способность давать специфическую реак
цию с нейтральным красным. При работе с культурами, адаптированными 
к стрептомицину in vitro, штаммы перед проверкой вирулентности прово- 
дились через организм морской свинки. ’

Небольшое количество свежевыделенной культуры туберкулезных па
лочек вносилось в центрифужную пробирку (на один штамм брались 2 
пробирки) и для получения взвеси растиралось на стенке пробирки сте
рильной стеклянной палочкой. Взвесь дважды промывалась 50% раство
ром метилового алкоголя при 37°, в течение часа. Затем взвесь цен
трифугировалась в течение 10 мин. при 1500 об/м. Жидкость сливалась и 
осадок ресуспензировался в 5 мл боратного буфера — РН 8, 9. Последний 
в наших опытах с успехом заменял барбитуратный буфер, предложен
ный авторами методики. К полученной суспензии добавлялся 1 мл вод
ного раствора нейтрального красного (10 мг%) и смесь тщательно встря
хивалась. Добавление краски к щелочной среде (РН 8, 9) окрашивало 
последнюю в желтый цвет. Через 5 мин. начинался процесс связывания 
краски с клетками микобактерий, длившийся обычно не более 30 мни. 
Осадок культуры на дне пробирки принимал те или иные оттенки крас
ного цвета в зависимости от вирулентности туберкулезных палочек. Так, 
культура вирулентных микобактерий окрашивалась в насыщенно-крас
ный цвет, средневирулентных в светло-красный и слабо вирулентных в 
розовый или бледно-розовый. Авирулентные штаммы и культуры кисло
тоупорных сапрофитов не вступали в реакцию с краской и цвет осадка не 
менялся. Внесение в среду дополнительных количеств раствора нейтраль
ного или выдерживание опыта в течение 12 ч. при комнатной температуре 
не меняло результатов реакции.

Проверку вирулентности каждой культуры цитохимической пробой 
по Любо проводилась дважды. I

Для заражения морских свинок мы брали свежевыделенные куль
туры туберкулезных палочек трех-четырехнедельного возраста со среды 
Любенау или глицеринового картофеля. Определенное количество куль
туры БК платиновой петлей переносилось в пакетик из стерильной филь
тровальной бумаги, высушивалось между его листками и взвешивалось на 
ю| шовных весах. Культура переносилась в стерильную фарфоровую 
ступку, пакетик снова взвешивался и по разнице весов вычислялся вес 
культуры в мг. Бактериальная масса растиралась в ступке при постепен
ном добавлении физиологического раствора, затем переносилась в колбу 
с стеклянными бусами, где тщательно встряхивалась в течение 5—10 мин. < 
для получения однородной суспензии палочек.

Испытание вирулентности в основном производилось тремя дозами: 
0,00001, 0,001 и 0,1 мг Каждая доза вводилась под кожу двум морским 

. свинкам в правую паховую область. Некоторые культуры вводились толь
ко в одной дозе'0,1 мг двум морским свинкам. В опыт брались морские 
свинки весом в 300—400 г с отрицательной реакцией на внутрикожное 
введение 0,1 мл 1/10 раствора АТК.
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Животные выдерживались до естественной смерти от туберкулезной 
инфекции. В период наблюдения, каждые две недели проверялись вес 
морских свинок, изменения на месте введения культуры туберкулезных 
палочек и состояние регионарных лимфатических желез.

При вскрытии погибших животных отмечались туберкулезные и не
специфические изменения внутренних органов (легких, печени, селезенки), 
лимфатических желез (регионарных, подкожных, мезентериальных, па- 
рааэртальных, парапортальных), а также изменение на мести введения 
инфекции.

Степень пораженности органов учитывалась по четырехбальной схе
ме Вейсфейлера [10]. О вирулентности исследуемой культуры мы судили 
по срокам выживаемости, учитывая также и степень пораженности органов.

Культура считалась вирулентной, если она вызывала смерть морских 
свинок в дозе 0,1 мг в течение 2—3 мес., в дозе 0,001 мг в течение 3— 
4 мес. и в дозе 0,00001 мг в течение 4—6 мес. Штаммы, вызывающие
смерть свинок в течение 3—4, 4—5 и 6—8 мес., соответственно, мы счи-
тали средне вирулентными. Слабовирулеитпыми считались культуры ту
беркулезных палочек, которые убивали свинок после указанных сроков.

Нами двумя методами определения вирулентности была изучена ви
рулентность 13 культур, устойчивых к стрептомицину, и 6 культур, устой
чивых к фтиваз-иду. Кроме того, проверялась вирулентность 5 штаммов, 
выделенных у тех же больных до лечения фтивазидом.

Из 13 культур вирулентность 10 штаммов проверялась до и после
адаптации их к стрептомицину in vitro. Из остальных трех культур — две 
(15 и 15а) были выделены у одного и того же больного, в процессе лече
ния стрептомицином и ПАСК, и были резистентны к 100 и 200 ед/мл анти
биотика и 8 мг% натриевой! соли парааминосалициловой кислоты. Один 
штамм (76) был выделен у больного после введения 150 г стрептомицина 
и 120 г фтивазида и оказался высокорезистентным к обоим препаратам 
(1000 мл стрептомицина и 8 7/мл фтивазида).

В табл. 1 и 2 приведены данные чувствительности к стрептомицину и 
фтивазиду и результаты изучения вирулентности культур туберкулезных 
микобактерий обоими методами.

Как видно из табл. 1, где для простоты приведена только часть штам-
мов, повышение устойчивости к стрептомицину не сопровождается замет 
ным изменением вирулентности возбудителя туберкулеза.

Так, культура 15, устойчивая к 100 ед./мл, как видно из данных таб
К лицы, оказалась сильно вирулентной как в опытах на животных, так и

при определении цитохимической пробой. Какое-нибудь заметное изме
нение вирулентности после повышения устойчивости штамма до 200 ед./мл 
стрептомицина (штамм 15а) мы не смогли отметить.

Культура 76 оказалась средне вирулентной по обоим методам. Боль 
ной, у которого был выделен этот штамм, погиб от тяжелого фиброка вер 
нозного туберкулеза. Этот случай показывает, что нет прямой зависимости 
между клиническим течением заболевания и вирулентностью туберкулез
ных палочек. Развитие высокой резистентности к стрептомицину и фтива 
Известия XIV, № 2—5
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Таблица 1

Гибель жи

№
штамма

Устойчи
вость к 

стрсптоми- 
цияу в 
ед./мл.

вотных по
сле зараже

ния (в днях)
Степень ви
рулентности 
для свинок

доза зара
жения 
0,1 мг

Степень ви
рулентности 
по цитохи
мической 

пробе

15

15а

76

6

б (уст) 
bov 

(Vallee) 
bov (Val- 
Ие) уст

4

4а

9

9а

27

27а

34

34а

39

39а

100

1000

15

20000

1

20000

5

2500

10

200

20000

2

20000

15

2500

68
77
59
80

109
99

235
240
240
252
90

101
93
76
89
90
70
67
35
35
67
79
69
72
62
58
90
84

12 (пневмония)
105
88

102
75
69

сильная

сильная

средняя 
очень 
слабая 
очень 
слабая
сильная

сильная

сильная

сильная 
очень 
сильная 
сильная

сильная

сильная

сильная

средняя 

средняя 

сильная

сильная 

сильная 

средняя 
очень
слабая 
очень 
слабая
сильная 

сильная 

сильная 

сильная 

сильная 

сильная 

средняя 

средняя 

сильная 

средняя 

средняя 

слабая

и

ж

зиду, по-видимому, не оказало влиянии на степень вирулентности возбуди
теля туберкулеза.

Штамм 27, выделенный у больного после 67 г стрептомицина, рези
стентный к 200 ед./мл антибиотика, оказался сильно вирулентным для 
свинок и средневирулентным при определении цитохимической пробой. 
В процессе воспитания устойчивости in vitro этот штамм начал расти при 
концентрации антибиотика в 20 000 ед./мл. Какого-нибудь заметного из
менения вирулентности после резкого повышения резистентности, как вид
но из данных таблицы, не было отмечено.

Лабораторные штаммы Ко и bovinus (Vallee), первоначально устой
чивые к 15 и 1 ед./мл стрептомицина, соответственно, в процессе адапта
ции in vitro стали резистентными к 20000 ед./мл антибиотика. Культура 
К-6 оказалась очень слабо вирулентной по обоим методам. Морские свин-
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ки, зараженные 0,1 mi՝ туберкулезных палочек, погибли через 240 дней с 
незначительными туберкулезными изменениями во внутренних органах 
Реакция с нейтральным красным показала очень слабо-розовое окраши
вание осадка. Повышение устойчивости не изменило вирулентность тубер
кулезных микобактерий. Штамм bovinus (Vallee) такж ։ сохранил сильную 
вирулентность для морских свинок после повышения резистентности в 
20 000 раз.

Менее резкое повышение устойчивости до 100 ед./мл. (штамм 9) так
же не сопровождалось изменением вирулентности.

Таким образом разбор данных определения вирулентности туберку
лезных палочек, чувствительных и устойчивых к стрептомицину, показы
вает, что повышение резистентности БК к антибиотику как в организме 
больного, так и в процессе привыкания in vitro не сопровождается изме
нением вирулентности.

Таблица 2

№ 
штамма

Чувстви
тельность 

к фтивазиду 
в у/мл

Гибель жи
вотных пос
ле зараже

ния (в днях)
Степень ви
рулентности 
для свинок

доза зара
жения
0,1 мг

Степень ви
рулентности 
ио цитохи

мической 
пробе

99а

100

100а

101

101а

102

102а

103

103а

79

0.06

5

0.25

4

0.06

20

0,25

2

0,25

1

10

89
101
95

105
75
63
94

103
45
53

125
122
96

112
100
96

115
120
108
112
120
135

средняя 

средняя 

сильная 

средняя 

сильная 

средняя 

средняя 

средняя 

средняя 

средняя 

средняя

сильная 

средняя 

сильная 

сильная 

сильная 

сильная 

средняя 

средняя 

средняя 

средняя 

средняя

Данные, приведенные в табл. 2, указывают, что заметного снижения 
вирулентности туберкулезных микобактерий в связи с понижением их 
чувствительности к фтивазиду нс происходит. Культуры, выделенные у 
больных до терапии, оказались сильно вирулентными для морских свинок 
в трех и средне вирулентными в двух случаях. В случаях 99, 102 и 103 
штаммы, выделенные у больных в процессе лечения фтивазчдом и уме
ренно чувствительные (штамм 103а), или умеренно устойчиьые (штамм



99а. 102а) к пому препарату, не изменили свою вирулентность для мор
ских свинок. Проба с нейтральным красным в опыте со штаммом 99 по
казала некоторое изменение степени вирулентности с сильной на среднюю.

