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ԲԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԳԱ ՋԱՐԳԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
թյտն Հ ե տ ադա ղարդտցմ ան և սլր ակ ւո իկ ա (ի հետ Նրա կտպի

ՍԱԿՊ Կենտկոմի և //////// Ս ին իս լորն եր ի Սովետի (քհիռլ ողի ակ ան դիտոէ֊ 
ա մր աղ մ ա ն մի - 

ջոցաոումների մասին» որոշումը պատմական խոշոր նշան ակռւթյոլն ունի: 
Այղ որոշմամր նախատեսվում են բիոլոգիական գիտութ լան բոլոր ճյուղերի 
շեշտակի վերելքի հիմնական ուղիները։ Ղիա ական հետ աղոտությունների 
մեծ թափը և կապը պրակտիկ դ ործ ուն ե ությ սւն հետ հասել են այնպիսի մա֊ 
կւսրդակի, երբ գիտությունն արդեն դաոնում է արտադրողական ում, իսկ ար֊ 
տաղրությունր ժամանակ տկից դիտությ ան տ ե խն ո լո դ ի ակ ան կողմը։ Ղիտու֊ 
ի յան աշխատողների համար այմմ չկա ավելի կարևոր ու պատվավոր խնդիր, 
լ>ան ՍՍԿՊ Կենտկոմի և ՍՍՌՄ Մինիստրների Սովետի նշած միջոգառումն երի 
կենս ադործումր։

Ս եր րիոլոգներր, օդտադործելով ^րկրի վիթխարի բնական ո ես ուրսներր, 
իրենց բոլոր ջանքերը գործադրում են դիտական պրոբլեմներն ավելի արադ 
լուծելու և ստացված արդյունքները արտ ադրության մեջ ներդնելու համարէ 
Մեր բի ոլոդի ական ղիտությունր, որը ղեկավարվում է մարքսիզմևլենինիզմի 
մեծ դաղափ արներով, համարձակորեն և վճռականորեն ջախջախում է հին 
տրադիցիաները , նորմաներն ու դրույթները, որոնք արդել ակում են բնության 
վերաբերյալ եղած գի տ ո ւթ լ սւն ղարդացու մը։ Նա մեղ դինում է կենդանի բնու

թյունը ժողովրդին ծառայեցնելու հղոր զենքով։ Գիտության ու արտ ադրության 
ստեղծադործակ ան համսւղ ործւսկց ությ ան շնորհի վ գիտությունն է / ավելի կ 
հարս տ ան ում պրակտիկայի փորձով։ Մեր գիտնականները հանդես են գալիս 
ոչ թե բնության երևույթների պասսիվ դիտողի ու մեկնաբանողի դերում, այլ 
եռանդով պայքարում են բնության իրական վերափոխման Համար։ հր էու

թյամբ խորապես ժողովրդական մեր բիոլոգիական գիտությունր այնպիսի 
ղիտություն է, որն ընդունակ \Է ոչ միայն բացատրելու, վերափոխելու օր֊

ղսւնական աշխարհը և դրանով իսկ լինելու հասարակական արտադրողական 
ուժերի զարգացման առաջմղիչ հղոր ուժը։ Մեր խնդիրն է բիոլոգիական բո

ւռը ուղղությունների կոմպլեքսի հետագա զարգացումը և նրա նվաճումների 
ռլ աոագւսվոր փորձի ճիշտ կի ր առումր ։ Սովետական առաջա վո ր գիտության 
անհաղթահարելի ուժը թեորիայի և պրակտիկայի միասնության մեջ է։

// իչուրինյահ բՒո1 ոդիակս,ն ուսմունքը իր էությամբ արտ ա > այտում է 
Հենց այղ միասնությունը։ Այդ ուսմունքը մատերիալիստական ուսմունք է, 
բնության ստեղծագործական վերափոխման, բնության օ րին ա չա փ ու թյո ւնն ե րի 
*փշտ ճանաչողության վ[,ա հիմնված ուսմունք։ Օրգանիզմի կյանքի կառավա

րումը պետք է դառնա նոր բիոլոգիայի անսասան հիմքը։ Արտ աքին մ իջավայրը 
•Հեռական դեր Լ խաղում այդ խնդրում։ Հաշվի առնելով օրգանիզմ ի բնությու- 
ն(Կ նրան շրջապատ ող միջավայր և կյանքի սլա յմ անները, ն պ ա սւ ա կ տ ւ՛; աց 
հ^րպով ուղղություն է տրվում այգ պայմաններին։ ո[փ •ետևանքով փոխվում 

օրգանիզմների ժաո անդ ակ ան հատկությունները և հատկանիշները։ Սոլոր 
հ^նղանի օրգանիզմները ենթակա են փոփոխման, իսկ այդ փոփոխություԼ՚ները



Բիոէրրգ յւէԱ ո»ն 9/ /> ւււոէ քէ ւ ււրն »ետապա ղարպաւ

գործոններով, որոնէք շնորհիվ ամ են ուրեք // ամեն օր ն լու թ ա փ ո խ ան ակո ւ թյան 
քովում են բույս երր և կեն րլ ան ինե րր:

քելով միչուրինյան բիոլոգիայի սկզբունքներով, վերջին ժամա֊

ն ակներ ում մեր բիոլոգներր մեծ աշխատանքներ են կատարել կարևոր տեսա

կան հարցերի լուծման ուղղությամբ է հարբեր, որոնղ հիմքում ընկած են /սորր

կենսական պրոցեսներ։ վերելքի

ա (Աէղիսի միջոցառումներ, որոնք վիթխարի նշանակություն ունեն ն (ութական

բարիքների առատություն ստեղծելու համար։ Բիոլոգիական և գյուղատնաե֊ I
սական գիտությունների իէնզիրն է, Նախ ե տոաջ, խելամտորեն օգտագործել 
օրգ անական աշխ արհի բարիքները, գտնել և մշակել ա յն ձևերն ու մեթողներր,

որոնք ավելի լ ա վ կօգնեն օրգանիզմների որակ ակ ան ց ուցանիշ ն երի ր արձ ֊

ր աց մա Սրէ 
Այստեղ աո անձնակի ուշ ա գրսլթ/ան են արմանի ալն աշխատանքները,

որոնք կ ատ արվում են հացահատիկային կուլտուրաների վերափոխման ուղղու

թյամբ։ Գարնանացան ոչ ցրտադիմացկուն ձևերր վեր են ածվում աշնանացան 
ցրտադիմացկուն ձևերի։ !1տացված են աշնանացան ցրտադիմացկուն կարծր 
ցորենների նոր սորտեր, որոնք գրավում են մի քանի միլիոն > եկտ ար տարա՛

Վերջին ժամանակներում ոտ եղ ծվել Լ կովերի նոր՝ ղմերսելսկալա ցեղր,

որոնղ կաթի յուղայնությունը հասնում Լ 5—5,2, երբեմն Վ( ավելի րարձր 
տոկոսի։ Միաժամանակ ստեղծված են խոզերի, ոչխարների ե հավերի բարձր 
մթերատու ցեղեր։ Ուսումնասիրելով բուսական օրգանիզմների 
աոանձն ահատկությոլններր, մեր սելեկցիոներներն ստեղծեցին

րիոլոդի ական

ղ լ ո ւզ ատն տ Լ

սական կուլտուրաների, ց որեն ի , ե գի պ տ ա գ ո ր են ի , շաքարի ճակն գեղի, արևս։-

ծաղկի բարձր բերքատու սորտեր և կատարեցին Հարավային կ ուլ տ ո ւր ան երի

տեղաշարժ ղեսլի հյուսիս։ Աշխատելով հեկտարի 
կան (ուղ ստանալու պրոբլ եմի վրա, նրանք ստեղծ* 
պարունակող (մոտ 53®/ղ) արեածաղկի ե եդիպտա, 
տաղորենի այղ նոր ձևերի մեջ յուղայնությունը սո։

ավելի շատ բուսա-

Հասնում / /Հ տոկոսի։ Գա հն ա րս։ վ ո ր սւ թ յ ո ւն կտա եգիպտացորենն օգտա
գործել նաև որպես յուղատու կուլտուրա^ իսկ այղ յուղը շատ արժեքավոր դե

ղամիջոց է։ Այսպիսով, նոր բուսական և կենդանական օրգանիզմների ստեղծ

ման պրոցեսը սերտորեն կապված Լ բիոքիմիական պրոցեսների > ե տ:
Մեծ նշանակություն ունեն ա/ն աշիւ ատանքն ե ր ր, որոնք կատարվում են 

օրդան ական և հանքային պարարտ անյութերր ավեյի ՎՀիե կտիվ օղ տ ա ղ ո րծ ե / սւ

Գյուղատնտեսության ղարզացմձսն բարձր տեմպերը պաՏանջուէ! են ճըշ~ 
‘էՐԲՒ10 հ տշվառսւմնհր կատարել երկրագործ սկան և ան ա սն ա պ ա ա կ սւն տրն-

տեսաթյու նների ղեկ ավարւււմր բարելավելու համար, այն 
ի/ ա տ ան րի ու միջողների նվ աղագույն ծախս կատարելով, 
շատ մթերքներ։ ներկա պայմաններում հն ար ավ որ չԼր լինի

Հաշվով, Ար ս‘2՜ 
սրւոագրվեն ավելի 
հ է էէ ս ն ե լ ղ ր ա ն , եթ ե

մաթեմատիկական նոր ժեթողներր /այն կիրառություն չգտնեին բիոլէէղիակւռն 
գիտության մեջ։ Էլեկտ ր ահ տշվիչ մեքենաների մ իջո ց ով Հնարավոր գարձսւ'1
լուծել լավ արզ լոլնք ս տ անա լ ու տեսակետից կերային կ ո։ լ տ ո է ր ան ե ր ի • ա ր 
րերակցության Հարցր, այն հ աշւք աք, թե կովերի կերար աժնում գրանք ի նչ ւո ե
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սւսկաբար կշիռ պետք Լ ունեն՛ան կաթի քանակը ե որակը ը ա րձրաղն ե / ու Հա-

ւ1՚ւս/ւ! հետևությունն այն կա րի քներ ի Հ ամ ար

էսնհրաժեշտ / ավել ացն ել րնդեղեհների, հացահատիկա /ին կ ոԼ[ ա ո էր ան երի , 
էէսըարի ճակնդեղի, եգիպտ ացորենի արտ ադրությ ուեր ։ /•*ի ո լ ո դ ի ս, կ ան ե գյոլ֊ 
դւստնտ ես ակ սւն դ ի տ ութ յ ունն ե ր ր իրենց առջև դրել են մեկ Հեկտար տարած ու֊ 
Սյունից ավելի շատ հ ավելի բարձրորակ կերեր ստանալու հարցի լուծ ում ր- 
եիդս/տ ացորենր բավական արժեքավոր կուլտուրա է, րայց նըա մեջ քիլ /. 
աղիւս ակուց ային նյութերի րանւսկր։ .֊ասկան ալի է, որ ե դ ի ւդ ս։ ա ղ որ են ի ց ու 
շաքարի ճակնդեղից ր ադկադած կ ե ր ա ր ա ժն ի մեջ պետք է ավելացնել մեծ քա

նակությամբ սպիտակուցային նյութեր ւդարունակոդ կերեր (քուսւղ, ընդեղեն֊ 
ներ ե այլն)։ Այղ կերերն ստանում ենը հողից։ Սակայն ւ)'ենք ունենք կերի

որակի բ արձրացւ) ան նաև ուրիշ Հն ար ա վ ո րո ւ թյո ւնն ե ր է որ ւոալիս է քիմիան։ 
Ա/սււ/եււ, օրինակ, սինթեդված <ա դո տ ական նյութերով կարելի Լ կերերի ւ1եջ 
ավելացնեք պրոտեինր: քիմիական արդյունաբերությունը շուտուք կսկսի արտ՛ս֊

դրել ամինոթթուներ և ււլ ե ոլ տ ի ղն ե ր, որոնք ս ււլ ի տ ակ ո ւ դ ա / ին կերեր են կեն

դանիների Համար։ Ա լսպիսով, քիմիան մեծ չափով օղնաւք Լ գյուղ ա տնտ ե ս ու- 
թլանր։ Սշակված են նոր մեթոդներ սերմերի ն ա իւ ա ց ան քտ յին կուիւք ան Հա֊

լք ար, սրի Հետևանքս։) ստացվում են բարձր չորա դիլք ացկունութ յաւ1 ը ե բարձր
րեր րասէվությաւքր բույսեր (ղորեն, 
ւոոֆիլ, ճակնդեղ և այլն)։

ՍՍՌ֊ոււք ս տ ե դ ծ վ ե լ

ե դ ի պ տ աց ո րեն , շաքարի ճակն դեղ ,

ե Ն լ•ավական ն ե ծ քանակությամբ

նի դինու խաղողի նոր, հ ե ft ան կ ար ա յ ին տեսակներ, որոնց մեծ մասը աչքի Լ

րնկնոււք լ ա վ բ ե րրտ տ վ ու թ (տ մր ո լ ցրտադիմացկունությամբ։

U ենը այժմ ակ ան ատ ե ս ենք ալն մեծ հեղաշրջոլլքն երին, ււրոնլ 
ւքուն են գիտության բոլոր բն ա ղ ա վ առն ե ր ում' ւ1իջուկաքին ֆիզիկա լի

սշ աս աղուր յսւս ուսր սաս լ՚րոլոդրա 
դ ո ր ծէք ա ն շ ն ո ր հ ի վ ա քժմ մ ենք սւոելլ < 
նա կան օրդան ի ղւքն ե ր, որոնք իրենց

7 ո ակտ ի վ նյութերի օդտա֊ 
ւ ա ե ե ո ու ս աե ան և և են ուս֊

ավելի արադ են արտ աղրու ւք ււլենիցիլին , լլ տ րե ււլ ս։ ո լք ի ց ին , քան իրենց շճաոա֊ 
դայթւ)ած ձևերր։ Կոսմիկական և րնգհանրասլես ռադիոակտիվ էւառադայթնեըի

>ի ո րր դ ո լլ ա ության տաէք Հն արաւքոր է ազդել օրգանիզմների կեն֊ 
էտ ոլ փոխել նրանց ժ աո ան դ ակ անու թյուն ր ։ Ոառա֊

դայթման շնորհիվ Հն արա։) որ կ[ինի մշակել ա ւ) ե Կ ա Լֆե կտ ի վ պայքարի ւ1իջոր~
•>է>րր ււլ ա րա դ ր տււ ս ր ր Ա ւլ ա սա դ ահ էրդւսսղո 
1՚ն էւսսցնում մարդկանց, կենդանիներին 
խէիչքներր բիոլողների առջև ալււ ասւդւսրեւբ

որոսր tJ ս մ ւքԱաս 
Ս իջլք ո լորակային

ն ե ր ի էէ լ ս ու էքն ւռս

էյն հարցերից մեկը դա կենսական պրոցես֊ 
ն երթա փ անցռւմր բջջի ե նրա կորիդ)։ >!իկրոաշ-

1 ՛Այ կ ու թյ ուն ր

նհրաժեշտ է դաոնում քիմիայի ե ֆիզիկայի 
ի ո լ ո tf ի ա կ ան դիտ ութ լ ան կոմւղլեքսի նշա֊ 
երբ նրա մեջ կիրառվեն 'իիէւՒկսյ1ի Pf՛ ՜

խ ատ սւն քները կենդանի օրդա

ս ե դ տ ֊

ւ ս տ տ



Բիոէուք խսկաՆ րյ խհրււ/1յւս1յ Հեէուա/ա զարգացման հտմսւր

[արար ուս ումն ասի֊թյունների ուսումնասիրության ո ւղ գ ո < թ լ ա մր ։ Աինչգեօ 
րոլթյունր կօգնի ավելի ճիշտ կերպով ճան ալելու րն 
• րին աչաւի ություններր , ինչպես հ լուծելու գյոլղատնւ 
տ ութ լ ան լքի շարր պրակտիկ հարցեր։

թ յան

սո ու

լիտ ակու ցների քիմիա֊ 
սսքիտւսկուցա լին մո֊

ր ացն ու։) են օր գ ան ի գ ւ1'ն ե րի աճեց ո գ ո ւթյ ուն ր ,

ններր, որոնր բարձ

ւմր, I։ են ս ա ո ործ ու -

ւսոլթյունր ե այլն: Մ իկրոօրգանիգմների

յալիս է բերրի քուրջ հավելում։

ն ար ու ւժ սէթլ ան մթերա տ վութլունր ։

II. ո անձ/: ն 
Վերջերս

մեծ ծավալ ստացավ նաև անտիբիոտիկների ա ր տ ա դր ո լ թ լուն ր ։ II եծ ապաւր-ւ 
է խոստանում Նաև ֆե րմ ենտն ե ր ի ար սւ ա գր ու թ լուն ր , որոնր արագացնում եհ 
րիոքիմիական ո ե ակցի ան երր ։ Ֆե րմեն տն ե րի ար գ / ուն ա ր ե ր ա կ ան գարգացումր 

գյոլն աբերության Տամար։ Կարևոր նշ ան ակութլուն Լ ստանում նաև սպիտա

կուցների ու ն ուկ լ ե ին ա թ թւււն ե րի ուս ոլ։1ն աս ի ր ութ լուն ր , որոնր մասնակցում են 
օրգանիզմների կաոուցմանր ե որոնր գրսևորում են նրանգ կենս ագործ ու֊ 
նեությունր։ րիոլոգների աոջե մեծ խնղիրներ են գրվում այս կարևոր բիոպո- 
լիմ երհերի' սպիտակուցների // ն ու կ լե ինա թթուն ե րի, կ աո ոլց վ ածրի ե նրանց 
լ իոյոգիսէկան ֆ ո ւն կ ց ի ան ե ր ի ո ։ ։։ ո։ մն ասիր ո։թլ ան ուղղությամբ։ II ոտակա 
տ արին երում, երբ կ ի ր ագործ վ ի ս սլ ի տ ակ ոլցն ե րի և ուրիշ բւսրգ պոլիմերների ար֊ 
.եստական սի՚ւթեգր, սնն գա մթ ե ր րն և րր հավանական Լ, կարտ ագրվեն անմի

ջապես ան օրգ ան ակ տն նյութերից։ Աո ա ջի կ սւյո է մ մեծ սւշագր ութ լուն Լ նվիր

վելու գիտության այնպիսի ճյու գերին, որոնց նվ տճումներր կարող են օգնել 
I իոլո գի ակ ա■՛/ , գյուղատնտեսական ե րմշկ ակ ան գիտությունների վերեք օին։ 
Ֆիզիկան, քիմիան և մ'տթե մ'ա տիկ ւսն ա յն գիտություններն են, որոնր մարգ֊ 
կութւունքձ հ արս տ ացնոլ մ են էներգիայի նոր աղբյուրներով, օժանդակում 
տիրւս պ ե տ և լ ո լ բնության անսւգաո ուժերին և ռեսուրսներին։ - Ո շ գ րի տ գիտու

թյունների մեթոգներն օգնում են ավելի իւորր թաւի անցելու կենսական երե

վույթների ճ անա լո գ ու թյ ան մեջ։ (Լյսօր ումեգ թափով գարգս։նո։մ են կիրեր՝ 
''ւ Լ տիկ ան և նրա կարևորագույն ուղղություններից ւէեկր՝ րիոնիկա’։։ ք՝իոնի֊ 
կալի ի ւք րո։ մ գրված են րիոլոգիական օրգանների գործունեության I։ Նրանց 
կաոուցվածրի ո ւս ո։ ։Ռ/ ա ս ի ր ո ւ թ յ ան ս կ գ ր ոլնրն ե րր' տե/սնիկական խնղիրներր 
լուծելու տեսակետից։ Այգ ղիտություեր մանրազնին գր աղվում է կենղանի

ա լն օրգաննե րի ո ։ ս ո։ մն աս իրս ։ թ յ ա մր , որոնք ծառայում են նրանց գւսնա- 
ւլան ինֆորմացիաների— Հ աղ որղումնե րի տեղագրման համար։

Բիոնիկան հանգիս անում է ր ի ո լ ո գ ի ա լ ի և տեխնիկայի միասնությունր ե 
ունի մեծ ապագա։ Նա ւոա/ի։։ \է կենղանի հյուսվածքների էքեկտրսւկան րնու֊ 
թագիրր, ւէիմյանց ։իոի։անցվող կենղանի որգսւնիգւեի մեջ կտտ արվ ոգ ար> 
կամ այն պրոցեսր։

ԱՄԿՊ Կենտկոմր և IIԱՌԱ' Մինիստրների Աովետր, նշելով րիռլոգիակսւն 
գիտության րնագավտոի իւոշսր նվ աճումն երր, միաժամանակ րնգգծոլմ են 
այն լուրջ թերություններր , որոնք տեգ են գտեք րիպււգիայի , ղ յուղատն տ ե ռ ու՝ 
թյան ե րժշկաղիտության մի շ՚սրք ճյուղերում, ինլպես ե ֆիզիկայի ու քիմիայի



P/'Ոք ողի ակ ան գ ի տ<ւ< թյան Հետագա դա թղա ցման Համար

նրանց հետ կապված ճյուղերում: Ոավական ետ են մնում բույսերի պաշտպա

նության համար քիմիական միջոցների սինթեզի գծով կատարվող գիտահետա

զոտական աշխ ատ ան քները ։ Լավ չեն կազմակերպված հետազոտությունները 
բույսերի մասնավոր ֆիզիոլոգիայի , հողագիտության և ագրոքիմիայի գծով: 
Հաճախ մեր մամուլում հրապարակվում են հոդվածներ, որոնք անհիմն կեր֊ 
է՛լով գովաբանում և մասսայականացնում են այգ աշխատանքների կարծեցյալ 
նվաճումները, որով միայն թյուրիմացության մեջ են գցում մեր հասարակս։ լ- 
նությանըւ

հիմնական ուղղությունները, որոնք նշվում են սլա րտ ի ա յի և կառ ավա֊ 
րոէթյան որոշման մեջ, կապված են բիոլոգիական գի տ ությունն ե ր ի ամբողջա

կան կոմպլեքսի ղարգացմւոն հետ։ Բիոլոգիակ ան գիտ ության մեջ ավելի ուժեղ 
պետք Լ ղարզացնե լ միչուըին յան ուղղությունը, որր օրդան ական աշխարհի 
զարգացման գործ ում առաջավոր տեգր տալիս է կյանքի պայմանսերին։ Պետք 
' ավելի ճիշտ կերպով բ աղ ահա յտ ե լ օրգանական աշխ արհ ի զարգացման բիո

լոգիա կ ս։ն օրինաչափությունները, ուս ումն աս ի ր ե լ կեն դան ի օրգանիզմի ֆի

զիկան և քիմիան, մշակել կեն ս ական պրոցեսների ժառանգականության, նյու- 
ի' ափ ոխ ան ակմ ան ղեկավարման ղանաղան միջոցները։ Անհրաժեշտ է ստեղ

ծել բույսերի ու կենդանիների սելեկցիայի, ինչպես և հետերոզիսի ավելի 
էֆեկտիվ միջոցներ։

Պետք Հ որոշակի արդյունքների հասնել ֆոտոսինթեզի մեխանիզմի ճա

նաչման ասպարեզում և իրակւսնացնել արհեստական ֆո տ ո ս ին թե տ ի կ պրո- 
զեսնեըը բ ուս ական օրգանիզմներիդ դուրս։ Անհրաժեշտ I; ուսումնասիրել նաև 
ա գո տ ոֆիքս ա ց ի ա յ ի պրոցեսները ։ Այս բոչորը պետք է բ արձը ացն են բ ույս երի 
բերքատվությունը ե մյուս որա կ ակ ան հատկանիշները' բույսերի ֆո տ ոս ին թ ե զ ի 
գործուն ե ութ յան ակտիվութ լան ե նրա ղեկավ արմ ան միջոցով։ 'Ւա կօգնի բարձ

րացնելու միաբջիջ ջրիմուռների արտ ագրո։ թյունը, օգտագործելով արեգակի 
ռադիացիան, որպեսզի նրանց վեր ամշակեն կերա յին, սննդային և տեխնիկա

վրա։ Այդ նյութերի կիր

կան մ թե րքների։
Ավելի մեծ ուշադրություն պետք Լ դարձնել տարբեր գիֆոլիանտների, 

դեսիկանտների ու ին զի բ ի տ ո րն ե ր ի արտադրության և ս ին թե գի նոր միջոցները 
առումը Հն 

նացոլմը, բարձրացնելու բերքատվությունը, կրճա տ ելու չոր նյութերի կորոլս- 
ար ավռըություն կտա արագացնելու ,ասու

տր մի շարք բուսական օրգանիզմների մեջ։
Որոշման մեջ նշված խնդիրն երբ կենսագործելու ւամար անհրաժեշտ է, 

նախ և առաջ, ուժեղս։գնեք բոլոր բիոլոգիական գիտահետազոտական հիմ

նարկների կապը արտագրության հետ, ներդնել արտադրության մ եջ գիտու

թյան լավագույն ն վ ա ճումն ե ր ր, նոր մեթոդները և սկզբունքները։ Անհրաժեշտ 
( ուժեղացնեք փոխս։ դարձ կապը բ ի ոլո գի ա յի և բնագիտության մյուս ճյուղե

րի, ֆիզիկայի, քիմիայի ե մաթեմատիկայի միջև։ Կենդանի նյոլթերի Հետա

զոտությունների մեջ ավելի շատ օդտ ագործել ժամանակակից տեխնիկա յ ի 
ն վաճուէեներր։

Հասկանւսլի Հ , որ որոշումների կենսագործման '•արցում մեծ դեր ունեն 
կատարելու որակյալ կադրերը։ Պետք է բարելավել կադըերի պատրաստման 
ոիստեմր, որոնք ընդունակ լինեն կատ ա րելու բիոլոգիական պրոբլեմների 
բնագավառում բարձը որակի հետազոտություններ։ Անհրաժեշտ է ուժեղաց

նել կապը ռեսպուբլիկայի բիոլոգների, գյուղատնտեսության ու բժշկության



/Դուուտիական դիտ-ոլթյանէ հետագա զարգացման համար

աս սք ար Լ ղում աշխատող գ իտ ակ ան հիմնարկների ե գիտական աչխ ատոգների

միջե, կոո րգի նար ն ե լ գ ի տ ա հ ե տ ա գ ո սւ ա շիւ աս՛ անքն երի թեմատիկ պլան֊

ներր, րնդլայնել Հ ե տ ա գո տ ությունն ե րր քիմիայի բնագավառում, մասնավո

րապես այն մասերը , որոնք սպասարկում են բիոլոգիային։ Պետը է ուժեդւսգ. 
Նել գենետիկայի, ցիտոլոգի այի, բիոքիմիայի, քիոֆիւլիկ այի, միկրոբիոլո

գի այի ’ 11ՒՐոլսո1ոԳՒայՒ\է •7,^7//Հ7/րր///,ա.(^ ադըոքիմի այի գծու[ կ ատ արվող 
»ե տ սւ գ ո տ ո ։ թյ ո ւնն ե րր ։ Կյանքը մեգնից պահ անջում է աոաջին հերթին բիոքո֊ 
դիական դիտ ության մեջ զարգացնել այս ր ամ ինն երր ։ Կյանքը անպայմանորեն 
ազգում, ս րբ ազրում է գիտական հետևությունները, պահանջում Հ լրտգ ումնելւ 
կատարեր միոլոգիայի այս ր ամ ինն ե ր ի զարգագումր հն ա ր ա վ ո ր//լթյո ւն կ սոս

մ ան ան ակ ակի գ գիտական մակարդակի լ!ք1Այ կատարել մ ե ր հետազոտություն֊

ներր: Պետը է շտաււլ վերանայել րի ո/ ոգի ական գիտական հիմն արկների

պլանները և բուհերի ծրագրերը։ Անհրաժեշտ Հ ստեգծել նոր դասագրքեր, որ֊ 
ւգեսգի բարելավվի ընդհանուր գաս ավանդման տրոց եսր գ են ե տ ի կ ա լի ք զիս։ ո֊ 
լոզի այի, վ ի ր ո ւս ո լ ո գ ի այի , մի կ ր ոլ>ի ոլ ո գի այի , բիոքիմիա (ի և բիոֆիղիկայի 
ասպ արեգում։ Առաջիկայում ւգետք Ւէ ս սւ եգծ վ են բիոֆիղիկա (/։ ե ըիոըիմիավւ 
նոր բաժիններ ու ամբիոններ, պրոբլեմա լին լաբորատորիաներ։ Անհրաժեշտ

Ւ ավել այյնել բուհերում ասպիրանտների ե ուս ան ոգն երի րն ղուն ե լսլթյռ ւն ր բա֊ 
գաոապես վերևում Նշված մ ա սն ս։ գ ի տ ո ւթ լո ւնն և ր ի գծով: Րուհերր և գիտական 
.՛ իմն ա ըկն եր ր պետք Հ ապահովվեն ժամանակակից ս ա ր րա վ ո ր ո ւմն ե ր ո լ/ ու 
նյութերով։ Անհրաժեշտ է հրատարակել բիոլոգիայի ակտուալ սլրոբլեմների 
վերաբերւալ լա վտգու յն մենագրություններ, ակնարկներ, գիտ ական մյուս 
տիպի աշիւ ա տ ո ւ իէյունն ե ր: Ա եծ տեգ պետք Լ տայ նաև թարգմանչական գրակա֊ 
նությանր, գլիւ ավորապես բիոլոգիայի կարևորագույն հարգերի 2Ոէհէ2Ծ։ Կեր 
ոեսպուբթւկ ա

ակադեմիա ւի իւնդիրն է' վճոակսւն միջոցներ ձեոք առնել վերագնելու այն բո

լոր թերությունները, խոչընդոտները, որոնք արգելակում են բիոլոգիական գի- 
տ ո ւ թ (ո ւնն ե րի աոաջրնթւոգր, խպնգարում կատարելու սլարտ ի ա յի և կա~

ո սւվարութլ ան արւ պ ատւ?ական որոշումը։

ւմն արկն երր և աոաջին հերթին Ղիտոլթյուն ն ե ը ի
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ВЛИЯНИЕ ПОВТОРНОГО ОПЫЛЕНИЯ НА НАСЛЕДОВАНИЕ 
ПРИЗНАКОВ У КУКУРУЗЫ

Проведенные за последние годы исследования советских ученых пока
зывают, что после завершения процесса оплодотворения у кукурузы даль
нейшие повторные опыления также оказывают определенное влияние на 
формирующийся новый организм. В этом случае помимо внешних и внут
ренних условий имеют важное значение и сортовые, видовые особенности 
данной культуры и общее физиологическое состояние репродуктивных ор
ганов.

Разнообразие и сложность процесса оплодотворения и наследования 
признаков родительских компонентов особенно сильно проявляются при 
повторных опылениях через определенный промежуток времени после пер
вого опыления.

А. Б. Саламов [15] отмечает, что если смесь пыльцы двух сортов куку
рузы наносится одновременно, то материнский сорт избирает пыльцу свое
го сорта на 80%. Если же чужая пыльца наносится через 1 ч. после опы
ления пыльцой своего сорта, то избирательность материнского компонен
та бывает в равной степени как к своей, так и к чужой пыльце. Когда же 
чужая пыльца была дана через 2 ч. после нанесения своей пыльцы, то из
бирательность к ней резко падала. Автор считает, что пыльца, наносимая 
раньше, видимо, выделяет необходимые секреты и создает условия для 
прорастания пыльцы, наносимой позднее.

В работах 3. И. Щелоковой [21] относительно высокий процент ксе- 
нийных зерен при повторном опылении получается тогда, когда через 5 ч. 
после опыления пыльцой материнского сорта на рыльце наносится пыльца 
другого опылителя. Автор это объясняет особенностями физиологических 
процессов, протекающих на рыльце и предполагает, что пыльца, нанесен
ная на рыльце позднее, попадает на уже подготовленный субстрат, что и 
Дает ей преимущество перед первой пыльцой.

Д. С. Егиазарян [5, 6] показывает, что при повторных опылениях ку
курузы наследование признаков от двух отцовских форм как при одновре
менном нанесении их пыльцы на рыльце, так и в разновременном, является 
результатом обмена веществ, происходящего между оплодотворяющими 
элементами отцовских форм и яйцеклеткой не только в процессе оплодо
творения, но и после завершения.

В работе А. Ф. Здрылько, А. И. Дмитриевой и И. М. Полякова [9] ука
зывается, что пыльца повторных опылителей в свою очередь влияет на 
Уже оплодотворенные яйцеклетки и даже в отдельных случаях на разви
вающиеся семена. Исходя из количества накопленных изотопов, выясни
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тось, что по мере отдаления сроков опыления, идет также и закономерное 
уменьшение влияния повторного опылителя.

В работах Н. Г. Симонгулян [17] при повторном опылении через 1 — 
2 ч. после первой, второй опылитель оказывает определенное влияние на 
наследование признаков гибридных зерен. Автор считает, что пыльца ку
курузы, на несенная повторно, в большей или меньшей мере может участ
вовать в процессе оплодотворения.

Все эти работы главным образом затрагивают только генетическую 
сторону вопроса. О передаче наследственных свойств второго опылителя 
авторы в основном судят по внешним показателям гибридных зерен ку
курузы.

В отличие от других культур у кукурузы уже в год опыления на об
разовавшихся зернах в большей или меньшей мере наблюдается влияние 
признаков родительских компонентов. Этим и облегчаются исследования 
передачи тех или иных наследственных признаков уже в год опыления. 
Особенно это хорошо заметно при скрещивании сортов, имеющих разное 
строение и окраску эндосперма.

В наших опытах, проведенных па Араратской низменности Армян
ской ССР в 1955—1962 гг., были подобраны отцовские сорта Осетинская 
белая зубовидная первый опылитель) и Бразильская синяя (второй опы
литель). Материнским компонентом был сорт Северокавказская желто
зерная 1.

Эмбриологические исследования показали, что процесс оплодотворе
ния у кукурузы в различных почвенно-климатических условиях [1—4, 18, 
19] происходит после опыления через 12—24 ч. Наряду с этим было отме
чено, что даже у семяпочек одной початки, в одной и той же зоне початка 
наблюдается различное физиологическое состояние. В тот же промежуток 
времени у одних оплодотворение уже завершено, а у других в зародыше
вом мешке еще нет никаких изменений, пыльцевые трубки почему-то не 
излили еще свое содержимое в них. У некоторых же в это время уже об
разуется зигота и многоядерный эндосперм. Поэтому мы и предполагали, 
что при повторном опылении в потомстве можно будет наблюдать разно
образие. И чем дальше промежуток времени между первым и вторым опы
лителем, тем больше будут различаться элементы зародышевого мешка, 
которые добавочно подвергаются влиянию 'уже другого, с доминирую
щими признаками сорта-опылителя. Повторное опыление (после первого) 
нами было произведено через 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 ч., т. е. до и в мо
мент оплодотворения, когда образуются зигота, зародыш и эндосперм.

Исследование полученных гибридных зерен показывает, что материн
ский компонент Северокавказская желтозерная 1 в год опыления в раз
ных вариантах по-разному передает свои признаки. В отдельных вариан
тах больше половины зерен типично материнские. Такое явление наблю
дается при повторном опылении через 12 ч. (70%), 72 ч. (54%), 84 и 96 ч. 
(60 73% , а также при обыкновенной гибридизации пыльцой сорта Осе
тинская белая зубовидная (табл. 1). Отмечается также, что в год опыле
ния материнские признаки появляются также и в сочетании с отцовскими 
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признаками. Притом сравнительно меньше появлялись зерна типа мате
ринского и первого отцовского компонента (в вариантах повторного опы
ления через 24, 36 и 48 ч.) и намного больше в сочетании с материнским 
р. вторым отцовским компонентом. Такие зерна появляются почти во всех 
вариантах опыления (табл. 1). И наоборот, почти во всех вариантах в год

Таблица 1
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении Ро (в °/0). 1955 г.

Материи- ՛
СКИП сорт ,

Первый 
опылитель

Ксенийные зерна 
типа

Северокав
казская 
желтозер
ная 1

Осетинская 
белая зу
бовидная

Бразиль- [ Гибри- 
ская си- дизация 
няя |

— • I
. Одно- ' 

временно;
12 Ч,

„ 24 ч.
. 36 ч.

48 ч. !
» 60 ч.

72 ч.
։ 84 ч.
! 96 ч.

32
12
30
28
27
20

6

27

33 2

92 ! 8

40 8 12
70 18
9 С> 23 21

26 9 14 9
37 7 12 5
45 35
54 29 4
60 27 10
73 I

8

11
14
12

7
3

опыления можно наблюдать зерна, типичные для первого опылителя, а в 
некоторых вариантах с признаками только лишь второго отцовского ком
понента. Особенно много появились типично отцовские (первого опылите
ля зерна, когда пыльца второго опылителя, при повторном опылении после 
первого опылителя, была нанесена на рыльце через 60, 72 и 84 ч. Но 
всей вероятности влияние второго отцовского компонента здесь было ос
лаблено, так как уже через 3 дня, обычно в нормальных условиях, у ку
курузы образуется зародыш и многоядерный эндосперм. Интересное явле
ние наблюдается при повторном опылении через 96 ч. Здесь появляются 
зерна типично материнские <73%) и типа материнского и второго отцов
ского компонента (27%).

Описанные явления показывают, насколько сложным является про
цесс оплодотворения и наследование признаков родительских форм. До
минантные признаки в определенных условиях превращаются в рецессив
ные, рецессивные в доминантные, в зависимости от того, в какой период 
оформления нового организма вмешиваются те или иные внутренние и 
внешние условия, т. е. в момент оплодотворения, или при раннем или позд
нем эмбриогенезе и т. д.

При обсуждении данных, полученных в год опыления, выяснилось, что 
когда пыльца второго отцовского компонента сорта Бразильская синяя 
после первого опыления была дана через 24, 36 и 48 ч., сравнительно 
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больше получились зерна типа двух отцовских сортов (12 14%), чем 
когда пыльцевая смесь двух отцовских опылителей наносилась на рыльце 
материнского растения одновременно (табл. 1). Через 60 ч. повторного 
опыления такого типа зерен не было обнаружено, а через 72 и 84 ч. в 
малом количестве (3—7%) появились зерна с признаками двух опыли
телей.

Некоторые авторы, изучающие главным образом генетическую сторо
ну данного вопроса, считают, что в основном здесь большое влияние ока
зывает метаболизм между веществом повторно нанесенной пыльцы и тка
нями репродуктивных органов.

И. В. Турбин и Е. Н. Богданова [22] отмечают, что есть основания 
для предположения, что участие нескольких отцовских клеток в оплодо
творении одной яйцеклетки не обязательно осуществляется посредством 
объединения этих клеток с яйцеклеткой. Оплодотворяющее влияние мно
гих отцовских клеток на одну яйцеклетку может быть осуществлено по
средством обмена веществ, без объединения их всех с яйцеклеткой.

Почему же по-разному бывает тогда влияние повторного опыления? 
Потому что физиологическое состояние репродуктивных органов опыляе
мых растений при опылении также разное.

А. Б. Саламов [16] считает, что сравнительно хорошие результаты по
лучаются при позднем опылении, когда пыльца второго опылителя нано
сится через 24 ч. после первого. Влияние повторного опыления слабее, 
когда пыльца второго опылителя наносится сразу же после первого от 
30 мин. до 3 ч. и сравнительно позже, от 48 до 72 ч.

3. И. Щелокова [21] считает, что появление в потомстве признаков 
двух отцовских форм наблюдается в том случае, когда пыльца второго, 
опылителя наносится через 2 ч. после первого. Автор считает, что пыль- । 
ца, нанесенная на рыльце повторно, может участвовать в формированиг 
признаков и свойств развивающегося зародыша, особенно в ранних фаза 
развития.

В работах Д. С. Егиазарян [5] в год скрещивания при весеннем севе, 
зерна, имеющие признаки двух опылителей, появляются через 8—72 ч. 1 
после повторного опыления. Количество этих зерен сравнительно больше 
через 8—16 ч. (4.9—5,1%). Особенно много этих зерен при летнем посеве 
(3,7—21,0%). В первом гибридном поколении после повторного опыле
ния через 8 ч. при посеве материнских зерен от весеннего сева, больше 
зерен тина второго опылителя (40%). В этом же варианте уже от летнего 
посева еще больше зерен, имеющих признаки второго опылителя 61,7%).

Необходимо указать, что в наших экспериментах так называемые 
типично отцовские или материнские зерна сохранили в рецессиве признаки 
других родительских компонентов. Это ясно наблюдается при изучении 
разнообразии зерен первого, второго и третьего гибридного поколения 
(табл. 2. 3, 4). Так, при посеве материнских зерен Ео в первом гибридном 
поколении получаются зерна материнского, первого отцовского и зерна 
второго отцовского типа, а также зерна, имеющие признаки материнского 
сорта и первого опылителя, материнского сорта и второго опылителя и
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двух отцовских компонентов. Интересно то обстоятельство, что сравни
тельно больше зерен в первом гибридном поколении (при посеве материн
ских зерен Го) с признаками двух отцовских компонентов имеется тогда, 
когда пыльца двух опылителей наносилась на рыльце как одновременно, 
так и при повторных опылениях (табл. 2 . Это явление наблюдалось и в 
Го (табл. 1).

Таблица 2
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении в р։ (в %) 

(при посеве материнских зерен Го), 1956 г.

Ма 1ерин- 
ский сорт

11ервый 
опылител ь

Второй 
опыли

тель

Гибри
дизация

Ксенийные зерна 
типаЗерна типа

Северокав
казская 
желтозер
ная 1

Бразиль
ская си
няя

— I
Осет и нс кая 
белая зтбо- 
видная

я

* 
и

Н

Бразиль
ская си
няя

••
Н 
я 

и 
И

Одно
временно

12 ч.
24 ч.
36 ч. I
48 ч.
60 ч.
72 ч.
96 ч.

16

16

29

76
42
45
37
44
36
42

32

10

4

27
38
12

10

20
22 —
— 23
36 —

19
33

18 18
20 12

18 ֊-
20 13
25 —

Особенно большое разнообразие в Г։ дали *ерна, полученные от пов
торного опыления через 72 ч. Как и в Го второй отцовский опылитель по 
сравнению с первым сильнее передал свои признаки гибридному поколе
нию. Оно наглядно заметно, когда от Го для посева были взяты мате
ринские зерна. Как и в Го сравнительно больше материнских зерен полу
чилось в варианте повторного опыления, когда второй опылитель наносил
ся на рыльце через 12 ч. после первого опылителя.

Во втором гибридном поколении (при посеве материнских зерен Г() 
так же преобладают материнские зерна ։табл. 3).

Зерна, имеющие признаки двух опылителей, в малом количестве (2— 
3% появились при повторных опылениях через 36—72 ч. (табл. 3) и осо
бенно много зерен, но только материнского типа, получилось через 96 ч.

В третьем поколении (при посеве материнских зерен Р*з) также отме
чается преобладание признаков материнского компонента. Зерна с приз
наками двух отцовских компонентов не появились. По сравнению с преды- 
Пчцими поколениями уменьшается количество зерен первого и второго 

отцовского компонента (табл. 4).
При посеве материнских зерен разных вариантов и поколений в изо-
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Таблица 3
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении н Р2 (в °/0) 

(при посеве материнских зерен Б։), 1957 г.