Морские свинки, зараженные штаммом 100а. погибли от генерализо
ванного туберкулеза на 28—29 дней позже, чем животные, инфицирован
ные чувствительным вариантом туберкулезных микобактерий (штамм 
100), Проба с нейтральным красным не показала изменения вирулент
ности культуры. В случае 101, при понижении чувствительности возбуди 
теля туберкулеза до 20 7/мл (штамм 101а), гибель морских свинок, зара
женных устойчивым вариантом, наступила на 74 дня позже смерти жи
вотных, зараженных штаммом, чувствительным к 0,067/мл фтивазида 
(штамм 101). В опытах с нейтральным красным как чувствительный, так 
и устойчивый варианты оказались сильно вирулентными. Культура 79, ус
тойчивая к 8 т/мл фтивазида, оказалась средне вирулентной по обоим 
методам изучения вирулентности.

Таким образом, в процессе повышения устойчивости туберкулезных 
палочек к фтивазиду мы в двух случаях наблюдали более медленное раз
витие генерализованной туберкулезной инфекции у экспериментальных 
животных, на основании наших небольших данных мы предполагаем, что
в этих случаях, по-видимому, имеется не снижение вирулентности куль
тур. а уменьшение скорости роста резистентности к фтивазиду 
туберкулезных микобактерий. Различия в степени пораженности 
органов в опытах с чувствительными и резистентными штаммами нам нс 
удалось отметить. Более медленный рост фтивазидоустойчивых вариантов 
возбудителя туберкулеза мы наблюдали также при изучении скорости 
роста туберкулезных микобактерий. В литературе имеются указания на 
уменьшение скорости роста туберкулезных палочек, резистентных к фти
вазиду (11.12]. <7^

Сравнительное изучение обоих методов определения вирулентности 
использованием достаточного материала лекарственночувствительных и 
устойчивых вариантов микобактерий показало, что данные обоих мето 
дов, в основном, совпадает. В опытах со стрептомициноустойчивыми куль 
турами только в одном случае (штамм 39) было замечено расхождение 
между данными обоих методов. Эта культура до адаптации к стрептоми
цину in vitro оказалась высоко вирулентной ио обоим методам. После по 
вышення устойчивости до 2500 ед./мл цитохимическая проба показала по 
нижение вирулентности, тогда как морские свинки погибли в течение 69— 
75 дней от дозы 0,1 мг. По-видимому, в данном случае штамм отчасти 
утратил свою способность фиксировать краску после продолжительных 
пересевов на питательные среды. Однократный пассаж через организм 
морской свинки нс способствовал повышению этой способности (табл. 1).

В опытах же с фтивазидоустойчивыми культурами такое расхожде
ние было получено в двух случаях (штаммы 100а и 101а), Эти штаммы 
вызвали у морских свинок затяжной туберкулезный процесс, тогда каг 
проба с нейтральным красным выявила сильную вирулентность культур 
(табл. 2).



Методы изучения биологических свойств туберкулезных микобактерий 69
А ... _ .—■» -■ ■ ■ . ■ ■■    ■_ ■ ш — — - ■  —, „ _  --------------- ---- _  

Такое расхождение в степени вирулентности культур по двум мето
дам следует, по-видимому, объяснить, как говорилось выше, более мед
ленным ростом устойчивых вариантов в организме морской свинки, что 
не могло быть выявлено цитохимической пробой.

Для подтверждения своих данных определения вирулентности цито
химической пробой по Дюбо мы проверили также вирулентность кислото
упорного сапрофита В5. Опыты показали, что штамм В5 совершенно не 
вступает в реакцию с нейтральным красным. Осадок культуры на дне 
пробирки после прибавления раствора краски сохраняет свой светло-жел
товатый цвет.

Таким образом, наши данные по сравнительному изучению двух ме-
тодов определения вирулентности: биологического метода и цитохимиче
ской пробы с нейтральным красным по Дюбо показали, что цитохимиче
ский метод дает довольно точные данные, совпадающие с результатами, 
полученными биологическим методом. Применение этого метода в лабо
раторной практике облегчается быстротой и простотой методики. Метод 
>тот может быть применен, вместе с биологическим, для получения более 
точных данных о вирулентности изучаемых культур. Цитохимическая про
ба может быть применена также и отдельно для получения ориентировоч- 
кых данных по вирулентности возбудителя туберкулеза в условиях, где
отсутствуют возможности заражения животных. ведение в лабораторную
практику такой легкой и доступной методики определения вирулентности 
диктуется, по нашему мнению, все возрастающей необходимостью повсс-
дневного определения вирулентности туберкулезных палочек, так как 
противотуберкулезные средства как сами по себе, так и способствуя об
разованию лекарственно-устойчивых форм микобактерий, могут вызвать 
изменение их вирулентности.

Опыты по изучению вирулентности двумя методами показали, что ле
карственно-устойчивые формы возбудителя туберкулеза остаются виру
лентными. Не отмечается также различий в вирулентности вариантов ми 
кобактерий, адаптированных к стрептомицину in vitro и in vivo. Сохране
ние вирулентности микобактериями, устойчивыми к химиопрепаратам, еще 
раз подчеркивает большую опасность образования лекарственно-устойчи
вых форм возбудителя туберкулеза и необходимость применения методов.
предотвращающих развитие резистентности.

Выводы

1. Изучена вирулентность культур туберкулезных микобактерий, 
устойчивых к стрептомицину, ПАСК и фтивазиду. Наряду с классическим 
методом заражения животных применялись новые методы цитохимиче
ского определения вирулентности. Наилучшим методом изучения виру 
лентности пока остается биологический.

2. Цитохимическая проба на вирулентность с нейтральным красным 
дает достаточно точные и совпадающие с биологическим методом пока 
затели вирулентности возбудителя туберкулеза. Этот метод, ввиду своей
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несложности и доступности, может быть широко внедрен в лабораторную 
практику туберкулеза для получения ориентировочных данных о виру
лентности туберкулезных палочек.

3. Оба метода не выявили изменения в степени вирулентности мико
бактерий, устойчивых к стрептомицину, ПАСК или фтивазиду.

4. Туберкулезные палочки, устойчивые одновременно к стрептоми
цину и ПАСК или стрептомицину и фтивазиду, сохраняют свою вирулент
ность для морских свинок.

5. Не имеется различий в вирулентности возбудителя, туберкулеза, 
адаптированного к действию стрептомицина in vivo в организме больного 
в процессе лечения, и in vitro — при пересевах на среды, с возрастающи
ми концентрациями антибиотика.

6. При заражении животных фтивазидоустойчивыми культурами ми
кобактерий в некоторых случаях наблюдается более медленное развитие 
экспериментальной туберкулезной инфекции, что, по-видимому, обуслов-
лено уменьшением скорости роста резистентных к фтивазиду вариантов
микобактерий.
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А. А. ГАЛОЯН, Р. Ф. МАНАСЯН

К МЕТОДУ ВЫЯВЛЕНИЯ СУКЦИНДЕГИДРАЗЫ
В МИКРОСТРУКТУРАХ центральной нервной системы 
и некоторые данные ее изменения при различных 

воздействиях

В настоящее время установлена взаимосвязь между окислительно- 
восстановительными и физиологическими процессами в нервно-рефлек
торных звеньях организма [1]. Формирование нервного импульса в рецеп
торах зависит от состояния биологического окисления в этих участках [2]. 
Однако весьма скудны литературные данные относительно выяснения 
взаимосвязи между отдельными ферментативными процессами сложной
системы биологического окисления и теми структурами, в которых орга
низуется нервный импульс. Такое положение объясняется с одной сторо
ны специфичностью и сложностью биологического окисления в разных 
синаптических зонах и отсутствием надежных и весьма специфичных ме
тодов цито- и гистохимического исследования.

В настоящем исследовании мы задались целью изучить изменения 
сукциндегидразы одного из важнейших ферментов сукциноксидазной си
стемы, в микроструктурах центральной нервной системы, путем воздей
ствия факторов, изменяющих, в той или иной форме, основные нервные 
процессы в синапсах (ионы кадмия, коффеин, гексенал). Выбор данного 
фермента объясняется тем, что этот фермент играет чрезвычайно важную 
роль в лимоннокислом цикле Кребса, столь важного звена энзимохими
ческого образования и превращений передатчиков нервного возбуждения 
в нервной системе. Сукциндегидраза является феррофлавопротеином и в 
составе своего протеина содержит сульфгидрильные группы.

На большом фактическом материале мы стремились найти всевоз
можные причины помех при определении сукциндегидразы на свежих за
мороженных срезах и попытались видоизменить существующие методы с 
целью полнее выявить активность сукциндегидразы во всех отделах цент
ральной нервной системы.

Методическая часть

Принцип всех методов гистохимического определения активности
сукциндегидразы заключается в том, что разные слои тетразолия, такие 
как хлорид-трифенил-тетразол (ХТГ), тетразолиум синий (ТС), неотет- 
разолиум (НТ), тетразплиум нитро ВТ, имеют способность восстанавли
ваться водородами, образуемыми от янтарной кислоты под действием сук
циндегидразы. При ггом в местах локализации фермента образуются фор-
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мазаны разного цвета. Использованный в реакционной смеси янтарно
кислый натрий дает основание думать, что реакция катализируется сук- 
циндегидразой. Однако не исключена возможность, что другие дегидразы 
могут также в определенной степени катализировать расщепление водо
родных ионов от сукцината.

Вероятно отсутствием строгой неспецифичности этой реакции можно 
объяснить большую диффузность образования кристаллов формазана при 
определении сукциндегидразы. Как показали наши наблюдения, диффуз- 
ность распределения кристаллов формазана не одинакова в разных отде
лах центральной нервной системы. Больше всего диффузность кристал
лов видна в коре головного мозга, затем в спинном мозгу, корковом слое 
мозжечка, в продолговатом мозге и гипоталамусе. Несмотря на это кри
сталлы накоплены в основном в нейронах именно в цитоплазме. Сукцин- 
дегидразная активность клеточного ядра весьма мала. Существенным пе-
достатком определения сукциндегидразы на свежезамороженных срезах 
является то, что все существующие методы определения сукциндегидра
зы солями тетразолия не дают закономерных результатов. Нередки слу
чаи, когда на срезах клетки не выявляются или едва бывают заметны их 
контуры. Наш опыт показывает, что важное значение имеет способ замо
раживания, точный учет времени оттаивания, глубина замораживания и 
т. д. Так, например, при длительном замораживании углекислым газом, 
или при долгом оттаивании на срезах часто полностью отсутствует сук- 
циндегидразная реакция. • > ч

Некоторые авторы [3] причину отсутствия реакции объясняют тем. 
что в случае тонких срезов (8—10 микр) разрушается структура клеток, 
отчего исчезает активность сукциндегидразы. Однако трудно согласиться 
с тем, что только этим можно объяснить исчезновение активности фермен
та, так как часто в наших опытах мы на отдельных срезах наблюдали 
полное или почти полное отсутствие активности сукциндегидразы, даже в 
тех случаях, когда толщина срезов была 30—40 микр.