Материн
ский сорт

Первый 
опылитель

Второй 
опыли

тель

П
ро

ме
ж

ут
ок

 вр
е

ме
ни

 ме
ж
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 пер
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м и 
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ор
ым
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ыл
ен

ия
ми

Зерна типа К сен и иные зерна 
типа

ма
те

ри
н

ск
ог

о

I оп
ыл

ит
е

ля 11
 оп

ыл
и

те
ля

ма
те

ри
н

ск
ог

о и 
1 

оп
ыл
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ел

я
ма

те
ри

н
ск

ог
о и 

II 
оп

ыл
ит

ел
я

I и 
11

 оп
ы

ли
те

ля
 

I

Северокав- ( 
казская жел
тозерная 1

Осетинская 
белая зубо- 
видная

п 

я

Я 

• 

я 

п 

п

Бразиль
ская си
няя

Бразиль
ская си
няя

Г ибри- 
дизация

и
Одно

временно

12 ч.
24 ч.
36 ч.
48 ч. !
72 ч.
96 ч.

53

72

65

65
59
77
58
53
96

9

20

17
15
31
27

30

13
5

8 
I

19

17

1

17

15

18
11

11
9
3

Таблица 4
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении в Б3 (в °/0) 

(при посеве материнских зерен Е2), 1958 г.

Материн
ский сорт

Первый 
опылитель

Ксенийные зерна 
типа

Северокав
казская жел
тозерная 1

Бразиль
ская си
няя

Гибри
дизация

Осетинская 
белая зубо
видная Я

Бразиль- Одно-
ская си
няя

временно

21 ч.
72 ч.
96 ч.

93

84

60

83
74
81

7

16

17

15

14
11

9

9

лированных условиях наблюдается постепенное однообразие, т. е. как бы 
восстанавливается константность признаков материнского сорта.

У растений первого гибридного поколения, полученного от посева 
зерен, имеющих признаки двух отцовских компонентов, преобладающими 
явились зерна, типичные для второго опылителя, и чем позднее был взят 
час повторного опыления, тем сравнительно больше процент таких зерен.
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Это наводит на мысль, что по всей вероятности в поздние часы повторно 
|( наносимая пыльца оплодотворяет те яйцеклетки, которые по каким-то при

чинам не были оплодотворены пыльцой первого опылителя, т. е. пыльцой 
сорта Осетинская зубовидная. В отдельных случаях, как например, при 
повторном опылении через 24 и 72 ч. больше процент зерен, имеющих 
признаки материнского и второго отцовского сорта. Типично материнских 
зерен сравнительно больше (23%) был получен в варианте опыления сме 
сью пыльцы, когда пыльца двух сортов была нанесена одновременно 
(табл. 5). Не считая отдельных вариантов повторного опыления через 72

Таблица 5
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении в (в ®/0), (при посеве 

зерен с признаками двух отцовских сортов Бц), 1956 г.

Зерна типа Ксенийные зерна 
типа

I
I

О
3

<й3

Второй 
опыли

тель
Материн- Первый 
ский сорт опылитель

Сенерокав- 
казская жел-

Осетинская 
белая зубо-

Бразиль
ская си-

Одно
временно 23 10 27 18 13 9

тозерная 1
*

видная
Я

няя
Я 24 ч. 11 / 38 13 25 6

%
п я я 36 ч. 10 7 48 19 9 8
я я я 48 ч. 1 8 5 38 23 17 9
я я

♦ 72 ч. ՝ 7 «МММ» 63 30
я * Я 84 ч. 14 1 — 63 23

и 84 ч., остальные же дают почти все те типы разнообразия, какие встре
чаются и в Ео, а также в последующих поколениях при посеве материн-
ских зерен Ео, Е1 и Е2 (табл. 2, 3, 4). Появляются, правда, не в очень боль
шом количестве, но все же типичные для первого опылителя зерна, а так
же, имеющие признаки первого опылителя и материнского сорта. Здесь, 
по всей вероятности, было совместное влияние двух опылителей, хотя при
знаки первого опылителя были выявлены в меньшей степени у гибридных 
зерен Ео, и зерна были ксенийного типа, однако, в последующих поколени
ях получилось разнообразие и рецессивными, на первый взгляд, кажущи
мися признаки превратились в доминантные. Появились так же и зерна, 
имеющие признаки двух отцовских компонентов (табл. 5).

Во втором гибридном поколении (при посеве зерен Е։, типа двух от
цовских компонентов) в особенности от повторных опылений появилось 
больше зерен, (имеющих признаки второго отцовского компонента 
(табл. 6). Сравнительно меньше или совершенно не наблюдались зерна, 
имеющие признаки первого отцовского сорта или материнского и первого 
отцовского сорта. Меньше и количество зерен, имеющих признаки двух 
отцовских компонентов. Интересно отметить, что по сравнению с повтор
ным опылением, в варианте, когда одновременно была нанесена смесь 
пыльцы двух отцовских сортов - опылителей, получились зерна, имеющие 
признаки материнского и второго отцовского сорта.
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Таблица 6
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении в Б2 ( в %), 

(при посеве зерен с признаками двух отцовских сортов Р։), 1957 г-

Материн
ский сорт

11ервыи
опыл и тель

Бразил ь- Одно- 
ская си- временно 
н яя

24 ч.
. 36 ч.

48 ч.

Северокав
казская жел
тозерная 1

Осетинская 
белая зубо- •г 
видная

13

8
16
12

50

67
62
77

Ксенийные зерна 
типа

В третьем поколении (при посеве зерен Бг, имеющих признаки двух 
отцовских сортов» у исследованных зерен признаки первого отцовского
компонента ни в одном варианте не встречаются, а материнские зерна на
блюдаются только в варианте, когда опыление пыльцой двух сортов было 
произведено одновременно табл. 7). Большинство зерен было второго от-

Таблица 7
Разнообразие зерен у кукурузы при повторном опылении в 1’3 (в 0 0), 

(при посеве зерен с признаками двух отцовских сортов Б2), 1958 г.

Материн- 
ск 1Н1 сорт

Первый 
опылитель

Второй 
опыли

тель

Ксенийные зерна 
типаЗерна типа

Северокав
казская жел
тозерная 1

*

Осетинская 
белая зубо
видная

Бразиль
ская си
няя

Одно
временно

24 ч.
36 ч. I 69

48

52
29

2

3
9

цовского типа, а так же и материнского и второго отцовского типа. Здесь, 
в последующих поколениях было отмечено все большее и большее одно- 
образке и появление признаков того компонента, зерна которого из года 
в год отбирались и высевались.

В современные генетические исследования включаются все больше 
новейших методов цитоэмбриологического исследования, тесно связанные 
с процессом оплодотворения, которые еще глубже объясняют явления, 
связанные с образованием нового организма и его различных свойств и 
признаков. я

«...оплодотворяющее начало (пыльца»,— писал И. В. Мичурин,— 
оказывает свое воздействие не только на яйцеклетку и происходящий из 
нее зародыш, но и кроме того, непосредственно на другие части материн
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ского растения, на семядоли и форму плода, или, вернее сказать, около
плодника, что замечено еще Дарвином давно, а в последнее время под
тверждается работами Навашина и Гиньяра» [14].

Что же выясняют эмбриологические исследования о кукурузе? При 
опылении кукурузы на рыльце попадают многочисленные пыльцевые зер
на, которые воздействуют как на клетки рыльца, так и взаимно друг на 
друга. Это так называемая прогамная фаза процесса оплодотворения. Не 
всем пыльцевым трубкам удается дойти до зародышевого мешка, здесь 
действует закон избирательности процесса оплодотворения. Часть пыльце
вых трубок останавливает свой рост, не доходя до завязи; другая часть 
доходит до завязи, однако не изливает свое содержимое в зародышевый 
мешок.

С. Н. Коробова [12] отмечает, что большая часть пыльцевых трубок, 
вошедших в полость завязи после того как произошло двойное оплодотво
рение, не входит в зародышевый мешок и постепенно дегенерирует вме
сте со своим содержимым.

В работах Е. И. Устиновой [24, 25] также отмечается, что в зароды
шевый мешок кукурузы могут проникнуть несколько пыльцевых трубок.

К чему же сводится судьба добавочных спермиев и содержимого 
пыльцевой трубки?

Е. И. Герасимова-Навашина считает, что «...большое число сперми
ев, проникая в зародышевый мешок, хотя не участвует прямым образом в 
самом объединении, тем не менее должно играть очень большую роль в 
важном процессе — в процессе выбора гамет» [7].

Как же объясняются специфичные явления, полученные при повтор
ных опылениях? В разных зародышевых мешках бывает разное отноше
ние к новой порции пыльцы второго опылителя. Поэтому вероятно уже в 
год опыления полученные зерна у одного и того же варианта, бывают раз
личными. В отдельных случаях полностью как бы воспроизводится тот или 
другой родительский компонент. В других же случаях признаки разных 
родительских форм выявляются в различных сочетаниях. По-видимому, 
зерна типично второго отцовского компонента получаются от присоедине
ний спермин этого компонента с яйцеклеткой материнского растения. Та
кие зерна в последующих поколениях должны дать такое же разнообра
зие, где будут преобладать признаки материнского сорта и второго опы
лителя. Однако можно предполагать также, что хотя оплодотворение, т. е. 
соединение половых клеток произошло между материнскими и отцовски
ми половыми клетками второго опылителя, но в какой-то мере оказало 
влияние на этот процесс и первый опылитель, который был нанесен срав
нительно раньше 1И подготовил как бы среду для более активного участия 
второго опылителя. И, наконец, можно предполагать, что оплодотворение 
яйцеклетки произошло спермием первого опылителя, а влияние второго 
опылителя было путем метаболизма.

Если это влияние было в момент оплодотворения, когда две пары 
спермиев входят в зародышевый мешок, то конечно в это время сравни- 
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тельно больше передаются признаки второго опылителя, даже если опло
дотворение происходит между спермиями первого опылителя и женскими 
половыми клетками. Если же оплодотворение уже произошло, то вторично 
проникшие в зародышевые мешки спермин и вещества пыльцевой трубки 
путем метаболизма воздействуют на образование зародыша и эндоспер
ма. Когда же образовался многоклеточный зародыш и эндосперм, тогда 
в сравнительно меньшем количестве встречаются случаи влияния второго 
опылителя на гибридное потомство. Вот почему зерна с эндоспермом, 
имеющие по внешности только признаки второго опылителя в потомстве 
дают такое разнообразие, где появляются зерна, имеющие не только приз
наки первого опылителя, но даже в некоторых случаях и в большей сте
пени второго опылителя. ' ЯН

В наших эмбриологических исследованиях отмечены случаи, когда в о м _зародышевый мешок вместо одной проникают две или даже несколько 
пыльцевых трубок, которые изливают свое содержимое через разные си- 
иергиды в полость между яйцеклеткой и полярными ядрами. Было заме
чено, что даже в тех случаях, когда две пары спермиев входят в зароды 
шевый мешок, одна пара участвует в акте оплодотворения, а другая посте
пенно лизируется, и также оказывает свое воздействие на образовавшуюся 
зиготу |2, 3].

С. Н. Коробова [11] отмечает, что у исследованных ею форм кукуру
зы наблюдалось вхождение в зародышевый мешок до трех пыльцевых 
трубок, однако в двойном оплодотворении участвуют спермин пыльцевой 
трубки, первым вошедший в зародышевый мешок. Спермин дополнитель
ных трубок в работах С. Н. Коробовой за редким исключением входят в 
пространство между яйцеклеткой и центральной клеткой, как это бывает 
для первой пыльцевой трубки. Остатки лизирующихся дополнительных 
спермиев автором наблюдались вплоть до стадии четырехклеточного за
родыша.

Многочисленные исследователи неоднократно указывали на то, что 
при гибридизации у кукурузы между различающимися по строению и цве
ту эндосперма сортов появляются ксенийные зерна, имеющие мозаичный 
эндосперм. Это явление особенно много встречается при повторных 
опылениях. Как и другими исследователями, нами также были отмечены 
гамма цветов и пятен на эндосперме одного и того же гибридного зерна. 
На наш взгляд, здесь именно проявляется многосторонность процесса он՜ 
лодотворения. Эта форма своего рода сложной наследственности, когда 
проявляются новые явления, не наблюдающиеся у родительских компо
нентов.

П. Магешвари [13], объясняя вопрос образования мозаичного эндо
сперма, приводит высказывания Веббера (1900), наблюдавшего смеще
ние красной и белой окраски кукурузы. «Нет ничего невероятного в том, 
что в отдельных случаях ядро второго спермия, проникнув в зародышевып 
мешок, нс сливается с двумя полярными ядрами. Оно может оказаться 
способным к образованию веретена и самостоятельному делению. Неопло- 
дотворенное ядро зародышевого мешка, получившееся от слияния двух 
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полярных ядер, также делится самостоятельно. Если это произойдет, в 
протоплазме зародышевого мешка должны образоваться ядра двух опре
деленных типов—одна группа ядер, возникших в результате деления ядра 
зародышевого мешка и другая, происходящая из ядер спермия». Он же 
указывает, что ядро второго спермия может слиться с одним из полярных 
ядер и что «после такого слияния второе ядро отбрасывается и развивает
ся самостоятельно»,

Магешвари считает, что при микроскопических наблюдениях ни одно 
из предположений Веббера до сего времени не нашло подтверждения.

В наших многочисленных исследованиях не был отмечен ни один сл\- 
чай, чтобы спермин, проникший в зародышевый мешок кукурузы самостоя
тельно делился и образовывал ядра эндосперма, а полярные ядра после 
слияния делились без оплодотворения и образовали ядра эндосперма.

Однако мы наблюдали, что в отдельных случаях сперм и й сливается 
только с одним из полярных ядер, образует ядрышко и широко распро
страненное явление одновременного слияния полярных ядер после проник
новения спермиев в одно из них, не замечается. Второе полярное ядро как 
бы остается в стороне и не присоединяется с оплодотворенным другим по
лярным ядром [4].

Таким образом повторное опыление оказывает определенное влияние
на гибридное потомство кукурузы с точки зрения исследования признаков 
двух отцовских форм-опылителей. Это влияние носит сложный физиологи
ческий характер. Путем метаболизма содержимого пыльцевых трубок и 
спермий как в прогамной, так и в гаметогамной фазе создаются условия 
для передачи в гибридном потомстве признаков второго отцовского ком
понента. В отдельных случаях пыльца второго опылителя оказывает ак
тивное воздействие на половой процесс, так как спермин данной пыльцы 
завершают акт оплодотворения. В других же случаях после первого опы
лителя, проникнув в зародышевый мешок, добавочные пыльцевые трубки 
оказывают свое влияние путем метаболизма на зиготу и ядра эндосперма. 
Такое влияние наблюдается и в сравнительно поздние часы повторного 
опыления, когда в зародышевом мешке уже образовался зародыш и мно
гоядерный эндосперм. Добавочные спермин, проникнув в зародышевые 
мешки кукурузы, не присоединяются уже с оплодотворенными женскими 
клетками, а постепенно, деформируясь, лизируются и путем обмена ве
ществ оказывают определенное влияние на гибридное потомство. Сила пе
редачи признаков второго опылителя с увеличением интервала опыления 
между первым и вторым опылениями, ослабляется. Внешне это выража
ется разноцветными и рядом переходных форм, в гамме цветов эндосперма 
гибридных зерен.

На первый взгляд негибридные зерна кукурузы, полученные в год 
опыления, в дальнейшем при благоприятных условиях дают специфичное 
разнообразие, где рецессивные признаки в соответствующих условиях ста
новятся доминантными.

Наши данные еще раз подтверждают сложный изиологический ха-
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рактер и множественность эффекта повторных опылений на процесс опло 
дотворения.

Кафедра дарвинизма и генетики 
биологического факультета Поступило 11.XII 1962 г

Ереванского государственного университета

Л. Գ ԲԱՏԽԿՅԱՆ, Դ. Պ. ՉՈԼԱԽՅԱՆ

ԿՐԿՆԱԿԻ ՓՈՇՈՏՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՌԱՆԳՄԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Փորձերը ԴՐ^-ել են 1955—62 թթ. ընթացքում, Արար ատ յան Հարթավայրի
հողակլիմ այական պայմաններում եգիպտացորենի Աևերոկա վկ ադսկ այա ժեր 
տոգյորնայա 1 (մայրական կոմպոնենտ), Օսետինսկայա րելայա ղուբովիղ. 
նայ,ա (I փոշոտիչ) և Որազիլսկայա սինյայա (II փոշոտիչի սորտերի վրա 
Առաջին փոշոտումից հետո II փոշոտիչի ծաղկափոշին տրվել է տարրեր մամ- 
կետն երում' 12 — 96 ժամ անց, յ ուր արան չյ ուր 12 ժամր մեկ: երկրորդ փոշո֊ 
տիչի ծ աղկ ա փ ոշին տրվեք է ա ւն հաշվով, որ մի դեպքում նա մասնակցություն 
ունենա ապագա սաղմի ձևավ որմ անր մինչ ձվ ա բջջի ր ե ղմն ա վո ր ումը, մյուտւ 
դեպքում' բեդմնավորման մոմենտին, զիգոտայի ձևավորման շրջան ում, սաղմի 
ու էնղոսպերմի ձևավորման ժամանակ և այլն։ Փորձի կոմպոնենտ սորտերն 
ընտրված են, հաշվի առնելու! նրանց հատիկների միմյանցից տարբերվող 
հատկությունները' հատիկի գունավորումը, էն դոսպերմի կառուցվածրր և տյլնւ 
Ւնչպես փոշոտման տարում, այնպես էլ նախորդ սերունդներում ստ ացվաձ 
կողքերի անալիզից սլարդվում է, որ'

1. Կրկնակի փ ոշոտմ ան ա ղդե ց ութ յան հետ և անքով, փոշոտմ ան իսկ տսյ՝
բում ստ ացվում են ինչպես «տիպիկ» II փոշոտիչի Հատկություններով օժտված 
Հատիկներ, տ յն ։գ ե ս էլ հիբրիդային հատիկներ, որոնք ունեն մ ա յր ակ ան կռմ- 
պոնենտի և II փոշոտիչի, ինչպես նաև / և II փ ոշոտիչների հա տկ ոլթյուններր

2. Myսսլես կոչված տիպիկ հայ բտկան կամ տիպիկ մայրական հատկու
թյուններով օժտված հատիկները ռեցեսիվ ձևով կրում են և մյուս կ ոմպոնենտ- 
Ների հատկությունները, որի հետևանքով դ ր ան ց ից ստացվող սերունդն ունեն ուս 
/ Հաւոիկների բավականին [ավ արտահայտված բազմազանություն։

3. Որրան մեծանում է / ե H փոշոտիչների ծաղկափոշիների տրման պա-
հերի միջև ընկած ժամանակամիջոցը, այնքան պակասում է փոշոտման տա
րում II ւիոշոտիչի Հատկությունները կրող տատիկների տոկոսը։ ')'ա ցույց է 
ասպիս որ I փոշոտիչից 24 — 60 ժամ հետո տրվող II ւիոշոտիչի ծաղկափոշին 
ա •1եւՒ ակտիվ է մասնակցում ձևւսվորվող սաղմի ժառանգական հատկություն- 
՝! երի ւի ոիյ անց մանր, քան այն ժամանակ, երբ այդ սաղմը արդեն ձևւսվորվեյ 
I փոշոտիչի աւլդե ց ութ յան տակ։

4 Որոշ հատկություններով օժտված հա սւ իկն ե րի մի քանի տ արին ե րի րն’ 
թաղբում կ ասւարված րնտրությունր և մեկուսացւ/ած պայմաններում վերար- 
տ ադրե/ն ստեղծում են հ ատկությունն երի կայունութչուն։
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5. Հայրական տարրեր ձևերի . ա տ կոլ թ յ ունն ե ո ը կրող հատիկները ապա֊

իշր Հավասարցույց ևն այն րանի, որ ինչպես I, այնպես
տարրեր չափերով ազդում եՆ ստացվող սերնդի ժ առանդ ական հատկությ ուն - 
ների ձևավորման վրա։ Եթե այդ ազդեց ությոլեն ուղղակի է, ապա ձվաբջջի
^եղմնավոըու ւքր կա տարվում է II փ ոշոտ իչի փոշեհատիկներում ձևավորված
սպերմայի միջոցով։ Ան ուղղակի դեպքում II փ ոշոտիչր մ ասնակցում է նյութա
փոխանակության միջոցով։

6. Ս ադմն արան ական ուս ումն տսիրությունները ցոլյզ են տալիս, որ միև֊
նույն и աղմնային պարկի մեջ, նույն կամ տարբեր ժամանակամիջոցներում.
կարոդ են թափանցել 2 շեխ ողովակներ։ Սակայն, ինչպես և այլ հետա
մտողների մոտ է, չեն արձան ա դրված պ ո լի и պե րմի ա յ ի դեպքերը, երք մի ե
նույն ձվաբջջի հե\տ մի աձուլվում են մեկից ավելի սպերմիաներ։ ԷրացՈևց}'չ 
քսոզովակնե րի պարունակությունն ու սպերմիաները աստիճան արար քայքալ֊ 
խւմ են և նյութափոի։ունակության միջոցով փոխում ստացվող սերնդի ժաոան-
ւլական

7.
հ ատ կ ու թյուն ն ե րր ։
Բեղմնավորման պրոցեսը րարդ ֆիզիոլոգի ական պրոցես է, որտեղ

որոշակի դեր են կատարում օզտադործվոդ փոշոտիչները և մայրական օրդա-
նիդմի ռեպրոդուկտիվ օրգանների ֆիզիոլոդիական վիճակը։
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Ф. Г. САРУХАНЯН, И. О. КАРАПЕТЯН. Г. П МОВСЕСЯН

ВИДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРОЖЖЕЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
ИЗ БОЛЬНЫХ ВИН

Определение вида микроорганизма и изучение экологии является од
ним из главных вопросов микробиологии.

В последние годы как советские, так и зарубежные исследователи по
святили много работ изучению распространенных в природе дрожжевых 
организмов.

Н. М. Трофименко [6], изучая дрожжевую флору Молдавии, ус
тановил, что род Saccharomyces, играющий основную роль в бродиль
ных процессах винодельческого производства в Молдавии, представлен 
главными видами Sacch. uwarum и Sacch. vini. В. П. Журавлева |3| 
изучила винные дрожжи Туркмении. В несброженном виноградном 
сусле она обнаружила дрожжи, относящиеся к четырем родам: Нап- 
seniaspora, Saccharomyces, Pichia и Zygopichia, а в сброженном вино
градном сусле наичаще встречались: Sacch. vini, Sacch. paradoxus и 
Sacch. и warum.

Г. И. Мосиашвили [5] исследовал дрожжевую флору Грузии. Им 
были выявлены различные роды и виды дрожжей в винодельческом 
производстве. Наибольшее внимание автором было уделено дрожжам 
Sacch. vini. Minarik Е. [81 исследовал флору винограда из области Ма
лых Карпат и установил, что из получаемого из него сусла наиболее 
часто в сусле встречаются дрожжи вида Sacch. vini, в значительном 
количестве Kloeckera apiculata, Candida pulcherima, Sacch. uwarum, To- 
rulaspora rosei.

Установлено также, что наряду с первичным естественным место
обитанием дрожжей в природе, существуют и вторичные их место
обитания, создаваемые при производстве различных продуктов (вин
ных, пивных, хлебопекарных и кормовых дрожжей).

Берлинским институтом бродильного производства изучались [10] ме
стообитание, распространение и взаимоотношение с окружающей средой 
различных видов дрожжей. М. Н. Бешков [2] в Болгарии исследовал 67 
проб больных вин и выделил 76 штаммов дрожжей, принадлежащих к сле
дующим видам: Plchia alcoholophila, Candida mycoderma, Torulopsis 
iamata, Zygosaccharomyces Balli.

При изучении микроорганизмов, вызывающих молочнокислое и ук
суснокислое скисание вин различных районов Армянской ССР, нами были 
выделены дрожжевые организмы, относящиеся в большинстве к роду 
Saccharomyces. Из 11 винных заводов Армянской ССР была взята 61 
проба вин, подвергнутых молочнокислому и уксуснокислому скисанию.



Почти все пробы вин были обсемены молочнокислыми и уксуснокис
лыми бактериями и дрожжами. Всего из этих проб вин было выделено 
75 штаммов дрожжей, но по морфологическим признакам были отобраны 
только 16, у которых были изучены морфологические и биохимические 
свойства.

При определении культуральных свойств дрожжей мы пользовались 
определителем [7] и систематикой дрожжей В. И. Кудрявцева [4].

Рис. 1. Дрожжи БассЬаготусез оу1Тогш18. 
Гигантская колония на мальцагаре.

Морфологические признаки дрожжей. Основным показателем дрож
жей рода ЗассКаготусеэ является их спорообразующая способность. 
Для развития спор были использованы нижеследующие среды: среда Го- 
родковой, гелевые пластинки (по методу Абесадзе) и гипсовые блоки. 
Культуры дрожжей выращивались в течение двух дней на виноградном 
сусле, а затем, переносились на соответствующие среды и выдерживались 
в термостат при 25°С в течение 15 дней. Ежедневно проводились микро
скопические исследования культивируемых дрожжей. Из 16-ти штаммов 
15 оказались спорообразующими № 708, 709, 710, 711, 715, 716, 720, 721. 
723, 724, 725, 788, 779, 781, 782), у штамма 702 спор не было обнаружено. 
У всех штаммов дрожжей в клетках были обнаружены от одного до четы
рех спор круглой формы.

Для изучения формы колоний и клеток дрожжей были произведены 
посевы на питательные среды: мальцагар и мальцэкстракт. Через три дня 
у всех штаммов на агаровых пластинках выросли колонии, белые, круг
лые, с выступами посредине, матовые или блестящие, диаметром от 3 до 
5 мм. Гигантские колонии дрожжей через месяц гладкие, со слабым вы
ступом посредине, края слабо фестончатые, диаметром от 20 до 35 мм 
(рис. 1).

На мальцагаре штрих ровный, блестящий или матовый, со слабым вы
ступом, края фестончатые.

У штаммов 725, 715, 708, 782, 716 на мальцагаре через три дня при
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температуре 25°С клетки круглые и овальные. Величина клеток колеблется 
в пределах 3,5—7,7 X 3,5—7 — микронов, на мальцэкстракте за то же вре
мя величина клеток составляет 3,5—7 Х3,5—7 микрона (рис. 2).

Рис. 2. Клетки дрожжей. Штамм 781 5асс11агошусе$ у4п1. 1) на среде 
мальцагар, 2) на среде мальцэкстракт.

У штаммов 721, 724, 779 величина клеток на мальцэкстракте состав
ляет 3,5—7 X 3,5—6,3 микрона, а на мальцагаре 3,5—3,7 X 3,57. У неко
торых штаммов (709, 711) на экстракте— 3,85—7,7 X 3,5—7 микрона, на 
твердой среде — 3,5—7X7,35 микрона. У штамма дрожжей 781 в жидкой 
среде — 3,5—6,3X3—6,3, на твердой среде 4,2—6,3X4,2—6,3 микрона 
(рис. 3). У штамма 710 величина клеток в обоих случаях одинакова —

Рис. 3. Клетки дрожжей. Штамм 778 ЗассЬаготусеэ оуИоггоК
1) на среде мальцагар, 2) на среде мальцэкстракт.

4,2—7 X 4,2—7 микрона. Величина клеток у штамма 778 на экстракте 
больше чем на агаре. В первом случае она составляет: 5,25—7 X 5,25—7, 
во втором 3,5—7 X 3,5—7 микрона. У штамма 720 величина клеток на эк
стракте и на агаре почти одинакова. В первом случае 3,5—7,35X3,5— 
7,35, а во втором случае 3,5—7 X 3,5—6,65 микрона. Размер клеток у 
штамма 702 на мальцагаре меньше, чем на мальцэкстракте (рис. 4).

Биохимические свойства дрожжей. Большинство штаммов дрожжей, 
выделенных из больных вин, сбраживают на жидких средах и усваивают 
на твердых средах следующие углеводы: глюкозу, сахарозу, мальтозу и 
слабо рафинозу, но нс усваивают и не сбраживают галактозу и лактозу.
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Другие штаммы сбраживают и усваивают глюкозу, галактозу, мальтозу 
и слабо рафинозу. Штамм 702 сбраживает и усваивает глюкозу, мальто
зу. Все штаммы усваивают также декстрин (табл, 4).

Рис. 4. Клетки дрожжей. Штамм 702 ЗассЬаготусез РгоБШяегдоуь
1) на среде мальцагар, 2) на среде мальцэкстракт.

Таблица I
Сбраживание и усваивание углеводов дрожжами, выделенными из больных вин

№ штаммов I

708, 709, 710. 711, 715, 716, 723,
724, 725, 726, 779, 778 ................

721, 781, 782 ....................................

702

По усвоению азотистых веществ эти культуры распадаются на четы
ре группы (т$бл. 2).

Таблица'
Усвоение азотистых веществ дрожжами, выделенными из больных вин

708. 709, 711, 716, 778, 779 • • • •
710, 721, 781, 782 ................................
725 ...........................................................
715 . . . • • • •................... * • • •

В основном штаммы дрожжей усваивают сернокислый аммоний, пет 
тон, мочевину, аспарагин и азотнокислый калий. Другие штаммы дро>ь 
жей из пяти азотистых веществ не усваивают или азотнокислый кали! 
или мочевину, или аспарагин. '
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Из спиртов 14 штаммов дрожжей усваивают этиловый спирт и глице
рин, но не усваивают маннит, дульцит и сорбит.

Штамм 721 из этих спиртов не усваивает только маннит, штаммы 
723 и 729 дульцит и сорбит, штамм 724—маннит и дульцит (табл. 3).

Сбраживание спиртов дрожжами, выделенными из больных вин
Таблица 3

702, 708, 709, 710, 711, 715, 716, 724, 725,
726, 781, 782, 778, 721 •..........................• • -

723 и 779 .....................................................................
721.................................................................................
721................................................................................

Из органических кислот штаммы дрожжей усваивают в основном ук
сусную и молочную кислоту. Не усваивают: винную, лимонную, яблочную. 
Штамм 708—уксусную, молочную и слабо янтарную. Штамм 721 кроме 
этих кислот усваивают и яблочную кислоту. Штамм 702 усваивает только 
уксусную кислоту (табл. 4).

Таблица 4
Усвоение органических кислот дрожжами, выделенными из больных вин

№ штаммов

709, 710, 715, 711, 716, 723, 725, 726, 781,
782, 778, 779 .............................................. ...

708 ........................................................................
721............................................................................
702 ........................................................................

Все описанные нами штаммы дрожжей были выделены из десертных 
вин с содержанием до 20 об. % спирта и из сухих столовых вин с содер
жанием до 10 об.% спирта в возрасте не менее восьми месяцев.

Характерно отметить, что по содержанию витаминов наиболее 
отличаются штаммы дрожжей, относящиеся к виду Зассйаготусез оу1- 
1огт18. Из штаммов дрожжей, относящихся к виду Засей. У1п1, штамм 
782 содержит различные витамины — штамм 702 не содержит витами
нов (Р. М. Ахинян и др. [1], табл. 5).

По морфологическим и биохимическим признакам по определи
телю [7| и по систематике В. И. Кудрявцева |4] изученные нами 
16 штаммов дрожжей в основном относятся к виду Зассйаготусез 
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оуИогггИз. Этот вид спиртоустойчивый и часто встречается в винах, 
подвергнутых молочнокислому скисанию.

Таблица 5
Содержание витаминов в дрожжах в микрограммах на 1 мл

Штаммы и виды 
дрожжей В.

Sacch. oviformls 
708-711, 715, 716, 
723-726, 778 и 779

Sacch. vini 782
12,84-59,15 10,86-44,37

12,84 47,9
15,93—68,3

11,55
1 — 11,58

6,96
54,48—126,64

100,2

Выводы

1. В больных винах, наряду с молочнокислыми и уксуснокислыми бак՝ 
териями, встречаются и дрожжевые организмы.

2. По морфологическим признакам 12 штаммов дрожжей отно
сятся к виду Saccharomyces oviformls (штаммы с 708 по 716, 723 по 
726, 779 и 778), три штамма (721, 781 и 782) к виду Saccharomyces 
vini и один штамм по систематике Кудрявцева относится к редкому 
виду Saccharomyces Prostcserdovi, а по определителю Lodder— Kre
ger— van Rij к виду Sacch. rouxii (штамм 702).

3. По витаминосинтезирующей способности особенно выделяются 
дрожжи вида Sacch. oviformls.

Институт микробиологии
АН АрмССР Поступило 16.VII 1962 г.

Փ. Դ. ՍԱՐՈԻհԱՆՅԱՆ, I’. ;. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Դ. Պ. 1րՈՎ111413ԱՆ

21’ՎՆՆԴ ԳԻՆԻՆԵՐԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԵՐԻ 
ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԻՆՈՐՈՇՈԻՄՕ

II. d փ n փ n ւ d

// իկրոօրգանիգւքների տեսակի որսշսւմր ե էկ ո լո գ ի ա կ ան ուս ոււէ՚ն ասիրո է ֊ 
[ձյունը միկրոբիոլոգի այի գլխավոր .արցերից մեկն Հ։

Կաթնաթթվային և քացախ աթթվ տյին խմորում աո ահագնող միկրոօրգա
նիզմների ուսումնասիրության ժամանակ Հայաստանի տարբեր շրջանների հ[> 
կան լլ գինիներից մենք մեկուսացրել ենք նաև շաքարա սն կ ային օրգանիզմներ, 
որոնք պարսկանամ են SaCChaTOIllVC6> քյեէլիՆ։ Հայկական Է1Ս Ռ 11 գինու գոթ~ 
Հարաններից ւ[!։րչյբհչ ենք հիվանգ գինու 6*/ նմուշ, որոնցից մեկուսացրել ենք 
շաքարասնկային 75 շտամ։ Գրանցիր րստ մ որֆո լ ո գ ի ակ ան հատկանիշների 
առանձնացրել ենք 1 ե> շտամ ե ուս ումն ա ս ի ր ե լ նրանց մ ո րֆո լոգիա կ ան Ոէ բիո- 
քին՛ի ակ ան Հատկությունները t

Կատարված աշխ ատ ան քի ց եկել ենք այն ե ւլր ակտցոլթ քան, որ'
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2. Ըստ մորֆ ր պատկանում

1, Հիվանդ գինիներում կաթնաթթվային ու քար աիւ աթթվային րակտերիա- 
\ հետ համատևդ հ ան դիէդ ում են նաև շաքարասնկային օրգանիզմներ։

ո րէդիական հատկանիշների 16 շտամիր 12-
են Saccharomyces OViformiS տեսակին (708--- 716, 723—726, 779, 778), 3 
չտամ (721, 781, 782)' SflCCh. Vlfli տեսակին և մեկը 708, ըստ ևուդրյավրեի 
^ւսսակարդման, պս։ս)կան ում է հազվագյուտ հանդիպոդ SaCChafOmVCCS PfOS՜ 
toserdovi, իսկ ըստ Lodder—Krege r— van Rij-ի դասակա րգման' Sacch. 
rOUSXii տես ակին է

3» *Լիտամինաաո տշտրման ունակուիէ յամ ր ,սձ-1)Ւ ընկնում SaCCh. 
oviforrnis տեսակի շաքարասնկերը։
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В. М. АВАКЯН

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СИМПАТОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НОВОГО ТИПА 

ДЕЙСТВИЯ: КСИЛОХОЛИНА И БРЕТИЛИЯ

За последние 10—15 лет синтезированы сотни вегетотропных соеди
нений, которые отличаются друг от друга по силе и длительности дей

ствия, по скорости проникновения через барьеры, по степени гидролизуе- 
гмости, токсичности и т. д.

Создание препаратов, имеющих те или иные преимущества перед из- 
сестными, безусловно, представляет определенный практический интерес: 
располагая гаммой лекарственных средств, одинаковых по характеру ос
новного действия, но отличных по остальным свойствам, врач может выб
рать тот, который лучше отвечает предъявляемым требованиям.

Однако как с теоретической, так и с практической точки зрения 
исключительное значение имеют препараты с принципиально новым типом 
действия.

К их числу можно отнести ксилохолин и бретилий.
Ксилохолин и бретилий блокируют реакцию органов на раздраже

ние симпатических нервов и, что очень важно, этот эффект не обуславли
вается их влиянием на вегетативные ганглии или на адренореактивные 
биохимические системы органов, а является результатом их непосред
ственного блокирующего действия на постганглионарные симпатические 
волокна.

Факт существования симпатолитических препаратов нового типа дей
ствия заслуживает пристального внимания изи слогов, фармакологов.
биохимиков и химиков, поскольку он не только намечает пути синтеза 
многочисленных оригинально действующих симпатолитических соединений, 
но и может способствовать раскрытию интимных биохимических механиз
мов передачи импульсов по постганглионарным симпатическим волокнам.

Бромид холинового эфира 2,6-ксиленола (ксилохолин, ТМ-10)

В 1953 г. сотрудники Лидского университета (Англия) Неу и Willey 
П, 2] при изучении никотиномиметических свойств производных холиново
го эфира фенола установили, что один из них—бромид холинового эфи
ра 2,6—ксиленола длительно снимает реакцию мигательной перепонки 
кошки на раздражение постганглионарного симпатического нерва.
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Ксилохолил
Предполагая, что указанное влияние ксилохолина является следствием 
аксональной блокады Неу и Willey в опытах на морских свинках проверя
ли его местноанестезирующую активность. Оказалось, что по силе местно-

м ианестезирующего действия ксилохолин равняется кокаину и действует в
5 раз длительнее его. ,

Дальнейшее более глубокое изучение, проведенное в отделе фарма-
кологии Лидского университета в 1956—1957 гг. показало, что бромид 
холинового эфира 2.6-ксиленола обладает уникальным свойством. Он бло- , 
кирует реакцию мигательной перепонки, сердца, слюнной железы, селезен
ки, кишечника и др. органов на раздражение соответствующих симпатиче
ских нервов. Однако в отличие от действия известных адренолитиков 
(эрготамин, дибенамин и др-), ксилохолин практически не уменьшает 
реакцию этих органов на адреналин [3—61. Следовательно, симпатолити- 
ческие эффекты ксилохолина обуславливаются не торможением перифе
рических адренореактивных биохимических систем организма, а его не
посредственным действием на постганглионарные симпатические нервы. 
Механизм действия ксилохолина на постганглионарные симпатические 
нервы до настоящего времени остается невыясненным. Предположение, 
что оно обуславливается выраженной местноанестезирующей активностью 
ксилохолина вряд ли соответствует действительности, так как его аналог, 
содержащий триэтиламмонийную группу, будучи сильным анестетиком нс 
оказывает блокирующего влияния на симпатические нервы [4].

Применяя электрофизиологические методы исследования Exley по
казал [4], что ксилохолин не нарушает передачу импульсов вдоль симпа
тических нервов. При парэнтеральном введении ксилохолина уменьшается 
количество медиатора, выделяющегося в ответ на раздражение симпати
ческих селезеночных нервов у кошки. В опытах на крысах удалось пока
зать, что двухнедельное применение ксилохолина приводит к 50% умень
шению содержания катехоламинов в мозговом слое надпочечников [8]. 
Эти данные подкрепляли предположение, что ксилохолин каким-то обра
зом вмецшвается в биосинтез адренергического нервного медиатора [3]. 
Bain и Fielden показали [6], что путем добавления в стаканчик пред
шественника адреналина - допамина, удается восстановить реакцию от
резка кишечника кролика па раздражение симпатического нерва, угнетен
ную ксилохолином. Предшественник самого допамина—[3, 4]-диоксифе- 
нилаланин (ДОПА)-не оказывал такого влияния.

Эти результаты можно было объяснить тем, что ксилохолин, вмеши
вается в образование допамина путем угнетения энзима допадекарбокси
лазы. Однако специальные опыты показали, что ксилохолин не оказы
вает угнетающего влияния на допадекарбоксилазу, полученную из почки 
морской свинки. Далее Bain и Fielden [7] изучили влияние ксилохоли 
на на трансформацию радиоактивного (С14) допамина в норадреналин в 

4
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гомогенате опухоли хромаффинной ткани человека. Выяснилось, что 
г> присутствии ксилохолина это превращение резко уменьшается, гю-ви- 
димому, вследствие угнетения допамин дегидрогеназы. Эти результаты 
указывают, что способность ксилохолина влиять на адренергическую нерв- ♦
нею активность обусловлена, по крайней мере, частично, угнетением обра
зования норадреналина.

Следует отметить, что помимо длительного и выраженного блокирую
щего влияния на постганглионарные адренергические нервы бромид холи
нового эфира 2,6-ксиленола проявляет и другие виды фармакологического 
действия. Так, например, он вызывает угнетение активности аминоксида- 
зы [9], угнетение передачи импульсов через нервно-мышечные синапсы 
[5, 10], возбуждение ганглиев и родственных им образований, возбужде
ние мускариночувствительных рецепторов сосудов и кишечника [5].

Многие из этих эффектов незначительны и кратковременны. Однако
парасимпатомиметические свойства ксилохолина оказались настолько вы
раженными, что помешали его применению в условиях клиники [11].

Бромид М-о-бромбензил-1М-этил-М,М-ди метилам мония 
(бретилий)

В 1959 г. из Вилкомской исследовательской лаборатории (Кент, Анг
лия) вышло сообщение о том, что бензилчетвертичноаммонийные соедине
ния проявляют высокоизбирательное блокирующее действие на перифери
ческую симпатическую нервную систему [12]. Это свойство было макси
мально выражено у М-о-бромбензил-М-этил-М, 14—диметиламмония, бро
мид и п-толуолсульфонат которого получили название бретилий и да-
рентин.

Бретилий

Всестороннее исследование бретилия, осуществленное в 1959— 
1961 гг. Вонга с сотрудниками [13—16] позволило выяснить основные чер
ты его фармакологической характеристики.

По своим свойствам бретилий напоминает бромид холинового эфи- 
фа 2,6-ксиленола: он блокирует реакцию органов на раздражение пост-

В СССР препарат ресинтезирован в Украинском научно-исследовательском 
институте экспериментальной эндокринологии и согласно решению Фармакологиче
ского комитета АМН СССР под названием .орнид- проходит клиническое испытание 

больных гипертонической болезнью [17. 18]. Ресинтез бретилия и даренгина 
осуществлен также А. А. Арояном в секторе гетероциклических соединений № 2 
ИТОХ АН АрмССР. 
Известия XVI. № 2—3
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ганглионарных симпатических нервов. При этом, возбуждающее или тор
мозящее действие адреналина и других катехоламинов на эти органы не 
только не уменьшается, но и заметно усиливается (риг. 1).

U- 1111.1—Uli Uli J 1X1 111. 1 1 ИЧ 1 1 1 I 11 1 i 1 1 11 I 1 I 1 I I I L111A1U11 L1J 1 1 1111 111 1 Llj 1 1 1 1 1 I 1 1 1 L | Ч 1 . 1 ч 1 i ' I , t I Ч ч , а 1^

JCfr'iU-A’a rrtref^AA tnr С ?О. !*. а

Рис. 1. Опыт на наркотизированной кошке (вес 3,2 кг). Сверху вниз: 
запись дыхания, кровяного давления, тонуса мигательной перепонки, 
отметки введения брегилия в дозе 5 мг/кг, раздражения постган
глионарного ствола симпатического нерва (С), внутривенного введе
ния Ь-адреналина бигартарата в дозе К) |лг ( А) и отметки времени 

(15 сек.). Бретилий вводился ретроградно в язычную артерию 
(собственное наблюдение).