Как показали наши опыты, следует обратить внимание на тэ обстоя
тельство, что определенные реакционные смеси, приведенные в разных 
методиках, не одинаково хорошо выявляют активность сукциндегидразы 
в разных отделах центральной нервной системы. Вероятно, это касается и 
разных паренхиматозных органов.

Так, например, реакционная смесь Шелтона и Шнайдера [4], в состав 
которой входят: 0,1 М фосфатный буфер pH 7,6, 0,1% неотетразелиум, 
0,1 Мсукцинат натрия,дистиллированная вода в соотношении (1 : 1 : 1 : 1), 
удовлетворительно выявляет сукциндегидразу в коре у крыс при инкуба
ции 37° в течение 1 ч. Однако для спинного, продолговатого мозга, моз
жечка, гипоталамуса, как показали наши опыты, более пригодным яв
ляется реакционная смесь следующего состава: 0,1 М фосфатный буфер 
pH 7,3, 0,2% чеотетразолиум, 0,1 М сукцинат натрия 1:1:1 при инкуба
ции в аэробных условиях. -(- 37° в течение 1 ч.

Важное значенир ֊’меют высушивающие и температурная обработка 
срезов. Об этом в описании методики отсутствуют соответствующие ука-
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зания. Наши многочисленные опыты с очевидностью показали, что дли
тельное 2—3-часовое высушивание при 20° или над термостатом ( 56°) 
в течение 40—45 мин. (после реакции), количество выявляемых клеток в 
несколько раз увеличивается, а в нейронах более интенсивно накаплива
ются кристаллы формазаиа. Такая обработка оказалась пригодной для 
всех отделов центральной нерзной системы. На рис. 1 показана актив
ность сукциндегидрззы в шейном утолщении спинного мозга крыс после 
высушивания на воздухе. Как видно из рис. I, количество выявленных

Рис. 1. Шейное утолщение спинного мозга крысы. Гистохимическая 
реакция на сукциндегндразную активность. Высушивание на воздухе. 

Об. 12, ок. 10.

клеток незначительно, а большие мотонейроны спинного мозга вообще не 
выявляются. Другая картина отмечается при температурной 56° обработ
ке в течение 45 мин. Как видно из рис. 2, при этом количество видимых 
клеток в несколько раз увеличивается. Интенсивнс окрашиваются мото
нейроны, затем клетки вегетативной нервной системы и чувствительные 
нейроны задних рогов спинного мозга.

При помощи второй реакционной смеси и после температурной обра
ботки достаточно хорошо выявляется сукциндегидраза в ядрах гипотала
муса (рис. 3), в продолговатом мозгу (рис. 4), мозжечке (рис. 5). Следу
ет отметить, что в ядрах М. Зиргаорисц.ч и И. рагуеп1пси1апз сукциндегид
раза находится в достаточно больших количествах. Однако она не строго 
локализирована в клеточных структурах, в то время как в ядрах заднего 
гипоталамуса, а также в ядрах продолговатого мозга кристаллы форма- 
зана главным образом сосредоточены в нейронах.

В большинстве наших опытов срезы были изготовлены на заморажи
вающем м.икротоме, столик был полупроводниковым (создавалась посто
янная температура). Это обстоятельство улучшило качество срезов, резко
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Риг. 2. 111<ннг уголщ нпс снншино мо.ял крысы гистохимический 
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Рис. 3. Ядро 1.1/ш՛ । о । ипоыллм, си. Гт гохимичсск.1и реакция на сук 
циндегидрязную активность. Об, 12, ок. 10.

уменьшая ра шину проявления лкипикм ш форма тана на ра шых срезах.
Каким обратом при гистохимическом определении сукцпндегидразы 

необходимо учитывать следующие факторы.
I. Приготовить срезы на креостатах или на специальных столиках, 

благодаря чему колебание температуры 1аморажи1»яния нешачигельны. 
Причиной исчезновения реакции н отдельных, в частности । шких срезах,
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Рис. 5. Мсижс :ок । р.пшц.1 с* рои* и белого пешее । на. I мсгохнмн
ЧССК11Н реакция па сукпипдс1 ияра шую лк 11111110си». Об. 45, ок. И).

следует объяснить в основном колебаниями 1смпера1уры «лмораживапия
2. Для выявления активности сукциндегидразы коры головного мозга 

крыс рекомендуйся использовать I реакционную смесь, а для спинного, 
продолговатого мои а, 11111 и алл муса, а также мозжечка II смесь.

3. Надо придавать очень важное значение высушиванию и в особен 
кости «температурной» обработке при 56“ над термостатом в течение 
10 45 мин. 1акая обработка необходима для всех от долов центральной 
нервной системы.
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Изменения активности сукциндегидразы в микроструктурах 
центральной нервной системы под влиянием ионов кадмия, гек- 

сенала и кофеина

Методика исследования

В исследованиях были использованы крысы самцы весом 150—200 г. 
Гексенал вводился подкожно из расчета 15—17 мг на 100,0 веса. При 
такой концентрации животные засыпали через 5—10 мин. в течение 1,5 ч 
приняв боковое положение.

В некоторых случаях для продления времени наркоза через 1,5 ч. пов
торно вводился гексенал и этим самым общее время наркоза длилось 3 ч. 
Кофеин (coffeini natrii benzoici) также вводился подкожно из расчета 
5—10 мг на 100,0 веса крыс, 2 раза в течение 2 ч. Были испытаны дозы 
ионов кадмия, вызывающие выпадение выработанных условных рефлек
сов [5, 6], а также характерные изменения в системе гипоталамус-гипофиз 
[7, 8] (1 мг на 100,0 веса животного). Определялась активность сукцинде
гидразы как через 3 ч., так и через 1—2 дня после 2-кратного подкожного 
введения ионов кадмия. Активность сукциндегидразы определялась по 
методу Шелтона и Шнайдера, учитывая вышеупомянутые модификации. 
Толщина срезов была от 30—50 микр.

Результаты опытов

При введении животным гексанала повышается активность сукцинде
гидразы, а также количество выявленных клеток в нейронах шейного.

Рис. 6. Шейное утолщение спинного мозга Мотонейроны передне
го рога спинного мозга. Гистохимическая реакция на сукцинде- 
ги{разную активность при введении гексенала. Об. 45, ок. 10.
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Рис. 7. Шейное утолщение спинного мозга. Мотонейроны передне
го рога спинного мозга. Гистохимическая реакция на сукцнндсгид- 

разную активность при введении ионов кадмия. Об. 45, ок. 10.

утолщения спинного мозга (рис. 6, 7). В отношении коры гексенал не
сколько уменьшал активность сукциндегидразы.

Следует заметить, что на контрольных срезах коры нам удалось об
наружить отдельные слои пирамидальных клеток и клетки Беца по интен
сивности окраски; при воздействии гексенала уменьшается активность 
сукциндегидразы и трудно было найти границы этих клеток.

Рис. 8. Шейное утолщение спинного мозга. Мотонейроны передне
го рога спинного мозга. Гистохимическая реакция на сукцнндегид- 

разную активность. Контроль. Об. 90, ок. 10.
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Хофеин не вызывает заметных изменений в активности сукциндегид
разы в нейронах спинного мозга, а в коре значительно увеличивает актив-
ность фермента.

Ионы кадмия через 3 ч. после введения, по сравнению с контролем, 
(рис. 8) увеличивают активность сукциндегидразы в основном в мотоней
ронах передних рогов шейного утолщения спинного мозга (рис. 7). В по
следующие дни этот факт не отмечается, а скорее имеется некоторое сни
жение активности сукциндегидразы в разных отделах центральной 
нервной системы. В разных отделах центральной нервной системы одни и 
те же фармакологические агенты могут оказывать различное воздействие.

Приведенный фактический материал позволяет предполагать, что ве
роятно фармакологическое торможение корковых центров может инду
цировать процесс возбуждения в нижележащих отделах центральной 
нервной системы.

В отношении эффекта кадмия интересно то, что в первый период
своего действия ионы кадмия способствуют активации сукциндегидразы в 
нейронах спинного мозга. Выяснение механизма этого эффекта будет
иметь важное значение если учесть, что ионы кадмия принято считать тио
ловым ядом, а сукциндегидразу как тиоловый фермент.

Сектор биохимии
АН АрмССР Поступило 15.VI 1960 г
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ավելի շատ րջիջնևրւ Առանձնակի ուշադրություն ենք դարձրել ոեակցիոն
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իւառնու րղների վերջիններիս կոնցենտրացիաների, ինչպես նաև ջեր
մալին գործոնի

//րրւ են տրված ալն օպտիմալ պալմաններր9 որոնր //ր/ր7 կերպով հալտ֊ 
նարերում են նշված ֆերմենտի ակտ ի վու թ / ո ւն ը։

Մեթոդ ական վերաէիո իւութլունն երր հնտրա վորու թ լո ւն են տվե / ավելի 
լս*վ հա լտնարե րե լսւ րջ իջն ե րում տեղի ունե ցո ղ փոփո [սու թ լուններր տարրեր 
ազդակների ն երզ ո ր ծ ո ւթ ք ան դե պքում:

Օրինակ, կազմ [ւ ումի իոնների ներարկումից 3--- 4 մամ հետո րարձրա-
նում է ֆ!ւրմենտի ակաիվւււիքլունր որլնոլւլերլի րգիշներոււ 
չյու ]Ժ լան տակ բարձրանում է ֆերմ ենտի ակտ իվա իք քուն ր Տ երս ե 7/ այ ի ա զդ ե- 

ղնու զեղի բջի^եե *
րում) քււյկ ուղեղի էլևրյև ի րջիջնե րում, րն դհ ակա րւ տկր ք իջնում է։

Կոֆեինը րտրձրացնում է ֆերմենտի ակտ ի վո ւ թ լուն ր ուղեղի րջի Հ^նե֊
րում, իջե ցնսւմ Լ վերջ ինիս ա կտ ի վ о ւ թ լո ւն ր դեղի Ր?Ւջեերում։

Ւերված Աէվլալներր [^ոլ[! են տալիս ե զրակա զնեչու > որ ֆարմակոլոգիա
կան ա րղե ւ ակումր կեղետլ/ւն կենտրոններում կարող / ինզսէկզիալի ենթարկել 
զրդոման պրոցեսնե րր կենտ րոնական ն լար դա լին համակարգության պերիֆ ե- 
րՒ1! հա տվածնե րում ւ
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В И. АКОПЯН

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ, ВЫРАЩЕННЫХ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ГИДРОЛИЗАТАХ

Гидролизные кормовые дрожжи представляют собой богатый источ
ник высокомолекулярного белка, комплекса витамина В, витамина Д 
(после облучения), а также минеральных веществ.

В литературе имеется сообщение [1] о том, что еще Гипократ при 
различных заболеваниях (цынга, тифообразные лихорадки и т. д.) реко
мендовал высушенные дрожжи. Эйхнер (цит. по [1]) еще в 1880 году на
блюдал, что при кормлении коров сырыми пивными дрожжами увеличи
вается надой молока и повышается его жирность.