В отличие от ксилохолина, бретилий практически лишен парасимпа- 
томмметической активности. Так, соотношение концентраций ацетилхоли
на, ксилохолина и бретилия, необходимых для получения спазма ки
шечника морской свинки, составляет 1 : 1,250:5000 [14]. Бретилий отли
чается от ксилохолина и гуанетидина также тем, что не вызывает исто
щения запасов катехоламинов в сердце, селезенке, кишечнике, в симпа
тических ганглиях и мозговом слое надпочечников лабораторных живот
ных [13, 14, 24]. После предварительного лечения бретилием количе- 
чество радиоактивного (Н3)-норадреналина в сердце крысы не только 
не уменьшается, но и увеличивается. Более того, бретилий в значитель
ной степени ^предупреждает уменьшение (Н3)-норадреналина в сердце 
крысы, вызываемого резерпином [25]. Бретилий, по-видимому, не умень
шает содержание норадреналина и в нервных окончаниях, поскольку не 
изменяет действия тирамина на сердце и сосуды кролика, на мигательную 
перепонку кошки [26—28]. Однако в опытах на крысах под действием 
больших доз бретилия наступает заметное уменьшение прессорного эф
фекта тирамина [29]. I

Механизм влияния бретилия на адренергические неовы еще не Ьы- 
яснен. Bou га и сотр. предполагают, что оно является следствием аксо
нальной блокады [14, 15, 16]. Это предположение баз1груется на следую
щих наблюдениях: а) при внутрикожном введении морским свинкам и 
человеку бретилий оказывает местноанестезирующее действие, которое 
длится дольше действия цинхокаина. При этом, концентрации, необходи
мые для проявления местноанестезирующего действия бретилия были 
больше тех, которые подавляют адренергические нервы [14]. Это согла
суется с наблюдением, что многие местноанестезирующие препараты по
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давляют проведение импульсов по адренергическим нервам в концентра- 
днях более низких, чем требуется для нарушения чувствительности [30]; 
б) бретилий угнетает реакцию кишечника, матки и сосудов уха кролика 
на раздражение симпатического нерва также при аппликации на нерв в 
участке между органом и раздражающим электродом. Оказалось, что 
для вызывания такого местного блока нервных стволов, необходимо при
менять препарат в большой концентрации, чем для подавления реакции 
органа, когда бретилий добавлен в стаканчик [14]. Возможно это связано 
с тем, что нежные терминальные нервные окончания более чувствительны 
пли более доступны для препарата, чем нервные стволы [31]. В этой связи 
интересно отметить, что диафрагмальный нерв крысы нечувствителен к ап 
пликации больших концентраций бретилия, очевидно, вследствие того, 
что миэлиновая оболочка задерживает проникновение катиона бретилия 
|14, 15), в) через 3—18 ч. после подкожного введения кошкам брети
лия с меченым углеродом (С14) в симпатических ганглиях, в постган
глионарных симпатических нервах и, вообще, в органах, имеющих бога
тую адренергическую иннервацию обнаруживается очень высокий уровень 
радиоактивности [15]. Показано, что адренергические нервы содержат бре
тилий в количествах, близких к тем, которые при местном применении 
вызывают блокаду передачи импульсов. При этом установлена четкая за
висимость между временем накопления наибольших концентраций препа
рата в симпатических нервах и узлах, и временем развития блока.

В симпатических ганглиях и в постганглионарных симпатических 
нервах бретилий накапливается медленно, но обнаруживается в них в 
течение долгого времени [16].

Таким образом, согласно представлению Воига и сотрудников, изби
рательное блокирование периферической симпатической системы обуслов
лено специфическим сродством бретилия препарата, обладающего ме
стноанестезирующими свойствами к адренергическим нейронам.

Подавно Boyd, Chang и Rand установили существенное расхождение 
в симпатолитической и местноанестезирующей активности бретилия и 
новокаина и в их способности влиять на рефрактерный период сокраще
ний предсердий. Полученные этими авторами данные не подтверждают 
предположение, что симпатолитический эффект обуславливается местно
анестезирующей активностью бретилия.

В 1960—1961 гг. Burn и Rand выдвинули. новую гипотезу, согласно 
которой при прохождении импульсов по симпатическим постганглионар-• 
ным волокнам выделяется ацетилхолин, который в свою очередь высво
бождает норадреналин и обеспечивает передачу импульсов от нервов к 
эффекторным клеткам (Burn, 33). Бретилий угнетает передачу импуль
сов через симпатические постганглионарные нервы путем блокирования 
промежуточного ацетилхолинового звена. Аргументация этого предполо
жения не ограничивается структурным сходством ксилохолина и брети
лия с ацетилхолином. Доказано, что бретилий в концентрации, в кото
рой блокируют постганглионарные симпатические нервы, угнетает действие



ацетилхолина на изолированное предсердие и на сосуды перфузируемого 
уха кролика [26], на селезенку кошки 127]. Бретилий блокирует также ре
акцию кишечника морской свинки на ацетилхолин, карбохолин и никотин 
[34]. «Бретилий представляется как агент — указывает Burn (33),—-ко
торый прекращает выделение ацетилхолина из холинергических волокон 
с последующим прекращением высвобождения норадреналина из запа
сов*...

Существует и другое предположение относительно механизма дей
ствия бретилия, согласно которому, подобно некоторым симпатомиме
тическим амином бретилий действует в области запасов катехолами
нов [35]. Я

Доказательством правильности этого предположения служат следую
щие наблюдения: а) непосредственно после введения бретилия лабора
торным животным наступают повышение кровяного давления, сокраще
ние века, учащение сердцебиений и др. сдвиги, обусловленные высвобож
дением катехоламинов из клеточных запасов [36—39]. Это напоминает 
действие тнрамина, фенамина и ряда других аминов, симпатомиметиче
ские эффекты которых, будучи обусловленные выбрасыванием эндоген
ных аминов, после истощения запасов катехоламинов резерпином и после 
предварительной денервации, резко уменьшаются [40—42]; б) указанны
ми препаратами группы фенамина удается снять или предупредить сим- 
па тол ити чес кое действие бретилия [35]. У больных, леченных фенами
ном, бретилий не вызывает понижения кровяного давления 1431; в) фе
намином и др. симпатомиметическими аминами можно получить харак
терный бретилию блок адренергических нейронов [44, 45]. Таким обра
зом, согласно представлению Дау симпатолитический эффект бретилия 
обуславливается тем, что, действуя в области запасов катехоламинов, он 
препятствует их высвобождению при прохождении импульсов по постган
глионарным симпатическим нервным волокнам. <

Бретилий привлек внимание клиницистов как гипотензивное сред
ство с оригинальным механизмом действия. В опытах на наркотизиро
ванных кошках и собаках внутривенное введение бретилия в дозе 3 - 
10 мг'кг обычно приводит к трехфазным изменениям уровня кровяного 
давления: после кратковременного гипотензивного эффекта наблюдается 
повышение давления и учащение сердцебиений, которые через 10 30 мин. 
сменяются постепенным, но очень длительным понижением давления на 
30—60 мм рт. столба [14]. В опытах на наркотизированных крысах брети- 
лий вызывает только повышение давления, хорошо воспроизводимое при 
повторных введениях [37].

Незначительный депрессорный эффект, наблюдаемый непосредствен
но после внутривенного введения бретилия, возможно, обуславливается 
слабым парасимпатомиметическим действием препарата, так как у собак, 
леченных атропином, этот эффект отсутствует [38]. Прессорный эффект 
бретилия снимается адренолитиком дибозоном, а сопровождающее ему 
учащение и усиление работы сердца дихлоризопротернолом, препара-
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том, избирательно блокирующим ?-адренорецепторы. У лабораторных 
животных, предварительно леченных резерпином, бретилий вызывает 
лишь незначительное повышение кровяного давления [37, 38]. Следова
тельно, прессорный эффект бретилия обуславливается высвобождением 
катехоламинов из клеточных запасов.

Третья фаза действия бретилия — постепенное и длительное пони
жение системного давления, обусловлена его избирательным блокирую
щим действием на симпатические нервы. В этой фазе действия наблюда
ется резкое уменьшение сердечно-сосудистых реакций на зажатие сонных 
артерий, на введение цианистого натрия и на раздражение центрального 
конца блуждающего нерва {14, 23].

Первое клиническое испытание бретилия при лечении гипертониче
ской болезни осуществлено Вонга и сотр. в 1959 г.

В настоящее время в многочисленных клиниках разных стран нако
пилось достаточно данных для объективной оценки терапевтической цен
ности бретилия и тозилата бретилия-дарентина. Не вдаваясь в под- 
робный анализ клинического материала следует отметить, что появление 
бретилия и дарентина в арсенале гипотензивных средств, безусловно, 
расширило власть терапевта. Применение бретилия и дарентина не со- 
провождается явлениями угнетения центральной нервной системы, как 
это бывает при лечении резерпином, поскольку будучи четвертичными ам
монийными солями эти соединения практически не проникают через гема
то-энцефалический барьер [15, 16]. В отличие от ганглиоблокирующих 
средств бретилий и дарентин не оказывают заметного влияния на пара
симпатическую нервную систему и не вызывают ряд побочных эффектов, 
свойственных ганглиолитикам ^запоры, сухость во рту, мидриаз и т. д.). 
Однако, несмотря на преимущества перед гипотензивными препаратами 
центрального и ганглиоблокирующего действия, бретилий и дарентин 
имеют ряд недостатков, которые ограничивают их применение. Основной 
недостаток бретилия и дарентина заключается в том, что к ним разви
вается устойчивость [47—53]. О механизме развития устойчивости выска
заны противоречивые предположения [21, 54, 55]. Возможно, что в этом 
определенную роль играют как повышение чувствительности кровеносных 
сосудов к действию циркулирующих катехоламинов (реакции на денерва
цию), так и прямое сосудосуживающее влияние бретилия [56]. Далее, 
чувствительность больных к бретилию и да рент и ну варьирует в очень 
больших пределах [47, 50]. По ходу лечения нередко наблюдается мышеч
ная слабость и усталость, связанные, возможно, с нарушением восстано
вительной функции адренергической системы [49, 57—59].

Резюмируя литературный материал, можно надеяться, что подробное 
изучение фармакологических свойств ксилохолина и бретилия. выясне
ние закономерностей связи химического строения с симпатолитической ак- 
гивпостыо, будет способствовать созданию более избирательно действую
щих соединений.
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Симпатолитики нового типа действия могут представить интерес как 
ценные фармакологические ана.тизаторы и как перспективные лекарствен
ные средства.
Институт тонкой органической химии 
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Վ. 11Հ ԱՎԱԴՅԱՆ
ազդեցության նոր տիպ ունեցող ս իմպատոլիտիկ միացությունների՝ՔՍԻԼՈԽՈԼԻՆԻ ՈՒ ՐՐԵՏԻԼԻՈԻՄԻ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

II. մ փ ո փ ո ւ if
Վե'Ր?Ւն տ արին երի րն թ tug քո ւմ ղդա լի որեն ընդարձակվել է բժշկության 

Ա եջ կիրաովող դեղանյութերի ցանկր: երանըիդ շատերն սկզբունքորեն չեն 
♦

դ ան ա դ ան // ում արդեն հ այտնի դեղանյութերից։ Ւ տարբերություն դրանդ, քսի՝ 
լոխ ոլինր ե րրետիլիոէմր Հ ան դիս անում են •սզդե ց ութ յան բոլորովին նոր տիպ 
ունեցող ս ի մ էդ ա տ ո լ ի տ ի էլ միացություններ։ Նրանք արդե լակում են օրդ անների 
ո ե ակցի ան սիմպատիկ ներվաթելերի դրդռման նկատմամբ։ Աքդ պայմանա֊ 
հորված չէ քս ի լ ոխ ո լին ի ե բրետիլիումի արդելակող ազդեցությամբ ոչ սիմ֊ 
պատիկ ան դ ո ւ յ ցն ե ր ի ( դանդլիոլիտիկ հատկություն) ե ոչ էլ օրդ անների աղ֊ 
րենոոեակտիվ բիոքիմիական սիստեմների վրա I ա դրեն սլ իտ իկ հատկություն ի 
•եյ ս ի լ ո իւ ո լ ի՚Կ ի ե բրետիլիումի ս ի մ ոլ ա տ//լի տ ի կ էֆեկտը' ետհանդ ուցային սիմ- 
ոլատ/էկ ներվաթելերի վրա նրանդ անմիջական ար դե լ ակս ւլ ադդեցոլթլ ան արդ֊ 
յ ունքն է։

Ազդեցության նոր տիպ ունեցող սիմպատոլիտիկ միացությունները առան֊ 
«'ին հետաքրքրություն են ներկայացնում ֆիզիոլոգների, ֆարմակոլոգների , 
բիոքիմի1քոսնէ րի ե քի մի կ ո սն ե ր ի համար, քանի որ նրանք նշում են յուրահա
տուկ ս ի մպ ա տ ոլ իտ իկ ա ւլ դե ց ո ւ թ (ուն ունեցող բ ադմ աթիվ միացությունների 
ստեղծմ ան նոր ուղիներ ե կարող են նպաստել ե տ .՛ ան դ ու ց ա յին ներվ աթելերոււէ 
դրդիռների փոխանցման ամենանուրբ բիոքիմիական մեխանիզմների բացա- 
± *• 1 .՛ալտ մանր ։

ներկա տեսէէէթյունր ամփոփում է բո իլ ո իէ էէ լ ին ի ե բ րե տ ի[ի ում ի ֆարմա- 
կուոդիական ուսումնասիրության ուղղությամբ Ա իության մեջ ե արտասահ
մանում կատարված հիմնական աշխատանքների արդյան քները։
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К ФАРМАКОЛОГИИ ЭТПЕНАЛА

Среди многочисленных производных дифенилалкоксиуксусных кисло!
по своим выраженным центральным «Н» и «М» холинолитическим эф
фектам был отобран препарат этпенал—диэтиламинопропиловый эфир 
дифенилэтоксиуксусной кислоты.

В настоящей работе представлены данные фармакологического иссле
дования этпенала, касающиеся его действия на периферическую нервную 
систему. Влияние на центральную нервную систему будет изложено в от
дельной статье.

Влияние этпенала на «М» холинореактивные системы
Изолированное сердце лягушки. На изолированном сердце лягушки 

этпенал в концентрациях 1 10 5*10 ' й 1-10 чне оказывал отрица
тельного инотропного влияния.

В тех же концентрациях этпенал заметно уменьшал угнетающее 
действие ацетилхолина: в концентрации 1-10 8 уменьшал эффект ацетил* 
холина на 62, в концентрации 5՛ 10 ' на 85%.

Изолированная кишка кошки. На отрезке изолированной кишки этпе
нал вызывал угнетение ацетилхолиновых сокращений в концентрации 
1*10 10. В концентрации 1.10 4 снижал сокращения изолированной 
кишки кошки на 78%.

Для выяснения прямого миотропного эффекта препарата ставились 
опыты на бариевой контрактуре кишки кошки. Сокращения вызывались 
хлористым барием в концентрации 1 • 10 ’.В концентрации 1-Ю этпе
нал снижал сокращения кишки на 50%.

Действие на тонус бронхов. Действие на тонус бронхов определялось 
на обездвиженных дитилином кошках по методу Т. М. Турпаева [2].

На фоне развившегося прозеринового бронхоспазма этпенал в дозе 
0,5 мг/кг приводил к полному расслаблению бронхов. В той же дозе этпе
нал полностью снимает бронхоспазм, вызванный раздражением перифери
ческого конца блуждающего нерва (рис. I).

Действие на М-холи норе цепторы сосудов и сердца. Показателем со 
стояния М-холинореактивных систем сосудов и сердца служила депрессор
ная реакция на введение ацетилхолина наркотизированным кошкам.
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Было установлено, что этпенал в дозе 1 мг кг (внутривенно) вызыва
ет уменьшение ацетилхолинового депрессорного эффекта на 45%. Увели- ч

ц О ии А кг

Рис. 1.

чение дозы до 2—3 мг/кг вызывает 
уменьшение эффекта ацетилхолина 
на 60—70% (соответственно).

Влияние ни слюнотечение. Внутри- ■ 
венное введение карбохолина в дозе 
0,03 мг/кг вызывало у кролика силь- ■ 
ное слюнотечение. Предварительное 2 
внутривенное введение (за 5 мин.)) 
этпенала в дозе 0,5 мг/кг почти пол- - 
ностью предупреждало слюнотече- 
ние. |

Действие этпенала на Н-холиноре- •
активные с истемы.

Опыты проводились на наркотизированных гексеналом кошках. Пока-- 
зателем состояния симпатического ганглия служил тонус третьего века. 
Изучалось влияние этпенала на сокращение третьего века, вызванное» 
внутривенным введением никотиномиметического препарата субехолина 
(корконий), в дозах 15—25 у /кг и раздражением импульсным током пре-
ганглионарного ствола симпатического нерва.

В дозе 2,5—3 мг кг этпенал полностью снимает сокращение века от 
субехолина и резко уменьшает (на 80%) сокращение века от электриче
ского раздражения. ■

Для выяснения вопроса, не оказывает ли этпенал непосредственного. 
угнетающего действия на адренорецепторы мышечных элементов века, про
ведены опыты с адреналином. Выяснилось, что в изученных дозах препа
рат не оказывает заметного влияния на адреналиновое сокращение третье
го века. Следовательно, уменьшение реакции века на субехолин и раздра
жение симпатического нерва обусловлено угнетающим действием этпенала 
холинореактивные системы верхнего шейного симпатического ганглия.

Действие на каротидные клубочки и мозговой слой надпочечников. Для ‘ 
возбуждения Н-холинорецепторов каротидных клубочков и мозгового слоя ’ 
надпочечников вновь использовался субехолин. Опыты ставились на нар
котизированных дорико кошках. Было установлено, что в дозе 1 мг кг 
зтпенал уменьшает субехолиновый эффект на 55—60%, а в дозе 2 мг/кг 
снимает полностью. &Н1

Действие на парасимпатические ганглии сердца. В опытах на нарко-
тизированных кошках изучалось действие этпенала на депрессорный э
фект, вызванный раздражением импульсным током пери ерического кон
ца блуждающего нерва. Было установлено, что начиная с дозы 0,1 мг/кг
угпенал вызывал уменьшение гипотензивного эффекта, вызванного раз
дражением блуждающего нерва. В дозе 0,4—0,5 мг/кг этпенал снимал эф
фект вагуса на 100% в течение 10—15 мин. (рис. 2).
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Действие на нервномышечную проводимость. Опыты на наркотизи
рованных дорико кошках в дозах 2—5 мг/кг этпенал не угнетал нервномы- 

тшечную проводимость, не снижал сокращений икроножной мышцы в ответ
\на раздражение периферического конца седалищного нерва.

Действие на прямую мышцу живо- 
■ та лягушки. Контрактура прямой 
. мышцы живота лягушки вызывалась 

ацетилхолином в концентрациях 
2,5-10՜' и 5-10՜7. Было установле
на, что 50% уменьшение а цетил хо
линовой контрактуры мышцы этпе
нал вызывает в концентрацииб-10՜7.

Действие но адренореактивные V 7349 V Ост V -»---- в----- »------- *--------биохимические системы. В опытах на
наркотизированных гексеналом кош
ках изучалось действие этпенала на

. прессорный эффект, вызванный вну
тривенным введением ядрена чина в 
юзах 5—15 т/кг. Было установлено,

Рис. 2.

что этпенал в дозах 2—5 мг кг не
изменял реакцию адреналина.

Действие этпенала на холинэстеразу. Антихолинэстеразное свойство 
этпенала изучалось методом Борисова-Розенгарта. Выяснилось, что этпе- 

, нал вызывает торможение ложной холинэстеразы сыворотки крови чело
века на 50% в концентрации 3-Ю՜5.

Местоанастезирующее действие. Местоанастезирующее действие оп- 
! ределялось на роговице глаза кролика и седалищном нерве декапитиро- 

ванной лягушки, ж
Этпенал в 0,5% растворе вызывал анестезию, равную 450 единиц 

Ренье.
В 0,1% растворе этпенал вызывал полное нарушение проведения по 

седалищному нерву лягушки через 20 м, анестезия длилась 10 мин. В 
0,25% растворе этпенал вызывал анестезию через В мин., которая длилась 
35—40 мин.

Антигистаминное действие изучалось на кровяном давлении наркоти
зированной кошки внутривенным введением гистамина в дозе 1—2 7- Эт- 

. пенал в дозах 1—3 мг/кг не вызывал изменения гипотензивного эффекта
гис га мина.

Токсичность

В опытах на белых мышах определялась токсичность, при внутрибрю
шинном введении. БДао этпенала составляет 87,5 мг кг.

В опытах на кроликах при внутривенном введении этпенал в дозе 
15 мг/кг вызывает беспокойство, клонические судороги. Все явления исче
зают в течение часа. Введение 20 мг кг вызывает гибель животного.
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Длительное применение этпенала (10 мг/кг) ежедневно в течение 4-х 
недель не вызывало видимых сдвигов со стороны крови, мочи, веса и по 
ведения животных.

Выводы

1. Препарат этпенал, синтезированный в ИТОХ, обладающий выра
женным Н и М центральным холинолитическим действием, оказывает 
также выраженное влияние на холинорецепторы периферической нервной 
системы и вегетативные ганглии.

2. В дозах 0,5—1 мг/кг этпенал полностью блокирует никотиновые 
холинорецепторы парасимпатических ганглиев сердца, сосудов, коры над
почечников, бронхов.

3. В разведениях' 1-Ю 8 —1-10 7 этпенал значительно угнетает 
мускариновые холинорецепторы изолированного сердца лягушки, кишки 
кошки.

4. Этпенал обладает выраженным местноанестезируюшим действием.
Институт тонкой органическом химии 
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ОПТИМУМ pH НЕКОТОРЫХ ГИДРОЛАЗ почвы

Изучение активности ферментов почвы позволяет оценить ее биологи
ческую активность. Первые работы в этом направлении были опублико
ваны Гофманом [6] и В. Ф. Купревичем [I]. Ими было показано, что актив
ность некоторых ферментов является показателем биологической актив
ности и плодородия почвы. Следовательно, определение активности 
ферментов может служить средством для оценки важных свойств почвы
и перспективности тех или иных агроприе.мов.

Для широкого использования определения активности ферментов в 
почвенно-агрохимических исследованиях необходимо разносторонне изу
чить их свойства. Как известно, одним из факторов, существенно влияю
щих на действие ферментов, является активная кислотность среды, ее pH. 
Каждый фермент имеет определенный оптимум pH, при котором он про
являет наибольшую активность [2, 3]. Поэтому для определения актив
ности ферментов в почве надо установить зависимость их действия от зна
чений pH. Этому вопросу посвящено мало исследований [6, 7] и его вы
яснение, особенно, интересно в наших условиях, где встречаются различ
ные типы и подтипы карбонатных и бескарбонатных почв.

Изученные нами ферменты: инвертаза, амилаза, 3 -глюкозидаза и 
уреаза относятся к группе гидролаз, катализирующих расщепление раз
личных сложных органических соединений при участии воды |4|. Эти фер
менты играют существенную роль в биохимических процессах почвы. Они 
осуществляют синтез и разложение углеводов и органических азотистых 
соединений почвы.

Исследования проводились на выщелоченном горном черноземе — 
pH 5,2, каштановой карбонатной почве — pH 8,1 и на содовом солончаке 
pH 10,1. Образцы почвы высушивались до воздушносухого состояния, очи
щались от остатков корней, просеивались через сито диаметром отверстии 
в 1 мм и поступали в анализ.

Для выяснения зависимости действия инвертазы от pH, навески 
|5 г) почвы помещались в колбы емкостью в 50 мл, добавлялись 10 мл 
5% раствора сахарозы, 0,5 мл толуола и ацетатный буфер с pH: 3,2; 3,8; 
4,1; 4,4; 4,7; 5,0; 5,3; 5,6; 5.9 6-2. Колбы закрывались пробками, встряхи
вались и ставились в термостат при температуре 30е на 24 ч., в течение ко
торого содержимое колб периодически встряхивалось. После инкубации 
Редуцирующие сахара определялись по Бертрану. Активность инвертазы 
выражалась в мг глюкозы на I г почвы за сутки.

Исследования показали, что оптимум действия инвертазы в почвах 
находится в интервале pH 4.5—5,0. Активность инвертазы в различных
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почвах различна, но ее оптимум pH почти одинаковый. Сдвиг олтималь- • 
него pH в зависимости от «содержания карбонатов в почве составляет все
го 0,5 единиц (рис. I). Е

Незначительный сдвиг оптимума pH действия инвертазы в различных
почвах, очевидно, обусловлен двумя актора м и: продуктами фермента
тивной реакции, не оказывающих существенного влияния на pH среды и
буферностью почвы.

Рис. 1. Зависимость действия инвер
тазы в почве от pH. 1) выщелочен
ный чернозем, 2) каштановая карбо
натная, 3) каштановая бескарбонатная.

Для выяснения изменения pH сре
ды при действии инвертазы, к навес
ке почвы прибавлялись буфера с оп
ределенными значениями pH, суб
страт и толуол. Затем до и после ин
кубации pH суспензии определялась 
потенциометрическим методом [5}. 
Приведенные данные (табл. 1) пока
зывают, что образовавшиеся при 
ферментативной реакции редуцирую
щие сахара почти не меняют перво
начальное значение pH суспензии. В 
каштановой почве отмечается неко
торое изменение pH, которое связано 
с ее карбонатностыо и активной ще
лочностью самой почвы—pH 8,1.

Незначительный сдвиг оптимума 
действия инвертазы, с другой сто-

Изменение pH суспензии при инкубации сахарозы с почвой
Т а б л и и а 1

pH прибавленного 
буфера

Чернозем Каштановая

30 мин. 24 ч. 30 мин. 24 ч.

3,2
3,8
4.1
4,4
4.7
5,0
5.3
5,6
5.9
6,2

3,48 
3.80 
4,15
4.23 
4,50
4.81 
5.13 
5.42
5.66 
5,91

3,58 
3.82 
3,99 
4.25
4.49 
4,80
5,11
5,.>9 
5.72 
5,88

4,49 
4,50
4,64 
4.76
4.97 
5,16 
5.52 
5,86 
6,25 
6,60

4.65 
4.74 
4,86 
5,13 
5,44 
5,73 
6,05 
6,41 
6,76
7,17

роны, как было сказано выше, связан с буферностью почвы. Буферная 
способность почв определялась методом Йенсена [5], сущность которого 
заключается в получении двух кривых: почвы и безбуферного кварцевого 
песка О1 ыт провозился в следующем порядке. В ряд колб отвешивались 
одинаковые назески (10 г) почвы, в одну серию колб прибавлялись воз
растающие количества 0.03 п раствора Са(ОИ)г в мл: 3,5; 7,0; 10,5; 14,0: 
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17,5; 21,0; 24,5; 28,0; 31,5; 35,0; а в другую— 0,1 п раствора НО 0,5;
1.0: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0. Колбы закрывались пробками.
встряхивались и для установления равновесия системы оставлялись на две
недели, в течение которого содержимое колб время от времени встряхи
валось. Затем в почвенной суспензии определялась pH’. Полученные дан
ные изображались графически (рис. 2). Площадь (в квадратных санти-

2

pH

2

I

МЛ Н(Я мл

Рис. 2. Кривые титровании суспензии чернозема (1) и квар
цевого песка (2).

метрах) заключенная между кривыми почвы и безбуферного песка, яв- 
чяется мерой буферности и чем она больше, тем выше ее буферность.

Таким образом, высокая буферность исследуемых почв также способ
ствует сохранению значения величины рП при определении активности 
инвертазы.

Приведенные кривые показывают, что чернозем имеет большую бу
ферность. Площадь между кривой почвы (1) и безбуферного кварцевого 
песка (2) составляет 8=18,88 см2. Кривая значений pH почвы (1) как в
кислом, так и в щелочном интервале претерпевает одинаковое изменение. 
Сдвиг значения pH в обоих интервалах составляет 2 единицы, причем рав
ным образом от исходной величины pH 5 в кислой области снижается до 
pH 4, а в сторону щелочной становится pH 6.
н Каштановая карбонатная почва также имеет высокую буферность 

8 = 18,29 см2 (рис. 3). Изменение pH каштановой почвы от исходной ве
личины в кислом интервале больше, чем в щелочном. В обоих интервалах 
ее изменение больше двух единиц, поэтому площадь между кривой почвы 
(1) и кварцевого песка (2) несколько меньше.

Такая же картина установлена при определении активности амилазы 
(табл. 2) и ?-глюкозидазы (табл. 3).

При определении активности амилазы и ?-глюкозидазы использо
вался фосфатный буфер, что несколько своеобразно отразилось на значе
нии pH суспензии. Фосфатный буфер при его высоких значениях pH, вза-
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имодействуя с почвой, значительно снижает pH среды, которая затем не 
претерпевает существенного изменения.

м г НГ/ , мл Са/ОН)^
Рис. 3. Кривые титрования суспензии каштановой почвы 

(!) и кварцевого песка (2)

Таблица 2
Изменение pH суспензии при инкубации крахмала с почвой

Чернозем Каштановая
прибавленного 

буфера
30 мин. 30 мин. 24 ч.

4.9 
5,3 
5,6
5,9
6,2
6,5
6,8 
д.2 
8,1

5,23 
5,16 
5,50 
5,30 
5.74 
5,68 
6,14 
6,29
6,86

5.13 
5,16 
5,18 
5,09 
5,35
5,61 
5,89 
6,13 
6,49

5,80 5.96
5,74 5.86
5,74 5,86
5,74 6,04
6,03 6,29
6,15 6,39
6,53 6,66
6,77 7,09
7,14 7,16

Таблица 3
Изменение pH суспензии при инкубации арбутина с почвой

pH прибавленного
буфера

4.9
5.3
5,6
5.9
6.2
6,5
7.2
8,1

Чернозем

30 мин.

5,10 
5,16 
5,23 
5,47
5,76 
5,92 
6,50 
6,80

24 ч.

5,39 
5,21 
5.29 
5,40 
5,74 
5,88 
5,98 
6,60

Каштановая
' . ‘ . *’ ' Ж т . -

30 мин. 24 ч.

5,98 
5,84 
6,10 
6,10 
6,24 
6,54
6,99 
7.26

6,15 
6,12 
6.30 
6,49 
6,71 
7,00 
7,21
7,52
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Для установления зависимости активности амилазы от pH, навески 
(5 г) почвы помещались в колбы емкостью 50 мл, добавлялись 10 мл 2% 
раствора крахмального клейстера, 0,5 мл толуола и ацетатный буфер со 
значениями pH: 3,2; 3,8; 4,1; 4,4; 4,7; 5,0; 5,3; 5,6;5,9; 6.2; 6,8; 7,2. Колбы 
закрывались пробками, встряхивались и стаивлись в термостат при темпе- 
ратупе 37—38° на 24 ч., в течение которого содержимое колб периодически 
взбалтывалось. После фильтрования в 100 мл мерных колбах, бралось 
20 мл фильтрата и в нем определялись редуцирующие сахара по Бертра
ну. Активность амилазы выражалась в мг мальтозы на 1 г почвы за сут- 
хи.

Исследования показали, что оптимум действия амил*азы находится в 
слабокислом интервале при pH 5,6—5,9. Как видно из приведенных кри
вых, сдвиг оптимума pH сравнительно маленький (рис. 4).

Рис. 5. Зависимость активности 3-глю- 
козидазы в почве от pH. 1) выщело
ченный чернозем, 2) каштановая карбо

натная.

Рис. 4. Зависимость активности амила
зы в почве от pH. 1) выщелоченный 
чернозем, 2) каштановая карбонатная.

Установление зависимости активности 3 -глюкозидазы в почве от pH
проводилось следующим образом. Навески (5 г) почвы помещались в кол
бы, емкостью 50 мл, добавлялось 5 мл 10% раствора арбутина и фос-
•Iратный буфер со значениями pH: 4,9. 5,3; 5,6; 5,9; 6,2; 6,5; 7,2; 8,1. При
бавлялось 0,5 мл толуола, колбы закрывались пробками, встряхивались и 
ставились в термостат при температуре 37—38° на 24 ч., в течение которо
го содержимое колб периодически встряхивалось. После фильтрования в
100 мл мерных колбах бралось 20 мл фильтрата и в нем определялись 
редуцирующие сахара по Бертрану. Активность р-глюкозидазы выража
лась в мг глюкозы на 1 г почвы за сутки.

Полученные данные по активности ? -глюкозидазы в различных поч
вах показали, что оптимум действия фермента лежит при pH 5.9 6,2
(рис. 5).

Таким образом, проведенные исследования показали, что инвертаза.
амилаза и -глюкозидаза в почвах имеют свои соответствующие оптиму-
Мы действия, сдвиг которых в связи с содержанием карбонатов незначи
телен.

Совершенно иная картина наблюдается у уреазы почвы. Ее актив- 
Известия XVI, № 2—4
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ность с увеличением pH возрастает по прямой. Зависимость активности 
уреазы от pH определялась следующим образом. Навески (5 г) почвы 
помещались в 50 мл колбы, прибавлялось 10 мл 10% раствора мочевины 
и фосфатный буфер со значениями pH: 4,9; 5,6; 6,2; 6,6; 6,8; 7,2; 8,1; 92.. 
Прибавлялось 0,5 мл толуола, колбы закрывались пробками и ставились 
в термостат при температуре 37—38° на 24 ч., в течение которого содержи
мое колб периодически встряхивалось. После инкубации аммиак опреде-

Рис. 6. Зависимость активности уреазы в 
почве от pH 1) выщелоченный чернозем, 

2) каштановая карбонатная.

лялся перегонкой. Активность уреазы выражалась в мг 1ЧНз на 1 г почвы 
за сутки. Полученные кривые активности уреазы в черноземе и в кашта- 
новой почве показывают, что с увеличением pH действие фермента акти
визируется (рис. 6). Этот факт расходится с данными Гофмана и Шмидта 
[7]. Поэтому мы склонны данное явление объяснить взаимодействием про
дуктов ферментной реакции с почвой. При ферментативном гидролизе мо- 
чевины образуется аммиак и углекислота. Оба соединения в отличие от 
сахаров могут значительно изменить pH среды. В начале инкубации pH 
суспензии бывает низкой, а к концу повышается (табл. 4).

Таблица 4
Изменение pH среды при инкубации мочевины с почвой

pH прибавленного
буфера

4.94 
5,59 
5,91 
6,24 
6,47 
6,64
6,81 
6,98 
7,17 
7,38 
7,73 
8,04
9,18

Чернозем

30 мин. 24 ч.

5,65 
5,72 
5.85 
6,00 
6,20 
6,32 
6,50 
6,70
6.70 
6,85 
7,05 
7,00
7,11

8,37
8,22
8,30
8,48
8,50
8,80
8,68
8,71
8,80
8.80
8,90
8,92
8,92

Каштановая

30 мин.

6,24 
6,32
6,30 
6,45
6.55 
6,72 
6,85 
7,02 
7,15 
7.38 
7.52 
7,62 
7,72

24 ч.

8,44 
8,50
8,50 
8,80 
9,00 
8,94
9,10
9,10 
9,02 
9,00 
9.10
9,08
9,20

Здесь образовавшийся при ферментативной реакции аммиак в начале 
инкубации поглощается почвой, и в суспензии доминируют ионы НСО^՜ и
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СО|՜ поэтому pH бывает низкой. В течение инкубации почва насыщается 
аммиаком и его избыток накапливается в растворе, что и приводит к даль
нейшему повышению pH среды. Поглощенный почвой аммиак вытеснялся 
взбалтыванием почвы с 1 п раствором КС!.

При инкубации мочевины с почвой определялась также общая щелоч
ность раствора. Выяснилось, что в первые часы инкубации щелочность 
равна нулю, а со временем она возрастает и в течение сутки доходит до 
458,7 мг экв. НСО 7 на 100 г почвы.

Таким образом, уреаза в почве может действовать при сравнительно
широком значении pH. Фосфатный буфер с высокими значениями pH с на
чала инкубации снижает pH среды и создает в суспензии оптимальные 
условия для действия уреазы, а затем повышение щелочности среды не 
подавляет действие уреазы, а наоборот.

Следует отметить, что в солончаках активность гидролаз нами не об
наруживалась. Отсутствие действия гидролаз в солончаках при различных 
pH связано с тем, что продуцированные ферменты здесь инактивирова
лись под влиянием высокого засоления и сильно выраженной щелочной ✓
реакции среды pH 9—11.

Выводы

На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:

1. Карбогидразы: инвертаза, амилаза и 3 -глюкозидаза почвы имеют 
оптимумы pH, при котором они проявляют высокую активность.

2. Оптимум действия инвертазы почвы находится в интервале pH 4,5—
5,0. При определении активности инвертазы в почве можно использовать 
ацетатный буфер с pH 4,7.

3. Оптимальный pH действия амилазы почвы лежит при pH 5,6—5,9.
4. Оптимум действия Р-глюкозидазы почвы находится в интервале 

pH 5,9—6,2.
5. Активность уреазы в почве повышается с увеличением значения 

pH. Для получения сравнительных данных при определении активности
уреазы в почве можно использовать фосфатный буфер с pH 6.7—7,0, ко
торый близок оптимуму чистого фермента.
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II. մ փ ո փո ւ մ

Հողերի ֆերմենտային ակտիվությունն ուսումնասիրելս անհրաժեշտ է 
իմանւպ նրանց գործունեության օպտիմում рН-р< Տվ1ա1 հա!'ՏՒ կարևորու- 
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թյունր բխում է նրանից, որ բնության մեջ հանդիպում են տարրեր րքք ոլնե֊ 
ցոդ հոդեր։ ^յս աշխատության մեջ պարդաբ անվել £ ինվերտադայի, ամի֊
լա դայի , ֊ դլո ւկ ո դի դ ա դ ա յ ի և ուրե ադայի օպտ իմում թ ]ք - ր և նրա տեդա֊
շարմր' կախված հոդի իսկ

Պ արդդ ել է, որ հոդի կա ր բ ոհ ի դր ա դն ե րն ղւնեն օպտիմում |թՈ > որում 
նրանք դործում են բարձր ակտիվությամբ։

1. Հոդի ինվերտադայի դ ործ ոլն ե ո լթ ւան օպտիմումր գտնվում է 
4,5 — 5,0 սահմաններում, նրա ակտիվությ ունր որոշելիս կարելի \է օգտ ադոր- 
ծել ացետատային բուֆեր ])1 1 4,7.

2. Հոդի ամիլադաքի դործունե ութ յան օպտիմումն րնկած է 5,6— 5,9
սահ մ անն երում ։

3. Հոդի $ դ/ ուկ п դի դ ա դ այի դ ործ ուն ե ութ յան 
5,9 — 6,2 սահմաններում։

օպտ իմումը դտնվում Լ pH

Այսպիսով, հոդի կ ար ր ոհ ի դրա դն ե րի օպտիմում pH տեղաշարժը, նրա
կ ա ր ր ոն ատ ութ լուն ի ց կախված, աննշան Լ։

Ին շ վերաբերում է հոդի ուրե ադային, ապա նշան ակության մեծաց-
ման հետ նրա ակտիվությունը բարձրանում Վ , նշանակում է ուրե ադան Զո
դում դործում Լ pH-ի լ ա լն ո ահ մ անն ե ր ո ւմ ։ Վերջինս հատուկ ուս ու ւնն աս իր ու-
թյ ա ն հարց է, ոՐՒ արդ ար ան ու մ ր ներկայացնում է որոշակի հե տ աքրքր ու֊
թյուն։ .֊ողում ուրեադայի ակտիվության համեմատական տվյալներ 
լոլ համար կարելի է օդտադործել ֆոսֆատային բուֆեր pH 6,7— 7,0,
Է մաքուր ֆերմենտ ի օպտ իմ ու մի ն ։

ստանա- 
որր մոտ
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Ն. Պ. ԲԵԴԼԱՐՅԱՆ
ՆՈՐԸ COMPOSITAE ԸՆՏԱՆԻՔԻ COSMEA BIPPINNATUSՏԵՍԱԿԻ ԾԱՂԿԻ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ' ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ

Այս աշխատությունը նվի րված ք; Compositae րնտանիքի COSmetTԽ բբւոոՅէստ տեսակի աճմ ան և ծադկման վրա ռենտգենյան ճառագայթների 
ազդե ց ությ ան ուսումնասիրությանը։

Փորձերն սկսվել են 1960 թվականին է Աոաջին տարում ուսումնասիրվել է 
250 և 1500ք դոզաների ազդեցությունը է 1961—1962 թվականներին' կրկնակի 
ճառագայթման, բարձր դոզաների (2000, ՅՕՕՕք) ա զդե ց ո ւ թ ք ո ւն ր 0օՏ1Ո6Ձ եւ բբւոոՅէստ տեսակի վրա։։ Պ արզվե • էէ որ ռենտգենյան ճառագայթներն 
է/ւժեդ փոփոխություններ են առաջացնում ուս ո ւմն ա ս ի ր վո դ տեսակի աճման, 
ծաղկման և կենսականության մեջէ մորֆոլոդի այո։մ, ֆիզիոլոգիայում, ինչպես 
նաև անատոմիական կառուցվածքում։ Աո աջին տարվա տվլա[ներր Հրապա
րակված են ((Հայկական Ս Ս Ա դիտ ո։թ լունների ակադեմիայի Տեղեկագրում» 

(?ՒՈԼՈԳ՝ զիտ• 1961 թ, №10)։
Ներկա աշխ ատ ության ն պատ ակն է ծանոթացնել ոենտդենյան ճառա

գայթների ազդեցությամբ ՕՕՏէՈՕՅ ԵI բ բ IՈ Ո 3111Տ տեսակի ծաղկա բույլի կա
ոուցվածքում առաջացած ձևափոխություններին, որոնք Հատկապես ուժեղ 
գրսևորվել են ուսումնասիրության երկրորդ ե երրորդ տ արիներում։ Այս րնթաց֊

քում փորձարկվել են ո ♦ միալն կրկն ակի ճառագայթման և բարձր դոզաների

ազդեցության ենթարկված րռւյսերր, այլև, ուսումնասիրվել է ճառագայթված

յայթման րյողան 
մ ի ա վո ր ով

Աղղմ ան 
и if ան տ կր

թյունր 
Г' րո՚4 •

Անտիկաղոտից ունեցած 
հ ե ո ա վոր ո ւ ft յունը и մ.