Однако пивные (как и пекарские) дрожжи дороги и мало транспор
табельны, в связи с чем встал вопрос э возможности замены этих дрожжей 
более дешевыми. Опыты показали, что эти дрожжи могут быть заменены 
в животноводстве и птицеводстве значительно более дешевыми кормовы
ми дрожжами, вырабатываемыми на гидролизате непищевого сырья.

Результаты опытов ряда советских и зарубежных исследователей по
казывают, что кормовые дрожжи содержат высокий процент белка и ви
таминов и являются весьма эффективным кормовым средством для птицы, 
свиней -и крупного рогатого скота, способствующим, при сравнительно 
небольших дозах, увеличению удоя [I], повышению привеса при откорме 
свиней [2, 3] и птиц [4—6], увеличению яйценоскости [7, 8, 5], а также эко
номии основных кормов.

Благотворное влияние кормовых дрожжей на организм животного 
объясняется содержанием в них легкоусваиваемого протеина, содержаще
го жизненно-необходимые аминокислоты витаминов группы «В», витами
на Д, а также минеральные вещества.

Химический состав кормовых дрожжей колеблется в зависимости от 
используемого сырья, способа подготовки питательной среды, условий 
выращивания и от вида дрожжей, культивируемых на заводе (табл. I).

Нами были исследованы кормовые дрожжи, выращенные на гидро 
лизатах соломы и ячменных отрубей, производимых лабораторией техно
логии кормов и биохимии Научно исследовательского института животно
водства и ветеринарии МСХ Армянской ССР, а также՝ дрожжи, выра
щенные на гидролизате сульфитно-спиртовой барды (из Соликамского 
целлюлозно-бумажного комбината).

Результаты этих исследований приводятся в табл. 2, из которой вид
но, что эти дрожжи по содержанию питательных веществ почти не отли 
чаются друг от друга, следовательно, намного выгоднее производить кор
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Таблица 1
Химический состап кормовых дрожжей в •/„

Сухое 
вещество

Сырой 
протеин

Сырой
жир

Сырая 
клетчат

ка
БЭВ Сырая 

зола 11сслсловатсль

88,24

88,7
87.2
90,0

51.26 
47,80
45.08
41.6
47,4

0.82 
3.23 
0.35
3.5
1.0

1,32
3,38 
0.20

0,8

26,88 
36,71
36,54 
35.3
32.4

7,96
8,88
6.53
6.8
8.4

М. И. Дьяков {9]
А. В. Модянов и др. [10]
В. М, Попов [3]
11. X. Попондопуло |11|
Р. Брауде [12]

Таблица 2
дрожжей в %Химический состав кормовых гидролизных

8.56

9,02

9,27 I

91.44

90.98

90.73

39,82

40,13

41.45

1.07

1,15

0,51

1,56

1,53

1,28

41,43 7.56

40,79 7,38

40.29 7,20

Дрожжи, выращенные на гид
ролизате соломы .............

Дрожжи, выращенные на гид
ролизате ячменных отрубей

Дрожжи, выращенные на гид
ролизате сульфитно-спирто

вой барды . ........................

83,88

83.6

83.53

мовые дрожжи из непищевого сырья (соломы и сульфитно-спиртовой бар
ды), чем из ячменных отрубей.

Наряду с определением химического состава кормовых дрожжей на
ми был изучен их аминокислотный состав методом храмографии на 
бумаге. В нашем опыте растворителем служила смесь бутанол-уксусная 
кислота вода в соотношении 4:1 :5.

Положение каждой аминокислоты на хроматограмме выражается ко
эффициентом распределения Rf, представляющим собой отношение рас
стояния, пройденного аминокислотой, к расстоянию, пройденному под
вижным растворителем. v

В опытах образцы дрожжей, выращенных на гидролизатах сульфит
но-спиртовой барды, ячменных отрубей и соломы, были подвергнуты ги
дролизу в 6 NHC1 в течение 20 ч. при 120°.

По завершении гидролиза гидролизаты нейтрализовались выпаркой 
под вакуумом. После полной нейтрализации проб, сухие остатки были 
растворены в дистиллированной воде и подвергались хроматографирова
нию одномерным нисходящим (поток растворителя вниз) способом.

Па хроматографическую бумагу были нанесены заранее рассчитан
ные объемы проб, содержащие 150 7 азота. Для лучшего распределения 
пятен производилось четырехкратное распределение с высушиванием бу
маги после каждого распределения. Проявителем служил 0,2% раствор в
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Рис. I.’Качественное различие между аминокис
лотным составом дрожжей, полученных на гидро
лизатах сульфигно-спнрювои барды, ячменных 

отру бе и и солоны.
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Таблица 3
Результаты хроматографирования кормовых дрожжей

I (вот

ИГ

0,05
0.09
0.11
0.16
0.21

• 0.05
0.09
0,11
0,16
0.21

11лситификация

1. 2
3
4
5

6.7,8

Слабо-фиолетовый 
Слабо-фиолетовый 
Тегно-фколетопый 
Светло-фиолетовый 
Светло фиолетовый

9
10
11
12 

?
13.14

15
16

Слабо-фиолетовый 
Лиловый
Желтый
Лиловый
Свегло-л иловый
Лиловый 
Фиолетовый 
Лиловый

0.32 
0.38 
0.43 
0.48 
0.58 
0.62 
0.74 
0.80

воднонасыщенном и-бута ноле.

0,32 
0,38 
0,43 
0,48 
0.58 
0.62 
0.74 
0,80

0.05 
0,09 
0.11 
0,16 
0,21

0.32 
0.38 
0,43 
0.48 
0.58 
0,62 
0,74 
0,80

Цис гни (цистеин)
Лизин
Г истидин
Аргинин
Группа аспарагиновой кислоты- 

глицинсерин
Глютаминовая кислота
Аланин
Пролин
Тирозин
Не идентифицирован
Валин -|- метионин
Фенилаланин
Лейцин-норлейцин

Идентификация аминокислот проводи

2

лась как по расположению пятен, так и по их цвету.
Полученные данные показывают, что в исследованных дрожжах со

держатся не менее 17 различных аминокислот (из которых нами иденти- 
фицированы 16).

Качественного различия между аминокислотным составом дрожжей, 
полученных на гидролизатах сульфитно-спиртовой барды, ячменных от
рубей и соломы, не оказалось (рис. 1).

Белки всех трех видов кормовых дрожжей содержат все жизненно- 
необходимые аминокислоты: лейцины, фенилаланин, тирозин, метионин, 
валин, аргании, лизин, гистидин и глицин (для птиц).

Отсутствие триптофана может быть приписано применяемому мето
ду кислотного гидролиза.

Выводы

1. Кормовые дрожжи, выращенные на гидролизате соломы, по свое
му химическому составу и, в частности, по содержанию аминокислот не 
уступают дрожжам, выращенным на гидролизате сульфитно-спиртовой 
барды и на ячменных отрубях.

Соломенные дрожжи по содержанию жира даже превосходят дрож
жи, выращенные на гидролизате сульфитно-спиртовой барды.

2. Большого внимания заслуживает вопрос о массовом производстве 
дрожжей из непищевого сырья. С точки зрения рационального использо
вания отходов сельскохозяйственного производства и экономической це
лесообразности для этих целей следует широко использовать солому 
злаков.
Институт животноводства и ветеринарии Поступило 6.1Х 1960 г.

МСХ АрмССР
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Վ. |ь ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՏԱՐԲԵՐ ՀԻԴՐՈԼԻԶԱՏՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՃԵՑՎԱԾ ԿԵՐԱՅԻՆ ԴՐՈԺՆԵՐԻ 
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՄԻՆՈԹԹՎԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ ւք

Ս ովևտաէքքսն ե ա ր л»л л»» л» ա\ման ր»»ն лГ ի չ л»» ր ր հե ղ ին էսկն ե ր ի կատս»րէսծ փոր֊ 
ձի արդլունրները дил լց են սսյել, որ 1քել»աքի*Ա ղրոժներր միանզէսմալն բա֊

ր/ք ն ли и ունն Л ր Д , ի» ողերի ր լոման, ինչ֊
պ // ս Ն էէ» ե թոչունների ր ում ան ու ձվատվության »վր»ս։

Կենդանու օրղտնիղմ ի վր ս» կերս» լին դրոժների բարերար ւսղղեցու թ լ
նր րս» ցաս» ր»]ո».մ է ղրոժներր պարու ն տկում են Դ1ուր
ւղ ր ո ա ե ին, որի կազմի մեգ մտնում են կրոնքի համար

է ին лиթթ ո է նե րր ։ Դրոժները հաբու»» տ են նաև В թմրի ե [) լքի տա֊
միններո։ի ինչպես նաև հանրալին նլութերովէ

Մենր ու »»ումնասիրել ենր անտսնա»զահութլան I» ն ա րո ւծ ութ լուն
զիւոտհե սւաղոտական ինստիտու տի կերերի տե ի»նո քողիալի և րիո քիմ ի ա լի 
լա բո րա տ որ իա/ի կողքից արտադրված ծղոտի ե զարու թեփի փդրո լիղատի 
վրա աճեցրած կերալին չոր դրոժների քիմիական ու ամ ին տ (Ժ թ վա լին կաղ֊

իրել են ր նաև Ս ո/իկտմ սկի ց ե լլո ւ լլո ղ лиլին թղթի 
սոևքֆ խոա֊ոպիրէոա քին էքիրտի հիդրոքիղատի »[րա

\ական ե ли մ ին աթ թ էիս (ին կազմը։
ութքունների էսրղ (ունրներր զոպց տվեցին, որ ալդ

կո յ բինա֊ 
աճե ցքիս ծ

դրոժներր
իրենղ սննդարար նլութերի պա ր ո էն ли կ ո ւ թ լան տեսակետից համարքս յէլսսթյց

Խրոմ ատոդրաֆ իա լի արդ լունրներր ցուլց 
ղրոժներր պարունակում են 17 տարրեր ամինա

лп//Л.у/»Ъ, որ մեր հե шли ղոտ ած 
թթուներ, որո^ցից ինդենտ ի~

!2ի հո» (ւս^յւս րե րվ ս»ծ որակւսէրսն ոչ մի лп ա ր րե ր ո է թ լո ւն и ո ւ լֆ ի лп ա ֊ и պի ր ֊ 
սւաքին դիրտի, զարու թէ^իի և ծղոտի հիդրո լիզատնե րի *[րա ա ճե ց էի»»ծ կե
րային դրոմների ամինաթթվային կազմում (նկ» 1}է

Փորձի արղլունրներից երևուժ է, որ վերր նր[ած դրոժներր պարունա֊
էլում են 1цանրի համար անհրաժևշ Աքմինлиթթո ^նևրր 9
է' 1^1!քի^Կ նո ք' 1!քՒ^9 ֆենիլայանին , տիրողին, մեթիոնին, վալին, արդենին, 
էիզին, հիստիղին և դ/իցին (թռչունների համար)։

19 Օ^ղոտի հիրլ ր ո լ ի »լ ք»է տ ի վրա աճեցված կերա/ին ղրոժներր իրենց րի֊ 
միակտն է» ամ ինս» թ թ էիս լին կա ղմ ով չեն զիգում ոչ ս ո ւլֆ ի տ ա * ս պի ր տ ա լին 
դիրտի հիդ րո ւ ի էրսէո ի վրս» աճեցէիսծ ե ոչ է9 / զարու թեքի ի հ իդրո լիղատի վրա 
աճեցւիսծ քք րՈէէնե րին! օ՝ղոտի հիդրո յիղէստի վրա աճևցվւսծ ղրոժներր ճարպի 
պա րունտկութ լս»մ ր դերս» զանց ում են սուլֆ ի տ ա- ս պ ի ր տա լին հ ի դր ո լի զա տ ի
վրա աճեցված դրոժնե ր ին ։
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О. Б. ГАСПАРЯН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА, ФОСФОРА, КАЛИЯ, КАЛЬЦИЯ 
В РАСТИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ ОДНОЙ НАВЕСКИ

При проведении химических анализов растений часто необходимо оп-
ределять азот, фосфор, калий и кальций в очень малом количестве образца.

В. В. Пиневич [6] предложил способ мокрого сжигания пшеничной 
муки. Нами был принят метод Пиневича за основу для определения из 
одной навески М» Р, К и Са в зеленой массе пшеницы, взятых в разных 
фазах роста и развития. Наши исследования показали, что необходимо 
удлинить время сжигания и разрушить избыток перекиси водорода при 
вторичном кипячении с водой. Последнее крайне необходимо, так как из-
быток перекиси водорода мешает колориметрическому определению 
фора [5. 7].

".ос-I

■

Ход анализа: навеска в 0,2—0,25 г берется из равномерно измель
ченного растительного среднего образца сразу после определения гигроско
пической влажности и помешается в 100 мл коническую колбу. Сжигание 
ведется по Пиневичу: навеска заливается 2—5 мл концентрированной 
серной кислотой. Колба ставится на холодный кол бона греватель, из пи
петки, тонкой струей, при периодическом взбалтывании содержимого, при
бавляется 0,5—1 мл пергидроля и включается плитка. Через несколько 
минут жидкость в колбе начинает темнеть и тогда плитку следует выклю
чить и дать колбе слегка остыть, затем по стенке колбы добавить из пи
петки I—2 капли П2О2 до обесцвечивания жидкости и снова включить 
колбонагреватель. Эту операцию следует повторять до тех пор, пока жид
кость при кипячении перестанет темнеть и не менее 30 мин. останется бес
цветной. Затем для разрушения избытка перекиси водорода надо приба
вить 5—10 мл дистиллированной воды и кипятить до выделения белых па
ров. Желательно это действие повторить 2 раза [7]. Для работы необходим 
контрольный анализ с тем количеством перекиси, которое необходимо для 
сжигания образца. Избытка пергидроля необходимо избегать, особенно в 
конце сжигания, так как при отсутствии органических веществ происходит 
окисление аммиака [3]. После удаления избытка пергидроля надо приба
вить 5—10 мл воды и отфильтровать в 100 мл мерную колбу, через без
зольный быстрофильтрующий фильтр (для отделения кремневой кислоты).
В конце фильтрации несколько раз фильтр промывается 10-процентной 
соляной кислотой [5] для превращения кальция, находящегося в виде гип
са, в хлорид. Фильтрат доводится до метки и в полученном растворе опре
деляется К, Р2О5, К2О, СаО. Следует отмстить, что на двух электрических 
плитках, при помощи простого железного подноса (последний ставится на
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2- 5 мм выше'спирали плитки), возможно одновременное сжигание 35— 
40 образцов.

Определение азота. Из полученного фильтрата берется 10—15 мл и 
перегоняется аппаратом микро- или полумикрокьельдаля. Для улавлива
ния аммиака применяется 4%,борная кислота. Поглощенный аммиак тит
руется 0,02 К раствором соляной или серной кислоты в присутствии инди
катора Ташира [4]. В полученном фильтрате дзот можно определять так
же диффузионным методом, при помощи чашек Конвея [4]. Одним аппа
ратом полумикрокьельдаля (с двумя перегонными колбами) на одной 
плитке можно перегнать в день 40—50 образцов.

Определение фосфора. Берется 5֊ 10 мл фильтрата и определяется 
фосфор колориметрическим путем по Труог-Мейеру [1] при помощи фото- 
элсктрэколорнметра— ФЭК-М (красный светофильтр). За один рабочий 
день можно сделать 50—00 определений.

Определение калия. Берется 10 мл фильтрата -и разбавляется 10 раз. 
Калий определяется с помощью пламенного спектрофотометра по Д. Н. 
Иванову [2]. Стандартный раствор калия следует готовить 0,2 N серной 
кислотой. ,

Определение кальция. Берется 5— 10 мл фильтрата, разбавляется в 
50 мл дистиллированной водой и нейтрализуется 2К раствором ЫаОН в 
присутствии кусочка бумаги конго-рэт. Затем прибавляется 2 мл 2N ра
створа 1ЧаОН и титруется 0,01—0,005 N раствором трилона Б в присут
ствии мурексида при интенсивном перемешивании раствора до перехода 
розовой окраски индикатора в фиолетовую. Для точного установления 
точки перехода лучше всего иметь «свидетель» (титрованный раствор). 
Количество СаО для абсолютно сухого растительного материала (средняя 
проба взята после определения гигроскопической влажности) вычитается 
по формуле: ? . <3? / 3 

°/0 СаО = а Т՛ К» У-100.0.028
V Н

где: а — количество мл трилона Б,
Г — его фактор, I I

— нормальность трилона Б,
V объем первоначального фильтрата после сжигания растения,
V — объем раствора взятого анализа,
11 — первоначальная навеска, взятая для анализа,
100—переход в процент,
0.028 — коэффициент для пересчета в окись кальция.
Для проверки точности полученных данных и сравнения производи

тельности труда при производстве анализов, описанным и общепринятыми 
методами, в тех же образцах определялся азот по Кьельдалю (1гСиЗ()4 + 

{ ЗгКгБО^), для определения же фосфора, калия, кальция и магния сжи
гание производилось по Лсбедянцеву (НМО3 -ф Н25О4).



14

•/о на абсолютно-сухую навеску)*

I | К2О I СаО

по Пиневичу, после раз
рушения избытка Н2О,
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Для анализов были взяты образцы зеленей массы пшеницы, ВЗЙО." 
в разные сроки с вариантом опыта — контроль и МЖ и, следовательно, 
имеющей различное содержание интересующих нас питательных элементов.

Повторность анализов во всех случаях трехкратная. Результаты ана
лизов, приведенные в табл. 1, показывают большую точность полученных 
данных. Примененный нами метод определения элементов из одной навес
ки позволяет одному аналитику в течение 6 дней проделать 40—50 опре
делений влажности, столько же азота, фосфора, калия и кальция, имея 
под рукой 3 электроплитки, при этом сберегая также большое количеств») 
реактивов.

Таблица 1
Сравнение данных определения 14. Р2О։. К։О и СаО

н растениях различными метотами (н

2
Сроки 
взятия 

образца

1 РА | К։О | СаО

Вариан гы 
образца но Лсбелянцсву

IV! 59 г.

16. VI 59 ।.

1.У11 59 ։.

О

। КРК

о

КРК

о

1,90
1,89
1.89

3.25 
3,22
3,22

I 1,06 
1.0!)
1,09

2.39
2.39
2. 10

0.9) 
0.90
0.89

1.69

0.96 
0.96 
0.95

1.16
1.15
1.15

0.85
0,85 
0.83

0.92
0.91
0.91 |

0.72
0,71
0.72

0.82
КРК 1.64 0.82

1,70 0.83

6,00 
6.00 
5.90

7.50 
7.40 
7.40

2.90 
2.80 
2.80

4.90
4.90 
5.00

1.90 
1.90 
2,00

2,50 
2.60 
2.60

2.10 
2.10
2,30

1.70 
I ,78 
1.78

2,38 
2,40
2.40

1,96 
1,96 
2.00

2.21 
2.26 
2.26

2.24
2.24
2.26

1,87
1.87
1.90

3.21
3.21
3,21

1.05;
1.05
1.08

2.39
2.39
2.43

0.86
0.86

| 0,90

1.70
1.72
1.72

0.95 
0.95 
0.97

1.10 
1.14
1,15

0,80 
0,82 
0,83

0.90 
0.90 
0,91

0,70 
0.71 
0,71

0.80
0,82
0.82

5,9
5.9
5.9

7.4
7.4
7.4

2.64
2.64 
2.64

4.90 
4,90 
4.80

1.90 
1.90
1.90

2.50 
2,50
2.50

2.1
2.1
2,4

1,68
1.80
1,80

2.38
2.38
2.30

1,96
1,96

2.26 
2.28 
2.30

2.24 
2.24
2,30

* В работе принимала участие Л. А. Карапетян.

При определении тех же элементов из разных навесок та же работа 
мож^т быть проделана в течение 15—20 дней при очень большом расходе 
электроэнергии (потребуется более 80 электроплиток) и реактивов.

Внедрение определения азота диффузионным методом и прямой ти
трации еще более ускоряет рабрту. Применение трилонометрической ти
трации делает возможным определять находящиеся в растворе незначи
тельные количества Са, при этом в течение одного рабочего дня можно 
■сделать 60—80 определений кальция.
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Выводы

1. Метод Пиневича можно принять за основу для определения азота 
и фосфора в зеленой массе пшеницы. При этом в одном и том же растворе 
возможно определение также калия и кальция.

2. При сжигании по Пиневичу необходимо несколько увеличить вре
мя сжигания, затем удалять избыток перекиси вторичным кипячением.

3. По сравнению с общепринятыми методами определения азота, фос-
фора, калия и кальция в разных навесках испытанный нами метод зна
чительно более производителен и экономичен.

4. При помощи тилонометрической титрации становится возможным
определять находящиеся

Лаборатория агрохимии
АН АрмССР

в растворе незначительные количества кальция.

Поступило И.IV 1960 г.

(I. Ր.

ՐՈԻՅՍԻ ՄՒԵՎՆՈՒ-ՅՆ ԿՇՌԱՄԱՍՈՒՄ ԱԶՈՏԻ. ՖՈՍՖՈՐԻ. ԿԱԼԻՈԻՄԻ 
ԵՎ ԿԱԼՑԻՈՒՄԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ • •

Ա ւք փ п փ п V մ

Սեր նպատակն է եղե[ք հիմք բնդունե^^ Պինեիչի մեթողր (ցորեն
աէ1ո1բՒ մեջ նալն կջոամասում աղոտի 
րուլսի աճման ե ղարղացմտն տարրեր

մր)9 կի րաոե I шу7/

Անհրաժեշտ է նշեր որ րու լսի 1րի11 այրման համար պետք / ւիոք 
ինչ երկարացներ ւո/րմտն ժ ամանակամիջո ցր // կրկնա///, ևոացման միշորո 
հեռացնել յ>րածին պեր<>յաիղ ի ավելցուկը!