250

1500

2000

3000

Г 35"

• 23' 00"

30' 20"

39' 30 '

15

սարան ի կենսաբանական ֆակուլտետի ռենտգենյան կաբինետում։
Ուսումնասիրությունից պարզվել է , որ ճառագայթ։! ան ազդեցութ։ա •!բ 

ձեռք քերված փոփոխությունները ժ առան գա բ ար անցել են սերնդին, իսկ կ ր [’ ՜ 
կբնակի Ճառագայթված բույսերի մոտ նրանք ավելի ուժեղ են արտահայտվել։ 

միաժամանակ հանդես են եկել նոր շեղումներ։
Սարձր դո դանևրի (2000, ՅՕՕՕր) ազդեցությամբ Cosmea bippinnatUS-r 

Լւլքէեղ փոփոխություններ / ծաղիկների If աոոլցվածքում։
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1961 թվականին 1500ք վարիանտի աոաջին սերնդում և 2000ք ՅՕՕՕհ վտ~ 
ոիանտներում ԸՕՏ!ՈԸՅ bippiՈՈatUS տեսակի ծաղիկները ենթարկվել են 
ուժեղ մ ո րֆո լո ղ ի ա կ ան փոփոխությունների, նրանղ մոտ ն ա խ ղրսևորվեւ են ճա _

ոաղաւթման տարում ձեռք քերված փոփոխությունները (յեղվակավոը ծաղիկ֊ 
ների կտ րտ վա ծ ո ւթ լուն, դո լն ա էի ո խ ո ւմ ), ըստ որում ղըսւնք արտահայտվել են

կողմից'1 առաջացել ե՛ս մի շարք ան բն ակ ան շեղումներ։
Cosmea bippinnatUS տեսակի ծաղկաբ ուղերում խողովակավոր ծա

ղիկները երկարել են, իրենց ծ այրերին կրելով թերի զարգացած պս ակն եր։

Հ ան ղ ի պ ու մ են կողովներ, որոնց եզրային ծաղիկների ծոցերից զուրս են 
*

եկել նոր թերաղարղացած կողովներ, եղրային ծաղիկները երբեմն լրիվ ոե֊ 
գ ու կ ց վե լ են: Հան դիպում են կողովներ, որոնղ խողովակավոր ծաղ ի կն երի ծայ

րերին նստած զամբ յուղն եըր ճյսւղավորվե լ են և վերածվել տերևանմ տն ղան֊ 
դրվածի (նկ. 1 )։։

Նկ 1. Ռ են in ղ են յ ան ճ ա ո ա էք այ թն ե րի ա if q ե ր ո ւթ յ ո ւնր (ՅՕՏՈ16Ջ Ե|թ-
pinnatus "՛ևսա ա •

/• ստուզիշ, 2, եզրային ծաղիկների ծոցերից զուրս

ձախից աջճ 

եկած թերի

պարզացած կողովներով զամրյոլզ. •? ։ / ր ի վ կցված եզրային

ծազիկՆև բով րյա մ ր յուղ, 4. մեկ ծաղկաբույլի ս ա հ մ անն ե ր ում խողո

վակավոր ծաղիկների հաշվին բազմախիվ [մեր պարզացած ծաղկա

բույլն րի առաջացում, &• զամբյուղի տերևանման զանզվածի ձևւս-

Այղպիսի ձևափոխվ ած ղ ա մր յ ուղն ե ր ում հ աղվաղե պ հանդիպում են այն- 
պիսիներր, որոնց թերւլարղացտծ ծ աղկա ը m յլե րի կո,1րին երբեմն ն կ ատվ nul 
են լրիվ ղաըղացած ծ ա ղ կ ա բ ո ւյ լե ր ւ IJ. յ ղ եւլակի օրինակները առանձնացվել են 
մի նշե սերմն ահ ավարը t Այդ պատճառով էլ 1961 թվականին յի հաջողվել որո
շել նրանց պտղատու ծ աղիկների հասունացման աստիճանը (նկ. 2թ։

1961 թվականին ինչպես 250 և 1500 ք կըկ^ւ ակ ի ճառագայթման վա րի անտ- 

նեըում, այնպես էլ բարձր ղուլաներում (2000, 5000^) նկատվել / մեկ ուրիշ

1. րևույթ. նոր զամբյուղների ձևավորումր կատարվել է ոչ միայն իւ ո ղով ակա- 
վոր ծաղիկների, այլև ինչպես տերևների ձևափ ո խման է այնպես էլ նոր րնւ\-
յուղների առաջացման հաշվին։ Այս ճանասլարհով առաջացած նոր 
թույլերը մեծ մասամբ եղել են թերղարղտցած (նկ.
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2000 ձ ՅՕՕՕէ վարիանտներում Cosmea bippinnatus տեսակի մոտ
յթ նախ' ծ աղիկն երի ուժեղ

կտրաւ/ած ուքք յուն հ աւղա շեղում դեպի ր ա ղմ ա պս ա կ ա /1 ե ր թ ի կ ո լթ յ ո ւն ր ք՞ԱՁՃԾՕ- քւՕՇւ՜հ)* ^*/7 երևույթը ավելի ուժեղ դրսևորվել Է 1962 թվականին այդպիսի 
փոփոխված բույսերի սերնդում (նկ. 4 )։

1962 թվականին ուս ումնասիրվել են 250, 1500ք վ ար ի ան տն երի երկրորդ 
սերնդի բույսերը, 2000, ՅՕՕՕք վարիանտի աոաջին սերունդր. նկատվել Է, որ 
ճեղքավորումը գնալով ուժեղանում Է, ձեռք բերած ՛ի ո փ ո ի։ ությունն ե ր ր ո՝

Նկ- 2- Ծա fj կ արու. J լ» 

որում նոր աո ա ?այած 

ծաղկարոլյլերի մի մասը 

հասել է լրի վ ղարղաց^

Նկ* 3* Նոր ծաղկարույլե րի 

ձևավորումը, տ ե ր ե ա ծ ոց ե ր ի րյ 

առատացած նոր ընձյուղների

հաշվին է

մ անէ

միայն պահպանվում են, ա1էե շարունակում են խ որ ան ալ , ա վե / ի շուտ կւստա- 

րե լա գործվել։
Այսպես օրինակ' 1500, 2000 և ՅՕՕՕհ վարիանտներում 1961 թվակա

նին խողուԼակավոր ծաղիկների Հաշվին աոաջաց ած թերզարգագած ծաղկա- 
թՈլձլերր հասել են ԼՐՒ1Լ զաPԸժսւն աստիճանի. ավելին, 1962 թվականին 
երբեմն հանդիսլում էին բույսեր, որոնք կրում էին կարծես թե բարդ ծադկա- 

բոլյլեր, դրանք հիշեցնում էին մեկ կոթունի վր ա նստած մեկ զամբյուղի սահ

մաններում ծաղկեւիուեջ' (նկ. 5Jt
1962 թվականին լրիվ զարդարման են ՚>ասել նաև նախորդ տարում տե

րևների և նոր ձևավորված րնձյուղն ե րի հաշվին առաջացած կողովն երբ (նկ. 6)։
Ամեն ահե տ աքրքր ակ անն այն է, որ այդպիսի ձևափոխված կողովներր 

պտղատու ծ աղիկներր նույնպես հասունացել են և առաջա ցրել սերմեր։
Աենտդենյան ճառադայթների ազդեցության տակ մեր ուսումն ասիրած 

տեսակի' Cosmea bippinnatus ծաղկաբույլի կառուցվածքում առաջացած 
ձևափոխությունները մեղ թույւ են տալիս անելու հետևյալ ն ախն ական եզրա

կացությունները։
1. Ռենտգենյան ճառագայթները կարող են էֆեկտիվ միջոց ,ան դիսան աչ 

դեկորատիվ ծ աղկար ուծության ւ!եջ։
2. Մեր փորձերում ստացված տվյալները զուրկ շեն ինչպես տեսական, 

^Այնպես էլ դործնական նշանակությունից։ Ccsmea bippmnatUS֊/» ծաղկաբույլի
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ձևափոխությունների մի մասը վկալում է աձՂ տեսակի անցած / վո լյ ուց ի ա յի 
որոշ մոմենտների մասին, օրինակ' լեզվակավոր ծաղիկների խո դո վակա վորից

Նկ. 4. Ռեն•Ո քք ենյան Ա էՍ ո էՍ

արբեցու-֊ՏՕՕՕ, 3000 ր ղ ո է/ ան ե ր կ

լ ե ղվ ակ ա ւք ո ր ծ ա րյ կ կն ե ր ի / Հ’ /''/
կա ր ված ու֊կ! յ ո ւ.ն և շեղում ղ^պկ րադ֊

կաթերթիկու.կք յո է նր։

առաջանալու, ծաղկի տերևային ծաղման, ր ա ղմ ա պս ա կ ա թե ր թ ի կ ու թյ ան առա֊

Մեկ ուրիշ խումր ձևափոխություններ թույլ են տ ալիս որոշ կ անխ ա տ ե ֊

սումներ անել ուսումնասիրվող տեսակի (2ՕՏՈ16<1 հ1թթյՈՈՅէԱՏ֊^/ մասամբ ԷլՇօրՈթՕՏԱյԸ րնտանիրի հետաղա \Էվո լ յո ւց ի ա յի մասին։

Նկ. 5, Մեկ Աք րյ կ ա ր քէ ւ_ յ I կ ո ա > էք անն ե ր ո ս մ ր ա ւրք ա թ կ վ նոր ք ր կ վ

էյ ա ր քք ա էյա^ // ա էք րյոլ. ղն ե րկ ձ և ա էք ո ր ոլմ ըէ
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Հնարավոր է, որ բա ր գ ած ագկ ա վ ո րն ե րի հետագա էվոլյուցիայում զամբ
յուղների կ առու ց վա ծքում պրոգրեսիվ փոփոխություններն, րնթան ան նրանում 
նոր զամբյուղների ձևավորմ ան ուղղությամբ։

3. Ռենտգենյան ճառագայթների ազգեցոլթյամը ստացված փոփոխու
թյունները լավ նյութ են հանգիոանում ։։ ւսումն ասիրվող տեսակի սահմաննե֊ 
բում ընտրության ճանապարհով նորր ստեղծելու համար, օրինակ' ծաղկի ձևի 

ու գույնի բաղմ աղանություն, թփի վր ա' տերևների ձևափոխության և նոր ձևա֊

Նկ- Էր1,։/ Ijiu p ղամր յսւղնե րի ձևավորում

հացած ընձյուղների հա շ4Ւն։

վորված ընձյուղների հաշվին ծա ղկաբույլե ր ի քանակի ավելացում և այլն։

Առանձնապես հետաքրքրական ենք համարում մեկ ղամբյոլգի ս ա ՜» ։! ան - 
ներում բազմաթիվ ծաղկաբույլերի ձևավորման երևույթը, որը գեկորատիվ 
ծաղկաբուծության համար էֆեկտիվ հ ատկություն է, իսկ բարդածաղկավոր- 
ների ընտանիքի տնտեսական նշանակություն ունեցող կուլտուրաների >անւսր 
(օրինակ' արևածաղկի), մեր կարծիքով, զուրկ չի լինի նաև գււրծնական նշա

նակությունից. այն հնարավորություն կստեղծի ինչպես ցանքատարածու

թյան տնտեսման, այնպես \էլ բերքի ավելացն ան *ամար։

Н. Ո. БЕГЛАРЯН

новое в морфологии соцветия вида cosmea 
BIPPINNATUS ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

Резюме

В течение трех лет (1960—62 гг.) нами изучалось влияние раз՝ 
ных доз (250, 1500, 2000, 3000 г) рентгеновских лучей на рост и 

цветение Cosmea bippinnatus.
Обнаружены ряд морфологических, физиологических и анатоми

ческих изменений. Часть этих результатов опубликована в „Известиях 
АН АрмССР“ № 10 за 1961 год.
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Цель данной работы ознакомить с некоторыми необычными из
менениями соцветия Cosmea bippinnatus, обнаруженными нами в 19G1 г. 
в вариантах 2000, 3000 г. Эти изменения выражены в следующем.

В 1961 г. наблюдалось массовое образование новых недоразвитых 
соцветий за счет видоизменения трубчатых цветов, листьев и образо
вания новых побегов, очень редко среди недоразвитых соцветий 
встречались развитые, но не плодоносящие. Наблюдалось также укло 

нение в сторону махровости.
В 1962 г. приобретенные в поколении изменения не только углу

бились, но и усовершенствовались. Новообразованные недоразвитые 
соцветия дошли до полного развития, вследствие чего кусты стали 
выделяться многочисленными новыми соцветиями. Вследствие усовер
шенствования соцветий, образованных за счет видоизменений трубча

тых цветов, появились плодоносящие сложные соцветия, напомина- 
юшие букет на одном стебле.

На наш взгляд было бы очень эффектно внедрение этого свой
ства в декоративное цветоводство. Оно имело бы также практическое 
значение у хозяйственного значения культур семейства сложноцвет
ных (например, подсолнух), поскольку оно создает возможность эко
номии площади посева, а также увеличение урожая.

Полученные результаты позволяют нам также сделать предполо
жение о дальнейшей эволюции Cosmea bippinnatus. Вероятно, путь 
прогрессивных изменений соцветий этого вида, а возможно, и вообще 
сложноцветных направлен в сторону образования сложных соцветий.
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И 3 вест ия академии наук армянской ССР
Ոի՞ւորւիակսւն պիէո. XVI, № 2, 1963 Биологические науки

Б. А. КАЗАРЯН

О МЕХАНИЗМЕ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) образуется в значительных 
количествах в центральной нервной системе в результате декарбоксили
рования глютаминовой кислоты [1, 2]. Распад ГАМК протекает через 
трансаминирование с а-кетоглутаровой кислотой, вследствие чего пере
ходит в полуальдегид янтарной кислоты, а затем под действием соответ
ствующей дегидрогеназы восстанавливается в янтарную кислоту и вклю
чается в цикл трикарбоновых кислот [3, 4].

ГАМК широко распространена в живых организмах. Ее наличие об
наружено почти у всех представителей различных классов животного ми
ра, за исключением вирусов и рикетсий [5]. Сравнительно высокая ак
тивность декарбоксилазы глютаминовой кислоты была обнаружена в пре
паратах кишечной палочки [6]. По данным Таллана и сотр. [7] в различ
ных тканях кошки содержится до 10 мкг/гр ГАМК, в крови ее количество 
доходит до 20—40 мкг %. Вероятно, наличие ГАМК в периферических ор
ганах и тканевых жидкостях отчасти обусловлено постоянным поступле
нием ГАМК из кишечника.

ГАМК имеет тормозящий эффект на центральную нервную систему и
входит в состав так называемого « II актора I», выделенного из мозга [8].I

т

Однако имеются и противоречивые данные об идентичности физиологиче
ского действия ГАМК и «фактора I» (9].

Большинство авторов считает, что ГАМК играет роль регулятора ак
тивности в центральной нервной системе. Ряд исследований показывает, 
что ингибирующее действие ГАМК на синаптическую передачу сопровож
дается повышением проницаемости мембран в отношении ионов хлора и
калия [10|.

Опыты, проведенные в лаборатории Г. X. Бунятяна, показали, что 
ГАМК обладает инсулиноподобным действием в отношении транспорта 
глюкозы в мышечную, жировую и хрящевую ткани [11, 12]. Результаты 
этих исследований приводят к заключению о том, что малые дозы ГАМК 
ускоряют транспорт глюкозы из среды в указанные ткани, тогда как 
большие дозы тормозят этот процесс. Введенная в сонную артерию собак 
ГАМК уменьшает или подавляет поглощение глюкозы мозгом в зависи
мости от ее дозы {13].

Изучая действие ГАМК на уровень глюкозы в крови на интактных 
крысах мы установили, что ГАМК, введенная интраперитонеально 
(0,25 мг/100 г живого веса), обладает гликогенолитическим и гипергли
кемическим действием. ГАМК проявляет гликогенолитическое действие и
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в поперечнополосатых мышцах, хотя в менее выраженной степени, чем в 
печени. »

Однако, как показали наши наблюдения, при нембуталовом наркозе 
гипергликемический эффект ГАМК отсутствует (14]. Следовательно, надо 
полагать, что в осуществлении гипергликемического эффекта ГАМК важ
ную роль играет нейрогуморальная система.

Исходя из этого, мы задались целью выяснить роль надпочечных же
лез в механизме гипергликемического и гликогенолитического действия 
ГАМК.

Результаты исследований. Опыты были поставлены на крысах-самцах 
весом 200—220 г. Пробы крови на глюкозу брались из наружной ярем
ной вены без вскрытия кожных покровов. Глюкоза крови определялась по 
методу Хагедорна-Иенсена (15], гликоген печени и четырехглавой мышцы 
бедра—антроновым методом по Моррису [16], фосфоролитическую актив
ность в печени и мышце — по описанному методу Фердмана-Сопина [17]. 
Определялся также пируват в крови и в мышцах по методу Фридмена и 
Хоуджена [18].

Под нембуталовым наркозом (3 мг/100 г живого веса) оба надпочеч
ника удалялись одномоментно. Проба крови на глюкозу бралась в сле
дующей последовательности: до наркоза, после удаления надпочечников, 
когда животные выходили из наркотического состояния (этот промежуток 
длится примерно 40—50 мин.), вслед за тем вводился интраперитонеально 
0,5 мг ГАМК и последующие пробы брались через 5, 10 и 20 мин. после 
ее введения. У контрольной группы животных также удалялись надпочеч
ники и брались пробы крови в такой же последовательности, с той лишь 
разницей, что им не вводилась ГАМК.'Вслед за взятием последней пробы 
крови животные сразу дека цитировались и определялось количество гли
когена в печени и в четырехглавой мышце бедра.

Таблица 1
Действие ГАМК на уровень глюкозы в крови и содержание гликогена 

печени и мышц (в мг°/0) у адреналэктомированных крыс

л ю к о з а Г ликоген

Показатели до адре
налэкто

мии

после 
адренал
эктомии

5 мин. 10 мин. 20 мин. печень м ы ш ца

Контроль 105±10,6 63±14,0 

О)

59± 12,8
Р=0,5

59± 10,6 
Р=0,5

54±6,5
о >0,05 
Н <0,1

2400 ± НО 180±70,0

После введения ГАМК

0,5 мг ГАМК 103 г 10,7
(15)

60,4 и8,0 57±8,0 

р >0,2 
Н <0,3

56±5,0 

р 0,1 
<0,2

52±7,6 2500±700
Р=0,01 Р=0,8

300 ± 10
Р<0,01

* В скобках указано количество опытов.
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Полученные данные свидетельствуют о том (табл. 1), что у контроль
ных животных после адреналэктомии уровень глюкозы в крови постепен
но падает. Гликоген печени и мышц не подвергается количественным из
менениям, его уровень остается в пределах нормы. У животных, которым 
была введена ГАМК, уровень глюкозы также постепенно падал.

Особый интерес вызывает то, что независимо от введения ГАМК 
уровень гликогена в мышцах по сравнению с контрольными опытами уве
личивается. Таким образом, при адреналэктомии ГАМК не вызывает гли
когенолитического действия в печени и в мышцах, с другой Стороны, про
является ее влияние на проницаемость глюкозы в мышечную ткань.

Для детального выяснения этого вопроса нами проведена серия опы
тов с нагрузкой глюкозы. У группы адреналэктомированных животных 
соблюдались те же условия, что в предыдущей серии лишь с той разни
цей, что вводился интраперитонеально 1 г глюкозы, а затем ГАМК. Кон
трольной группе животных вводилась только глюкоза.

Таблица 2
Действие ГАМК на уровень глюкозы в крови и содержание гликогена в печени 

и мышцах (в мг°/0) у адреналэктомированных крыс после нагрузки глюкозой (1,0 г)

л ю к о з а л и к о г е н
Показатели до адре

налэкто
мии

после 
аренал- 
эктомии

5 мин. 10 мин. 20 мин. печень мышца

Контроль 104±10,0 
(8)

65±5,6 136±42 201 ±22,3 329 ±49,0 1000 ±50 300 ±10
Р<0,01 Р<0,01 Р<0,01 50 10

После введения ГАМК + глюкоза 1 г
0,5 мг ГАМК 101 + 12,2

(10)
61 ±7,0 99±5.7

Р < 0,01
149± 15,0 
Р<0,01

129± 15
Р <0,01

800 ±35 
Р=0,3

190±5,0
Р=0,3

Результаты опытов (табл. 2) показали, что уровень глюкозы в крови 
у этих животных после нагрузки глюкозой резко повышается. Если в кон
трольных опытах после адреналэктомии уровень глюкозы в среднем рав
няется 65,5 мг%, а на 20-й мин. доходит до 329 мг%, то у животных, кото
рым параллельно была введена ГАМК, такого увеличения уровня глюко
зы в крови не наблюдается. После адреналэктомии исходный уровень глю
козы у них составляет 61 мг°/о, а на 20-й мин. он доходит лишь до 
129 мг%. Эти данные показывают, что ГАМК способствует утилизации 
глюкозы тканями. Содержание гликогена в печени и мышцах остается в 
пределах нормы.

Как известно, ГАМК быстро подвергается распаду в периферических
органах под влиянием имеющихся ферментативных систем, превращаясь 
при этом в ряд промежуточных продуктов. Исходя из этого, возникает во-
прос: является ли гликогенолитический и гипергликемический эффектV

I АМ К результатом ее прямого действия или продуктов ее распада?
Для разрешения этого вопроса необходимо было ингибировать фер-
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мент, которым обусловливается процесс трансаминирования ГАМК с 
а-кетоглутаровой кислотой. В этом отношении хорошими ингибиторами 

являются гидроксиламин [19] и амино-оксиуксусная кислота '201. По дан
ным Робертса и сотр. [19] при введении гидроксиламина или амино-окси- 
уксусной кислоты количество ГАМК в мозгу животных увеличивается в 
4—5 раза, и это действие продолжается в течение 5—6 ч.

В качестве ингибитора нами использован гидроксиламин из расчета 
10 мг/100 г живого веса при pH—7,2 и, чтобы избежать токсического 
действия метгемоглобина, образующегося при введении гидроксиламина, 
вводился раствор метиленовой сини из расчета 10 мг/100 г живого веса.

Таблица 3
Действие ГАМК на уровень глюкозы в крови и содержание гликогена 

в печени и мышцах мг °/о после введения гидроксиламина

л ю к о з а Гликоген
Показатели До введения

5 мин. 10 мин. 20 мин. печень мышца

Контроль 107±5,1 

(12)

138±9,0
Р <0,01

142 ± 8
Р<0,01

139 ±9
Р ^0,01

98 10,5 52±35,6

Гидроксиламин 4-0,5 мг ГАМК

0,5 мг ГАМК 108±7,0 138±10 157±8 182±11
Р<0,05 Р<0,01 Р <0,01

80 + 9,2 94±13,8
Р=0,05 Р<0.01

Полученные результаты показали (табл. 3), что одно лишь введение 
гидроксиламина вызывает заметно выраженную гипергликемию. ГАМК, 
введенная на этом фоне, еще больше .повышает уровень глюкозы в крови. 
Гликоген печени и мышц уменьшается. Следовательно, гипергликемиче
ский эффект ГАМК^обусловлен прямым действием ГАМК, а не продук
тов ее превращений; осуществление этого процесса происходит через 
нейрогуморальную систему и, в частности, через надпочечники.