1'ույսի վեգետացիա լի րն թ ա у յ>ո! մ վերցված նմուշների մեչ ս> րիլոնո
մ ետրիկ տիտրա^խսյու! հնարաէքո ր / Հա 
?47’ն г անակու թ լուննե ր /

Մ շտկված մեթոդն гу դ ա յ իո р են րա

նաե կա [ցիու մ ի ամևնա֊

խա աան ք քւ արտա֊
ղրողակահա իք քունր9 տնտեսն մ / մեծ քանակա թ (ամр Լ ք եէրո րաէնե р /у ի ա և />/'*
մի ական խյներ։
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ИЗВЕСТИЯ

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ЧАЙНОГО ГРИБА 
(БАКТЕРИЦИДИНА) НА РОСТ ЦЫПЛЯТ И НА ИХ КИШЕЧНУЮ 

МИКРОФЛОРУ

Итоги многочисленных исследований показали, что использование ан
тибиотиков в животноводстве как с целью профилактики заболеваний, 
так и с целью стимуляции роста и развития молодняка сельскохозяйствен-
пых животных является эффективным мероприятием. Однако следует от-
метить, что не все антибиотики обладают в одинаковой степени стимули
рующими свойствами и нс одинаково они проявляются у различных ви
дов животных. Наряду с изучением этих вопросов не менее важным во
просом является также изыскание новых более эффективных антибиотиков 
для целей профилактики болезни и стимуляции роста животного.

Исходя из изложенного мы задались целью изучить влияние культу
ральной жидкости чайного гриба, названной нами бактсрицидином. на 
рост и развитие цыплят, и на их кишечную микрофлору.

Следует отметить, что литературных данных относительно стимули
рующих свойств культуральной жидкости чайного гриба, за исключением 
данных 3. В. Ермольевой, не имеются. В опытах 3. В. Ермольевой, про 
веденных на Братцевской птицефабрике, культуральная жидкость чайного 
гриба способствовала увеличению веса цыплят в пределах 17—20% и 
уменьшению падежа в 1,5—2 раза (аналогично пенициллину).

Наши исследования были проведены на 1300 цыплятах русской бе
лой породы, со второго дня после вылупления из яиц, на Ереванской пти
цефабрике.

Скармливание их различными дозами бактерицидина производилось 
одно- и двукратно в сутки, ежедневно в течение первых четырех недель их 
жизни. Бактерициднн задавался в нарастающих дозах по декадам в соче
тании с растительным кормом и per os.

Одновременно изучалась микрофлора кишечника, устанавливалось 
, общее количество микроорганизмов, количество кишечной палочки, дрож

жей и молочнокислых бактерий.
Следует отметить, что опыты проводились на фоне недостаточно бла

гоприятных условий кормления и содержания цыплят.
Однако при данных условиях содержания цыплят дача бактерицн- 

дина, в зависимости от дозы и метода скармливания, увеличивала привес 
цыплят в среднем от 1,5 до 15% по сравнению с контрольной группой.

Результаты исследования по скармливанию бактерицидина с добав
лением к корму, проведенные на 1200 цыплятах, показывают, что одно
кратная дача бактерицидина в нарастаюшихся по декадам суточных до-
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зах — 0,1, 0,2 и 0,25 мл на голову цыпленка, увеличивает их вес в сред
нем на 5,8% в первой декаде, на 8,7%—во второй, в то время как при 
двукратной даче указанных доз средний привес цыплят достигал поде
кадно 1,85—3,2 и 2,2%. При этом отмечается, что в обоих случаях дачи 
препарата наибольший привес цыплят достигается в конце второй дека
ды и несколько падает в третьей. Эти данные говорят о слабой стимуляции 
роста цыплят при даче бактерицидииа в сочетании с кормом в данных 
дозах.

В дальнейших исследованиях нами были поставлены опыты с дачей 
бактерицидииа непосредственно внутрь, с целью уточнения стимулирую
щей дозы препарата, гак как при скученности цыплят в клетке по 30 голов, 
бактерицидин в сочетании с кормом поедался неравномерно и неполно
стью в первые дни их жизни, что, возможно, влияло на весовые показа
тели цыплят.

Для постановки этой серии опытов были взяты 3 группы цыплят по 
25 голов в клетке, которым задавался бактерицидин, имеющий титр 1 : 25, 
в нарастающих подекадно дозах, в количестве 0,025—0,05—0,07 мл — 
одной группе, по 0,5—0,1—0,15 мл — второй группе и по 0,07—0,15 и 
0,3 мл — третьей группе цыплят.

Средний привес цыплят при даче бактерицидииа рсг оя

№ 
опыта

Г а бл и ц а 1

25
25
25

25

0.025 
0,05 
0,07

52.91
54.54
54,0

52.08

1.56
4.7
3,66

0.05 
0,1 
0.15

84.3
88,4
82,2

82,8

1,8
6,88 

֊0.73

0,07 
0,15
0.3

П4.5 
146.5 
126,5

127,5

5.5
14,9

֊0,8

I
2
3 

Контрольная груп
па

Результаты исследования, приведенные в табл. 1, показывают, что 
низкие дозы препарата (0,025—0,05—0,07 мл) дают незначительный при
вес у цыплят, тогда как повышенные дозы (0,1—0,2—0,3 мл) оказывают 
угнетающее действие на рост и развитие цыплят, уменьшая привес их во 
2 и 3 декаде скармливания по сравнению с контрольной на 0,8%.

Наиболее эффективными оказались дозы бактерицидииа 0,05—0,1 — 
0,15 мл, при даче которых отмечается привес в первой декаде па 4,7, во 
второй 6,88 и в третьей— 14,9%, причем цыплята этой группы отлича
лись своей активностью и подвижностью. Наряду с этим сокращался про
цент падежа в 1,5—2 раза.

Наглядные данные получаются в отношении стимулирующего дей
ствия бактерицидииа, при сравнении привеса крупных цыплят подопытных 
и контрольных групп со средним весом контрольной группы. Эти показа
тели приводятся в табл, 2.



Максимальный вес (в г) и •/, привеса крупных цыплят по сравнению со средним весом контрольной группы 

______________ ______________ при различных дозах и методах дачи бактерицндина

Таблица 2

2 декада1 декада

Бактерицидам при даче с кормом 0.1 65,6 72,5

о
X— с

3 декада

13.2

Конт льная группа .....................

Бактернцидин при даче рег об

0.05

0.025

0.05

0.07
Контрольная группа

66.07

64.0

52,9

54.54

54,0

52,08

76,0

73,0

65,0

60,0

58.0

60.0

18,7

О

24.7

15,3

11,3

15.3

0.15

0.1

0.05

0,1

0.15

121.1

121,6

122.9

84.3

88.4

82.2

82.8

150.0

160,0

130.0

О

105.0

92,0

85.0

22,1

30.1

5.7

20,8

26,7 

Н.1

2.6

0,3

0.15

0.1

0.15

0,3

187,2

192,7

188,0

134.5

146.5

126.5

127.5

215

245

205

155

185

130

130

14.4

30.3

9

21.5

45.1

1.1

1,1
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Как видно из табл. 2, цыплята, получавшие корм с добавлением бак- 
терицидина в дозах 0,05—0,1 и 0,15 мл, прибавляются в весе соответ
ственно по декадам на 18,7—30,1—30,3%, в то время как контрольные 
увеличиваются лишь на 14—5, 7—9%. Волее высокие дозы бактерициди- 
на (0,1—0,15—0,3 мл) несколько понижают прирост цыплят во всех 3 де
кадах (13,2—22—14,4%), оставаясь, однако, в последних двух декадах 
выше веса контрольных цыплят.

Наилучшие показатели прироста цыплят были получены при даче 
препарата рег оз в дозах 0,05—0,1—0,15 мл на голову. При этом вес цып
лят увеличивался соответственно по декадам на 15,3—26,7 и 45,1%, тогда 
как у контрольной группы привес отмечался на 15,3—2,6—1,1%.

Из вышеизложенного видно, что особенно высокий привес у цыплят, 
получавших бактерициднн, отмечается в конце 2 и 3 декады.

На основании анализа приведенных таблиц следует, что бактерици
д-ин оказывает явно стимулирующее действие на рост и развитие цыплят 
при даче рег об, так и с добавлением к корму.

Повышенные дозы оказывают несколько угнетающее действие, а низ
кие— являются слабо стимулирующими.

В литературных источниках указывается на взаимосвязь между при
ростом организма, получавших антибиотики и изменением микрофлоры 
кишечника.

Исходя из этого нами были произведены опыты, выясняющие зави
симость привеса организма цыплят, получавших бактерициднн от изме
нения микрофлоры кишечника.

С этой целью микрофлора кишечника цыплят изучалась количествен
но и качественно параллельно с учетом их привеса.

Исследование кишечной микрофлоры у контрольных и подопытных 
цыплят производилось на 5, 12, 15 и 23 день их жизни.

Определялось общее количество микробов посевами на МИЛ, кишеч
ной палочки — на среде Эндо, дрожжи — на синтетической среде и молоч
нокислых бактерии—на автолизат—глюкозной среде с мелом и спиртом.

При постановке этих опытов выяснилось, что у контрольных и опыт
ных цыплят общее количество микроорганизмов кишечной микрофлоры 
резко меняется в зависимости от возраста.

В пятидневном возрасте цыплята имеют обильную кишечную микро
флору. Общее количество микробов и кишечной палочки контрольных 
цыплят достигает по 1,6 млрд, а у подопытных соответственно 2,8 и 
2 млрд в 1 г испражнений.

В 15-дневном возрасте значительно уменьшается количество указан
ных микробов, оставаясь, однако, у подопытных цыплят большим (13— 
48 и более раз) по сравнению с контрольной.

Исследование кишечной микрофлоры цыплят в 23-дневном возрасте 
показало, что количество микробов восстанавливается, не достигая та
ковых первой недели жизни.

Следует указать, что уменьшение микроорганизмов кишечной флоры 
во 2 декаде жизни цыплят совпадает с началом функциональной деятель- 
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пости желудочно-кишечных желез, которая и подавляет кишечную ми
крофлору, но затем, приспосабливаясь, она нормализуется.

Иная картина получается в отношении количества дрожжей и молоч
нокислых бактерий на указанных этапах исследования кишечной микро
флоры цыплят.

Во второй декаде жизни как контрольных, так и подопытных цыплят 
дрожжи из кишечной микрофлоры исчезают и появляются лишь у кон
трольных цыплят в 3 декаде.

Молочнокислые бактерии в кишечной микрофлоре контрольных цып
лят исчезают или сохраняются в первоначальных пределах с нескольким
увеличением в третьей декаде, тогда как у цыплят, получавших препарат, 
наоборот, количество молочнокислых бактерий увеличивается во 2 дека
де различно, в зависимости от задаваемой дозы бактерицидина и незна
чительно уменьшается в 3 декаде.

Таким образом, у контрольных цыплят отмечается уменьшение обще
го количества микробов, количества кишечной палочки, молочнокислых 
бактерий и исчезновение дрожжей с последующим некоторым восстановле
нием количества в'сех перечисленных микробов, в то время как у цыплят, 
получавших бактерицидин, уменьшение общего количества микробов и ко
личества кишечной палочки происходит по сравнению с контрольной в 
меньшей степени. При этом отмечается исчезновение дрожжей из кишечной 
микрофлоры без последующего их появления во 2 декаде дачи бактерици
дина, а при дозах препарата 0,05—0,1 и 0,15 мл исчезают в 3 декаде. Ко
личество молочнокислых бактерий в противоположность контрольным уве
личивается во 2 декаде с последующим уменьшением их в 3 декаде.

Полученные нами данные не дают основания уста-новить какую-либо
закономерность в характере изменения различных групп микроорганизмов 
кишечной микрофлоры как у цыплят опытных, так и контрольных групп. 
Следовательно, увеличение привеса цыплят нельзя всецело приписать 
влиянию препарата на микрофлору кишечника. Очевидно, бактерицидин 
стимулирует также физиологические факторы организма цыпленка, так 
как в некоторых случаях, несмотря на низкое содержание общего количе
ства микробов кишечной палочки и дрожжей по сравнению с контрольной, 
вес подопытных цыплят все же был выше контрольных.

Выводы

I. В опытах на цыплятах бактерицидин обладал стимулирующим 
свойством.

2. Малые дозы оказывают слабо стимулирующее действие, повышен
ные дозы несколько угнетают. Наилучший эффект отмечается при даче 
препарата подекадно в дозах 0,05—0,1 и 0,15 мл.

3. Под влиянием бактерицидина изменяется микрофлора кишечника, 
характер которой находится в зависимости от дозы, кратности и метода 
дачи препарата, а также от возраста цыплят.
Известия XIV, № 2—7
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4. При даче бактерицидина не установлена какая-либо определенная 
закономерность в динамике изменения состава микрофлоры кишечника 
цыплят.

5. Увеличение веса цыплят при применении бактерицидина, очевидно,
обусловливается изменением микрофлоры кишечника и физиологических 
факторов организма.

6. При применении бактерицидина падеж цыплят уменьшается в 
1,5—2 раза.

Кафедра микробиологии
Ереванского зооветеринарного института Поступило 13.1 1959 г.
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* Accentor ocular։։ Radde. Ornis Caucasica, 1884. cip 244. Талыш.
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Л. С. СТЕПАНЯН

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАВИРУШКИ 

PRUNELLA OCULARIS RADDE

Систематические резвизии птиц палеарктической фауны или от
дельных частей ее, проведенные за последнее пятидесятилетие [13,1, 
3, 5, 10, 15|, привели к известному упорядочению и стабильности объ
ема систематических категорий. Утверждение концепции политипиче
ского вида способствовало выработке современных критериев вила в 
орнитологической систематике. Достигнутое, таким образом, известное 
единство мнений по большинству моментов, касающихся объема этой 
основной систематической единицы, сказалось весьма плодотворно во 
всех областях зоологии, пользующихся орнитологическим материалом.

Однако, следует отметить, что известен ряд случаев, когда во
прос о систематической принадлежности той или иной формы не мо
жет считаться решенным. Не вдаваясь в характеристику общего по
ложения и существующих мнений на этот счет, достаточно напом
нить только, что в последнее время упомянутые случаи постепенно 
находят свое более или менее обоснованное решение |6, 7, 14|.

В настоящей статье рассматривается систематический статус за
вирушки Prunella ocularis Radde*.  В связи с полным отсутствием 
материала по Prunella ocularis tagani Ogilvie Grant (1913, Йемен), 
занимающей изолированный ареал в Йемене, анализируются данные, 
касающиеся только формы Р. о. ocularis Radde. Впрочем, следует 
заметить, что взаимоотношения между двумя упомянутыми формами 
не могут считаться выясненными [91-

Основой для исследования послужили коллекционные материа
лы Зоологического музея Московского университета, Института зо
ологии АН Армянской ССР и Среднеазиатского государственного уни
верситета. Материалы последнего нам любезно были предоставлены 
Г. Н. Мекленбурцевым.

В ряде систематических сводок |1, 8, 3, 9, 2, 15| Р. ocularis 
трактуется как самостоятельный вид. Однако у Хартера 113] она за
нимает положение подвида Prunella tulves^ens Sev. Подобный взгляд 
был высказан также Г. П. Дементьевым [41.

Для выяснения систематических взаимоотношений этих двух 
форм, необходимо провести сравнительно-морфологический (хотя бы в 
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пределах общих размеров, окраски, формулы крыла) и ареалогический 
анализы.

Морфология. Окраска. Тип окраски Р. ocularis сравнительно ма
ло отличается от такового Р. fulvcscens. Различия сводятся к наличию 
у Р. ocularis более или менее четко выраженной продольной испе- 
щренности (темные настволья) боков тела и живота. У взрослых 
Р. fulvcscens эта испещренность обычно отсутствует или, при наличии, 
весьма нерезко выражена и носит характер редких индивидуальных 
особенностей окраски. Темные настволья перьев спины у Р. ocularis 
более резкие и много заметнее, чем у Р. fulvcscens, контрастируют с 
основным фоном оперения. В этом отношении птица чрезвычайно 
сходна с Prunella atrogularis Brandt. По общему тону окраски и 
рисунку оперения Р. ocularis наиболее близка к Р. fulvcscens dahu- 
rica Tacz. В целом же окраска взрослых Р. ocularis выходит из рам
ки известной географической изменчивости окраски Р. fulvescens.

Формула крыла у обеих форм, исключая индивидуальные откло
нения, в основном совпадает и чаще всего выражается как 3 = 4=5^> 
6>2>7. Иногда Р. ocularis имеет 4>3=5>6>2>8.

Размеры перекрываются (табл. 1, 2).

Таблица 1
Размеры крыла Р. ocularis и Р. fulvescens в мм 

(по нашим материалам)

Вид ы

Р. ocularis
Р. futvescnes

Число 
экзем
пляров

8
12

Самцы

min. max.

72,2 75.0
72.5 81.0

med.

73.4
76.4

Число 
экзем
пляров

Самки

max. med.

70.0

Таблица 2

Виды

Р. ocularis
Р. fulvescens

Размеры кры.^
(Р

Р. ocularis и Р. fulvescens в мм
II Макленбурцев |9])

Число 
экзем
пляров mm. max. med.

Число 
экзем
пляров min.

12
73.0
71.5

77,0
81.4

74,0

Самки

max.

72.0 79,0
71.0
74,2

С а м ц ы

R

med.

Распространение. Ареал Р. fulvescens охватывает области от 
западных хребтов 11амиро-Алтая до Алтая, западную Монголию, Ала
шань, I аньсу, кам. Южная граница проходит по южным подножьям 
Гималаев, 1 индукуша, I иссаро-Алая. Р. ocularis распространена в 
юго-вос 1 очном и южном Закавказье, северо-восточной Турции, запад
ном и северном Иране к востоку до средних частей Копет-Дага. Та
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ким образом, между ареалами этих завирушек существует полный 
территориальный разрыв. Характер пространственных отношении вме
сте с некоторой морфологической общностью птиц, очевидно, послу
жили причиной таксономической трактовки Р. ocularis как подвида 
Р. fulvescens.

Решение вопроса в данном конкретном случае включает в себя 
элемент субъективности, поскольку, вследствие разобщенности ареа
лов, исключается возможность использования важнейшего критерия — 
физиологической репродуктивной изоляции. Однако, принимая во 
внимание степень морфологической обособленности Р. ocularis, а так
же характер внутривидовой изменчивости Р. fulvescens, первую сле
дует рассматривать как самостоятельный вид. При этом, по-видимо- 
лу, следует относить этих завирушек к категории так называемых 
1арных видов, или видов-двойников. Очевидно, это недавно диверги- 
)овавшие формы, во всех отношениях весьма близкие. Последнее 
юдтверждается помимо прочего, также общими чертами их биологии. 
<ак известно, этиологическим признакам в систематике птиц в послед
нее время придается большое значение. В этой связи интересно при
нести замечание П П. Сушкина [11] о том, что форма ocularis име
ет много общего с азиатскими завирушками в отношении мест оби
тания, поведения, позыва. Обнаруживая близкие JL илогенетическиеI

в

связи, Р. ocularis и Р. fulvescens должны рассматриваться, как отно
сящиеся к одному superspecies.

Возвращаясь к пространственным взаимоотношениям Р. ocularis 
и Р. fulvescens, интересно в этом отношении провести параллельно 
с распространением ряда видов центральноазиатского происхождения. 
Как известно, Erythrina ribicilla Giild.. Montifringilla nivalis L., Phoe- 
nicurus erythrogaster Gtild. имеют разорванные ареалы. Представляя 
собой автохтонов нагорной Центральной Азии и имея здесь основное 
распространение, эти виды имеют еще изолированные части ареалов 
в горах Кавказа, где они рассматриваются как иммигранты (Б. К. 
Штегман [12]). При этом изолированные, сравнительно узкораспро
страненные кавказские популяции двух из них представлены хорошо 
дифференцированными географическими формами (Е. rubicilla rubi- 
cilla Giild., Ph. erytrogaster erythrogaster GUld.}. В то же время 
кавказские и туркестанские популяции М. nivalis не дифференциро
ваны, представляя собой единую форму Л1. nivalis alpicola Pall.

Совершенно очевидно, что пространственные взаимоотношения 
Р. ocularis и Р. fulvescens относятся к той же категории, что и от
ношения между центральноазиатскими и кавказскими популяциями 
упомянутых видов (в этой связи уместно напомнить о центральноазиат
ских связях многих видов рода Prunella}. Здесь еше раз обнару
живается связь горной фауны Кавказа с таковой нагорной Централь
ной Азии.

В заключение представляется интересным отметить в рассмотрен
ных примерах различия в темпах эволюционного процесса формооб
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разования в разных группах птиц. Можно с известной долей вероят
ности считать синхронным проникновение в область Кавказа предко
вых популяций упомянутых видов. Однако в настоящее время сте
пень обособленности кавказских популяций от центральноазиатских 
оказывается весьма различной. В одних случаях эти популяции тож
дественны \М. nivalis alpicola), в других—расхождение признаков 
достигло уровня, достаточного для признания за ними подвидового ран
га (/•'. г. rubicilla, Ph. с. erythrogaster), наконец, разобранный при
мер свидетельствует о том, что дивергенция привела к образованию 
самостоятельных викарных видов Р. ocularis Р. fulvescens).

Зоологический музей
Московского университета Поступило 6.VIИ 1960 г.
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Н. А. КОСАРЕВА

ВЛИЯНИЕ РЕМНЕЦОВ НА УПИТАННОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИРА У КАРПОВЫХ РЫБ

Литературные данные о влиянии диграммоза и лигулеза на упитан
ность рыб немногочисленны [5, 8], сведений же о содержании жира в тка
нях и органах зараженных рыб нет вовсе.

Материал собирался нами в Карповском, Береславском и Варваров- 
ском водохранилищах Волго-Донского судоходного канала имени 
В. И. Ленина в октябре 1958 г. и июне 1959 г. в процессе изучения дина
мики паразитофауны рыб [4].

Для анализа использовались зараженные и незараженные рыбы: 
плотва — Rutilus rutilus (L.), густера — Blicca bjoerkna (L), лещ—Abra- 
mis brama (L.). Рыба добывалась преимущественно из одного улова; 
сезон исследования и возраст сравниваемых рыб были одинаковыми.

Исследованные нами рыбы были заражены двумя видами ремне- 
цов-плероцеркоидами Ligula intestinalls (L.) и Dlgramma interrupta 
(Rud.). У леща преобладали плероцеркоиды Dlgramma interrupta. Ин
тенсивность инвазии обоими видами ремнецов составляла в разные го
ды 11,5-20%.

Упитанность рыб определялась по Фультону, жир—стандартным ме
тодом Сокслета на свежем и фиксированном материале. В качестве кон
сервирующей жидкости применялся 4% формалин. Для определения жи
ра во всей рыбе, последняя обмывалась, затем целиком (с чешуей) пере
малывалась мясорубкой. Фарш тщательно перемешивался; путем средних 
проб бралась навеска, подвергавшаяся экстрагированию. Из зараженных 
рыб ремнецы предварительно извлекались.

У леща, густеры и плотвы жир откладывается на перитонеуме, бры
жейке, в печени, подкожной клетчатке и мышцах. Поэтому мы определя
ли содержание жира не только во всей рыбе, но также в мышцах, печени 
и брыжейке.

Жир в печени и мышцах определялся тоже по Сокслету. В брыжей- 
ке-внзуально в условных категориях «много» (3); «есть» (2); «нет» (1). 
Дело в том, что собрать достаточную для анализа навеску жира брыжей
ки у зараженных рыб не представлялось возможным.

Как видно из табл. 1, лещи разного возраста, зараженные ремнецами, 
отстают в росте и упитанность их снижается, сравнительно со здоровыми 
особями.

В среднем вес зараженных рыб равен 119,3 г, незараженных— 186,9 г, 
коэффициент упитанности 2,113—2,7()7(/о соответственно. Иными словами.
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Таблица 1
Изменение упитанности леща под влиянием заражения ремнецами

2֊1

з+

4 +

5+

14

20

20

16

Качест венный 
состав рыб

длина вес

Отставание зараженных рыб в °/0 
к показателям у здоровых рыб

коэффициент 
упитанности

зараженные 
не зараженные

зараженные 
не зараженные

зараженные 
не зараженные

зараженные 
не зараженные

13/25
14.5

15,5
1б.о |

20.6
22. о
22,0
23.1

37.0
65.0
45.0
83.0

161.5
270,0

233.0
330.0

1.615
2.133

1.209
2.026

1.847
2,536
2,188 
2.677

8,62

3,13

6,37

4,76

42.31

45.78

40,19

22,33

24.29

40.33

27,17

18,27

зараженные рыбы отстают в весе по сравнению со здоровыми на 36,2, а 
коэффициент упитанности меньше у них почти на 26,8%.

Существенное влияние оказывают ремнецы и на содержание жира у 
рыб. Как видно из табл. 2, снижение количества жира в целом в 1,6—1,7 
раза отмечается во всех тканях и органах всех зараженных лещей, плот
вы, густеры.

Таблица 2
Содержание жира у всех исследованных карповых рыб 

при инвазии ремнецами 1в скобках отражены колебания)

Число исследо
ванных рыб

Материал

3

10

10

10

< л

15

15

15

Целая рыба 

Печень • • • • 

Мышцы • • • 

Брыжейка . .

Жир в % к весу 
материала

Уменьшение содержа
ния жира у зараженных 
в °/0 и таковому у здо

ровых рыб

(2.55-2.75) 
62 (47-67)

1.6 (1.4-2)

2.8 (1-3)

(1.2-1.7)
36 (19 46)

1 (1,2-0.8)

1.01 (1-2)

38.5
42

37.5

64

Уменьшение запасов жира в печени в 1,5 раза наблюдалось у всех 
исследованных видов рыб.

Упитанность рыб и содержание жира в их теле зависит от особенно
стей водохранилищ; количества и состава их кормовых ресурсов; от воз
раста рыб; от времени их заражения ремнецами; от массы паразитов, ин
дивидуальных и видовых особенностей рыб. Так, средняя упитанность 
зараженных и здоровых лещей из Карповского водохранилища несколько 
выше, чем у рыб, выловленных в Береславскэм и Варваровском водохра
нилищах. Вес зараженных рыб больше на 20 г, здоровых на 172 г; коэф
фициент упитанности — на 13—28% соответственно. Причина этого —



Влияние ремнецов на карповых рыб 107

Таблица 3
Содержание жира в печени различных карповых рыб (возраст 4 |-)

11азпание 
рыб

Лещ...................................

Плотва ..............................

Густера ...........................

Число 
исследо
ванных 

рыб

15
4

6

Жир в °/о к несу 
материала

не заражен- зараженные
ные рыбы

57-47
47—46

67-47

рыбы

19-46

27,7-27.3

41—38

Уменьшение содержа
ния жира у зараженных 

в °/0 к уровню у здо
ровых рыб

24

41
30

различие кормовых ресурсов. В Карповском водохранилище рыбы нахо 
дятся в более благоприятных кормовых условиях*.

Изменение упитанности зараженных и незараженных рыб в зависи
мости от их возраста отражено в табл. 1. Сопоставление этих данных с 
материалами по возрастной динамике инвазии лещей ремнецами (2—5,7) 
и нашими данными приводит к выводу, что наибольшее снижение упитан
ности наблюдается у рыб в возрасте 2-Ь и 3 + .

Наши и литературные данные [3, 4, 5, 7, 8] показывают, что именно в 
этом возрасте наблюдается у лещей и большая интенсивность заражения 
ремнецами. Следовательно, наибольший экономический ущерб от инва
зии ремнецами касается в основном поголовья молодых рыб.

У четырехлетиях рыб наблюдается перелом в сторону выздоровления, 
а у пятилетних лещей часто встречаются «стареющие* плероцеркоиды рем
нецов, которые в той или иной степени подвергаются процессу дегенера
ции. Заметно возрастает упитанность этих рыб и содержание в них жира. 
Па брыжейке, между внутренними органами, увеличение жира устанав
ливается даже визуально. О нормализации процесса отложения жира в 
других органах и тканях рыб свидетельствуют данные химических анали
зов — процент содержания жира у больных рыб приближается к таково
му у здоровых.

Влияние такого фактора, как продолжительность и интенсивность ин 
вазии, выступает менее отчетливо. Однако отдельные примеры свидетель
ствуют о наличии определенной зависимости.

У густеры в возрасте 4+ (Карповское водохранилище) наблюдается 
изменение содержания жира в зависимости от отношения веса тела ремне
ца к весу тела хозяина. Например, при весе паразита, выраженном 3,7%. 
содержание жира в печени равнялось 44, при весе, выраженном 6,6—38%. 
По мере увеличения этого показателя уменьшается, как правило, и содер
жание жира в органах тела хозяина. А ремнецы составляют порой поло
вину веса рыбы [2].

Что касается конкретного механизма воздействия ремнецов на обмен
ные реакции хозяина, то можно предполагать влияние отнятия пищи, 
отравления и нарушения нормальных процессов синтеза жиров.

Соответствующие снедения мы получили от Л. Н. Лапицкон.
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Так, 1л£и1а т1езНпаП8 может поглощать ежедневно количество глю
козы, почти равное 25% се наличия в крови рыб [6]. В составе тела гель
минтов рыб преобладает гликоген: у лигулы его до 33,7% сухого веса [6].

Лигулез сопровождается, таким образом, не только отнятием части 
питательных веществ, но и глубокими изменениями в метаболических 
процессах. Особенно резко нарушается углеводно-жировой обмен.
Сталинградский государственный

педагогический институт Поступило 11. I 1960 г.
им. А. С. Серафимовича

Ն- Կ. ԿՈ11ԱՐԵՎԱԵՐհԶՈՐԴԵՐհ ԱԱԴԿՑՈԻԹՅՈհՆՐ ԾԱԾԱՆԱԱԿՆԵՐԻ ՐՏՎԱԾՈՒԹՑԱՆ ԵՎ ՃԱՐՊԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱԱմփոփում7 • 1Լն ալիզի համար օգտագործվել Լ վարակված և չվարակված ձկների
1} իա ա իպ ն րո (Ժ: Ջկներր հավայւվէպ Լն *Լ, Ւ. Լենինի անվան *Լո / ղ ա- Гпи հա
վարկե լի ջրան ցրի ջրակալնե րու մ 1958 1959 իժ թ. : Ձ կն ե ր ի բ տ վ ած ու իժ լո ւն ր 
որոշվեք է րստ էեու լտոնի9 ճարպր // ոսկլե տի ստանդարտ մե իք ոգով։

ինչպես ցաքց են տալիս մեր նլուիժերր (ագլուսակ 1}, տարրեր հա* 
սակի բրամներր ետ ևն մնուժ աճեցոցու իք /սւմր և նրանց բտվ ած ա իք լո ւնն իք֊
նամ էր *Լա րակվ ած հւհոՐ միջին
շվա րակվ ածն ե բինր' 186,9 ց֊ ի, բավ ած ու իժ լան /ով հավասար Հ 119,3 ի > 

7 ոք9 ա/'7Г ա մա '4ա 1Ո տ ս 1Սա^
նաբտր' 2,113֊3,7«70/0./(; (սոս բով1 ւքարէսկված ձկներր կջս ովֆ աոոցջնե֊ 
րի համեմատու իժ լամբ, ե ւո հն մնում 30 ովէ քաք{ վարակված ձկնևրքէ մ ո ա
բտված ա /Ժ րսն գործակիցր փորր / 26 ,8[] ո վ։

3. Ե րի ցո րցե ր ր էական ա ց ց ե ց ո ւիժ լուն /Л 
ն ակու իք ( ան վրա' ձկներ/ւ մոտ։ տւարպ/ւ րս։նակի 
աո ած 1է6—1,7 անցամ, նկաաէ^սմ / վարակված 
ներում ե օրգաններում։

գործ ում ճարպի պարուր 
իջե ցու մ ր > ամ րոցգու իժ լամ բ 
ձկների ք'ո1ոՐ հքՈԼսվածո^

1Լէքրոցշ վարակված ձկան մեջ ճարպի րանակն իննում է 38^!^
աոանձին օրցաննե րա մ, {Հովք հաւ) եմատած աոողգ ձկների հետ
լուսակ 2 ե 3/։ Լսցվածում րննուիէւան Է 
ա ցց ե ցու իք քունն ա լց պրոցեսի վրա։

ղանաղան ղրւրծոննե րի
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