Весьма большой интерес представляет также вопрос о том, какова 
продолжительность гипергликемического и гликогенолитического действия 
ГАМК.

Результаты этих наблюдений показали (табл. 4), что гипергликемиче
ский эффект ГАМК нарастает в течение 25—30 мин, после чего уровень 
глюкозы в крови постепенно снижается и примерно на 50 мин. возвраща
ется к исходному. Однако количество гликогена к этому времени не дости
гает своего первоначального уровня. Вследствие гликогенолиза в печени 
продуцировавшаяся в кровоток глюкоза подвергается утилизации со сто
роны других тканей.

Во всех проведенных опытах одновременно изучалась фосфорилити 
ческая активность печени и мышц. Результаты этих исследований пока
зали полное совпадение уровня фосфорилитической активности, связан
ное с количественными сдвигами гликогена в этих тканях.
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Таблица 4
Продолжительность действия ГАМК на уровень глюкозы в крови 

и содержание гликогена в печени и в мышцах (в мг °/0) у крыс

Глюкоза Гликоген
Пока
затели до вве

дения 15 мин. 25 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. печень мышца

Конт
роль

0,5 мг
ГАМК

108 ±8,3

(7)

95± 1,4
(12)

100±8,0
Р=0,4

114±20
Р=0,02

99±8,0
Р=0,2

121 ±9,0
> >0,02

<0,01

106± 11
Р=0,5

122±21
Р <0,01

109±6
Р=0,4

99 + 14

103±4
Р—0,4

100±21
Р<0,1

1820± 114

500 ± 42
500 ± 42 
Р<0,01

170±60

100 ±37

Р = 0,3

Результаты предыдущих опытов показали, что ГАМК, с одной сто
роны, способствует поглощению глюкозы мышечной тканью, с другой,— 
усиливает дальнейшую утилизацию глюкозы непосредственно самой мы
шечной тканью, по всей вероятности, и другими тканями. Для подтвержде
ния полученных данных дополнительно определялось и количество пиру
вата как одного из основных продуктов распада глюкозы. Наряду с этим 
мы наблюдали за уровнем пирувата в венозной крови, взятой из наруж
ной яремной вены, в которую, как известно, поступает также кровь из 
мозга.

В проведенной нами серии опытов проба крови бралась до введения 
ГАМК и на 20-й мин. после ее введения. Пируват мышц определялся в 
экстракте четырехглавой мышцы бедра крыс, которых декаптировали че
рез 20 мин. после введения ГАМК. Контрольной группе животных вводил
ся только физиологический раствор, соответствующий объему введенной 
ГАМК (0,5 мл).

՛ Таблица 5
Действие ГАМК на уровень пирувата в крови и мышцах 

в мг %

Пируват

Зоказатели Кровь
Мышцы

до введения 20 мин.

Контроль

0,5 мг ГАМК

5,5±0,9 

(9)

5,2±1,0 
(9)

5,1±0,72
р>0,5 
Н<0,6

3,5 ±0,65
Р <0,01

7,5±1,14 

(12)

1?,6±1,3 
Р<0,01 

(12)
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Как показывают данные, приведенные в табл. 5, уровень пирувата в 
крови выше норм, приведенных в литературе (2,5—3 мг%). На наш взгляд 
это объясняется тем, что перед взятием пробы крови крысы приходили в 
возбужденное состояние при их имобилизации на операционном столике, 
а количество пирувата, как известно, очень сильно варьирует в крови, в 
зависимости от состояния животного. Что касается неполноценности пищи, 
то это исключается, так как животные получали пищу, богатую витами
нами.

Данные опытов показывают, что под действием ГАМК количество 
пирувата в крови значительно уменьшается. В мышцах же, наоборот, пи
руват увеличивается, что объясняется, по-видимому, усиленным гликоли
зом под действием ГАМК.

Обсуждение результатов

Результаты проведенных исследований приводят к выводу, что гипер
гликемическое и гликогенолитическое действие ГАМК интимно связано с 
функцией надпочечников, и главным образом их мозгового вещества. 
Опыты показали, что ГАМК, введенная интраперитонеально животным с 
удаленными надпочечниками, не приводит к сдвигам уровня глюкозы в 
крови, а также не изменяет количества гликогена в печени и мышцах.

Исследованиями Г. X. Бунятяна и сотр. [12] было доказано, что ин
траперитонеально введенная ГАМК увеличивает количество катехолами
нов, продуцированных мозговым веществом надпочечников в общий кро
воток. Исследования Н. А. Есаян в лаборатории Бунятяна показали, что 
под действием ГАМК происходит значительное увеличение адреналина в 
надпочечных железах.

В отдельных работах [21. 221 указывается, что ГАМК стимулирует 
функцию надпочечников, усиливает экскрецию 17-гидроксикортикостерои- 
дов в моче и вызывает значительное падение содержания аскорбиновой 
кислоты в них вплоть до опустошения, что объясняется повышенным вы
делением АКТГ из гипофиза. При удалении гипофиза этот эффект не на
блюдается. Наряду с этим выяснено, что корковая и мозговая части над
почечных желез тесно связаны между собой. Мозговая часть регулирует 
деятельность корковой части через аденогипофиз [23]. В многочисленных 
работах Кори [24] отмечается, что адреналовая гипергликемия является 
результатом гликогенолиза в печени. Ферментом, которому приписывает՜ 
ся основная роль в этих превращениях, является фосфорилаза.

Нашими предыдущими исследованиями было показано [14], что гли
когенолитическое и гипергликемическое действие ГАМК осуществляется 
через центральную нервную систему. Из приведенного в данной работе 
экспериментального материала можно полагать, что периферическим зве
ном этого механизма являются надпочечные железы.

Полученные нами результаты еще раз подтверждают, что ГАМК спо
собствует поглощению глюкозы со стороны некоторых тканей и, в част
ности, мышечной тканью. У адреналэктомированных животных ГАМК 
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способствует накоплению гликогена в мышечной ткани; кроме того, как 
показали опыты, при нагрузке адреналэктомированных животных глюко
зой и последующем интраперитонеальном введении ГАМК, уровень глю
козы в крови значительно уменьшается, что является следствием повышен
ной утилизации глюкозы под действием ГАМК.

Результаты проведенных нами исследований с гидроксиламином, яв
ляющимся ингибитором процесса трансаминирования ГАМК с * -кето- _ _ _ _ и __ *• — глутаровой кислотой, свидетельствуют о том, что гипергликемический эф-
фект ГАМК и усиленный гликогенолиз в печени под ее действием обуслав
ливаются не продуктами ее распада, а подтверждением непосредственно
го действия ГАМК, на периферический механизм углеводного обмена.

Исследования, проведенные в лаборатории Г. X. Бунятяна [12], по
казали, что ГАМК имеет трофическую функцию в центральной нервной 
системе. Так, срезы коры головного мозга крыс при инкубировании с 
ГАМК повышали распад пирувата, что объясняется стимуляцией цикла 
трикарбоновых кислот. ГАМК в отсутствии глюкозы ускоряет распад глю
таминовой кислоты и глютамина в мозговых срезах, при добавке глюкозы 
усиливает ее действие на аккумулирование глютаминовой кислоты, на об
разование глютамина и нейтрализацию аммиака. Полученные нами ре
зультаты показали, что содержание пирувата в крови, взятой из наруж
ной яремной вены, значительно уменьшается. Эти данные также свиде
тельствуют о том, что ГАМК стимулирует цикл трикарбоновых кислот в 
мозгу, хотя до сих пор неизвестны пути, по которым ГАМК проникает че
рез гематоэнцефалический барьер. Более наглядно проявляется трофиче
ская функция ГАМК в мышечной ткани, в которой значительно увеличи
вается количество пирувата на 20 й мин. после введения ГАМК. Меха
низм этого действия осуществляется в результате гликогенолиза в мыш
цах, где немаловажную роль играет продуцирование адреналина из над- 
почечных желез.

Следовательно, можно заключить, что, с одной стороны, ГАМК сти
мулирует гликогенолиз в печени, вследствие чего проявляется ее гипергли
кемическое действие, а с другой,— способствует поглощению глюкозы не
посредственно в мышечной ткани. Этот механизм осуществляется через 
нейрогуморальную систему.

Следует отметить, что гипергликемический эффект ГАМК, наблюдае-
мый нами, подтвердился исследованиями Катане [25], в опытах которого 
отмечалась более выраженная гипергликемия после одновременного вве-
Дения ГАМК и адреналина. Гипергликемический эффект ГАМК понижал
ся, когда у животных с помощью фенобарбитала вызывали паралич нерв
ных центров или введением бензилимидазола угнетали деятельность сим
патической нервной системы. Согласно данным Катане, после удаления
надпочечников ГАМК продолжает проявлять гипергликемическии э И.

X

фект, что по его мнению обусловливается воздействием I АМ К на мозго
вые центры симпатической нервной системы и ее непосредственным дей
ствием на клетки печени. В этом отношении полученные нами результаты 
не соответствуют данным, полученным Катане.
Известия XVI, № 2—5
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Благодаря своему гипергликемическому действию ГАМК применяет
ся в клинической практике {26]. Введение ГАМК больным в состоянии ин
сулиновой комы вызывает повышение уровня глюкозы. Лучший эффект 
наблюдается при ведении параллельно с ГАМК глюкозы и АТФ.

В ы в о д ы

1. Гипергликемическое и гликогенолитическое действие ГАМК осуще
ствляется нейрогуморальным путем, одним из основных звеньев которого 
являются надпочечные железы.

2. При двухсторонней адреналэктомии животных ГАМК не проявля
ет гипергликемического и гликогенолитического действия.

3. При нагрузке глюкозой у адреналэктомированных крыс ГАМК 
способствует утилизации глюкозы со стороны тканей, при этом увеличи
вается количество гликогена в мышечной ткани.

4. Гипергликемическое и гликогенолитическое действие ГАМК обус
лавливается самой ГАМК, а не продуктами ее распада, что подтверждает
ся опытами, проведенными с гидроксиламином, являющимся ингибитором 
процесса трансаминирования ГАМК, с з-кетоглутаровой кислотой.

5. Гипергликемический эффект ГАМК продолжается до 25—30 мин. 
На 50 мин. уровень глюкозы в крови возвращается к норме.

6. ГАМК, введенная интраперитонеально, понижает содержание пи
рувата в крови, взятой «з яремной вены, и усиливает гликогенолиз в по
перечнополосатых мышцах, вследствие чего увеличивается количество пи
рувата в мышечной ткани.

Полученные нами результаты свидетельствуют, что эти эффекты 
ГАМК осуществляются через адреналовую систему.
Институт биохимии

АН АрмССР Поступило 31.X. 1962 г.

%

Р. Ա. ՂԱՋԱՐՅԱՆ

ԴԱՄՄԱ-ԱՄԻՆՈԵԱՐԱԴԱԹԹՎԻ ՀԻՊԵՐԳԼԻԿԵՄԻԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՄԱՍԻՆ

Ա И՛ փ ո փ и ւ մ

— ե ա ա գ ւ։ւո 1 ք I յ ո ւ\ւհ ե ր ր ցույց են տվել, որ դամմա ֊ ամինոկ արւոդարրվի հ/- 
ոլ երղլի կ ե ւէ ի կ ազդեցությունն իրագործվում I ն ե յրոհ ում ո ր ա լ եան աւգ ար • ովւ 
որտեղ նշ ան ակ ա/իլյ Լ մակերիկամների գերր։ Վերջիններիս հեռացման գ^՚՚է' 
րոււ1 գամ մա •֊ ամի.Կոկ արագ աթթվի • ի պ ե ր ղ լ ի կ ե մ ի կ և գլի կ ո ղ ե ն սլի տի կ ազդե
ցությունը լյարդում ե մկաններու մ րացակայում է։

՝)րոձՁ տրված, որ այս պրոցեսները տեգի են ունենում ալդ ամինոթթւ[ի 
անմիՀական // Հ/շ քէհ Նրա բայբայման արո ա ս[ւ Լ ր քւ ՝ա դդե էյ ու № Հան նեքէբա
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Այսպիսով, մի կ ո ղ մի ղ if ամ մ ա • ա մ ի և ո կ ա ր it: ղ ա թ թ ուն խթանում Հ ղլիկււ֊

ւցմանր ա/լ հյուսվածքների և հատկապես մկանների կողմ ի у։ 

1/,քրյ ամ ինոթթվի ն ե ր ո ft ո վ ա յն այ ին ներարկում' ր աո աջ աղն ում / и ա ֊
ղողաթթվփ քան ակ ի նվաղում ա ր տ աքին քներակի արյան մեջ, ր[՚ր հ աստ ա>տու I 

I նրա ադղեցություն ր ե ռկարբոն աթթվա յին ցիկ(ի արաղացմ ան պրոցեսներում է 
[1 յուս կողմից' նա ավելացնում է պ ի ր ո իւ աղ ո ղ աթթվ ի րանակր մկանային ,'յուււ֊ 
վւսծքում, որր մի անղամ ևս հաստատում է դամմա֊ ամինոկարագաթթվի տրո֊ 
քիկ ազդեցությունը , հատկապես ած իւ աջր ա էոն ե րի փոխանակության մեջ:
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М. С. ГИЖЛАРЯН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИИ 
МОНОВИНИЛАЦЕТИЛЕНА, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ 

НЕРВНУЮ СИСТЕМУ КРОЛИКОВ И БЕЛЫХ МЫШЕЙ

Целью настоящей работы явилось изучение действия моновинилаце
тилена (МВА) на центральную нервную систему кроликов и мышей, что 
позволило бы получить дополнительные данные для установления пре
дельно-допустимой концентрации МВА.

Токсичность высоких концентраций МВА в однократных опытах изу
чалась В. В. Закусовым [3], А. М. Троицкой-Андреевой Т2], а также 
нами [2].

Однако опыты, проведенные на высоком уровне токсичности, дают 
понятие о действии яда, которое на производстве может иметь место лишь 
при несчастных случаях.

Для правильного решения вопроса о предельно-допустимой концен
трации, гораздо большее значение имеет выявление и объективная реги
страция изменений в функциях нервной системы и других органов при 
действии малых концентраций яда.

Важное значение с этой точки зрения имеют методы, позволяющие 
улавливать начальные, еще слабо выраженные изменения в центральной 
нервной системе под влиянием небольших концентраций производствен
ных ядов.

Исследования, проведенные на кроликах

Для определения пороговой концентрации МВА, действующей на цен
тральную нервную систему кроликов, был использован метод Е. И. Люб- 
линой [8, 9], нашедший в последнее время широкое применение в промыш
ленной токсикологии. Он разработан на основе метода определения вре-
мени рефлекса, предложенного В. В. Закусовым в 1937 г. [4].

Наиболее чувствительными показателями сгибательного рефлекса 
кролика по данным Е. И. Люблиной являются: время развития рефлек-
торного мышечного напряжения (вр. р. р. м. н.) и «сила рефлекса», что и
исследовалось в наших опытах.

По ее данным вр. р. р. м. н. до определенной величины зависит не 
только от функционального состояния спинного мозга, но и от состояния 
высших отделов центральной нервной системы и, в частности, коры голов-
кого мозга. Под временем развития рефлекторного мышечного напряже
ния подразумевается время от начала раздражения до момента, когда мы
шечное напряжение достигает определенной силы (в наших опытах 1 кг) ֊
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«Сила рефлекса» характеризуется максимальным напряжением мышц, 
выраженным в килограммах, достигаемым при рефлекторном сгибании 
раздражаемой конечности, г

Бремя развития рефлекторного мышечного напряжения регистриро
валось с помощью хронографа Л. II. Парфенова [11], а сила рефлекса за
ранее отградуированным силомером, вмонтированным в станок кролика.

Раздражение производилось током (от индукционной катушки) про
должительностью 0,08 сек. через каждые 5 мин. Отмечалась та концен
трация МВА во вдыхаемом воздухе, которая вызывала определенные, но 
нерезко выраженные изменения указанных выше характеристик. Если 
вдвое меньшая концентрация не вызывала определенных изменений, пре
дыдущую считали пороговой.

Для фиксации кролика пользовались обыкновенным станком, снаб
женным специальным силомером с блоком. Кролик фиксировался спиной 
вверх, с вытянутыми задними конечностями; надетый на его шею ошей
ник закреплялся на вертикальном стержне станка. Одна из задних лап в 
вытянутом положении привязывалась к боковому зажиму, другая —к 
шнуру, проходящему через блок. К другому концу шнура был привязан 
груз весом 200 г. Шнур, в положении растянутом грузом, фиксировался 
простым оборотом вокруг зажима, прикрепленного на рычажке силомера. 
Натяжение шнура, следовательно и конечности кролика, часто проверя
лось, что давало возможность сохранять одинаковость условий по ходу 
опыта.

Опыты ставились на 7 взрослых кроликах. Затравки производились 
статическим способом в камере емкостью 615 л. Концентрация создава
лась по расчету.

В исходном периоде опытов проводились контрольные исследования. 
Опыты с МВА начались не раньше, чем можно было убедиться, что само 
включение камерного вентилятора не вызывает существенных изменений 
характеристик безусловного рефлекса. Вначале морды кроликов, с наде
тыми на них резиновыми обтюраторами, вдвигались в специально сделан
ные на стенке затравочной камеры отверстия, затем определялись исход
ные величины вр. р. р. м. н. и силы рефлекса. Только после получения че
тырех близких по величине данных в камеру вводилось требуемое количе
ство МВА. После создания в камере соответствующей концентрации, про
должалась дальнейшая регистрация указанных характеристик в течение 
40 мин. от введения вещества.

Для наглядности изменение вр. р. р. м. н. выражалось в процентах— 
средняя из четырех последних величин относилась к исходной средней, 
принятой за 100. Результаты опытов по определению пороговой концен
трации МВА, действующей на центральную нервную систему кроликов 
приведены в табл. 1. Сила рефлекса давала аналогичные изменения, по
этому результаты не приводятся. Для удобства сопоставления, в послед՜ 
них двух графах таблицы приведены величины обратные вр. р. р. м. н., 
т. е. характеризующие скорость р. р. м. и.
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Из данных таблицы видно, что наиболее определенные изменения в 
скорости р. р. м. н. наступают от действия МВА в концентрации 0,8 мг/л 
и в одном случае 0,4 мг/л, в среднем 0,74 мг/л. Кроме того, у всех семи 
кроликов наблюдались резкие скачки скорости р. р. м. н., что в части 
случаев приводило к ничтожным изменениям средней скорости при зна
чительных колебаниях ее.

Таблица 1
Изменение времени и скорости развития рефлекторного мышечного напряжения 

у кроликов при вдыхании паров моновинилацетилена

№ кро
ликов

Вес кро
ликов в г

Концен
трация 
в мг/л

Исходные 
величины 
вр. р. р. 
м. н. 
в сек.

Конечные 
величины 
вр. р. р. 

м. н. в сек.

Изменение ско
рости р. р.м.н. 
в °/о к исход
ному уровню

Крайние вели- 
личины ско
рости в °/0 к 
исходному 

уровню

Контроль

М— 3
В— 4
В — 9
В ֊11
В 10
В— 7
В—12

3510 
3430
3260 
3440 
3420 
3550
2880

0 
0 
0 
0 
0
0 
0

0.175 
0,145 
0,163 
0,073 
0,170 
0.095
0,085

0,175 
0,148 
0,180 
0,078 
0,140 
0,093 
0,093

97—103
91—104
77-101
91-104

113-131
95-106
85-106

Подпороговая концентрация

М- 3
В- 4 
В- 9 
В-11 
В -10
В— 7 
В-12

3300
3360
3400
3470
3430
3510
2890 .

0.4 
0,4 
0,4 
0,4 
0.4 
0,4 
0,2

0,150 
0,150 
0,188 
0,075 
0,188 
0,110 
0,113

0,155 
0,158 
0,173 
0,088
0,153 
0,108 
0,117

— 4 
+ 9 
—15 
+ 12 
+ 2 
— 3

94-100
88—107
99-117
75- 90

117-125 
92-122 
87—103

Пороговая концентрация

М- 3
В- 4
В— 9
В-11
В —10
В- 7
В ֊12

3360 
3280 
3270 
3520 
3200
3560 
2790

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8
0,4

0,143 
0,175 
0,168 
0,083 
0,173 
0,110 
0,090

0,145
0,325
0,173
0,148
0,147
0,188
0,093

— 1
—46
— 3
—44
+12
-41
— 3

80-110
<44—175
< 42-278

26-103
102-133
28-100
69—129

Таким образом, данные полученные в эксперименте, позволяют счи
тать пороговой концентрацией! моновинилацетилена, действующей на цен
тральную нервную систему кроликов 0,4—0,8 мг/л.

Исследования, проведенные на мышах

Одним из наиболее распространенных методов, позволяющих выявить 
слабо выраженные изменения в центральной нервной системе, под влия
нием малых концентраций химических веществ, является метод исследо
вания суммации подпороговых импульсов. Принцип метода заключается в 
том, что на единичные подпороговые импульсы центральная нервная си
стема не реагирует, а при их повторении через строго определенные про
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межутки времени, происходит суммация импульсов и наблюдается соот
ветствующая реакция. Это свойство центральной нервной системы впер
вые было обнаружено И. М. Сеченовым в 1868 г.

Однако вскоре было доказано, что явление суммации՛ присуще вся
кой живой протоплазме. В дальнейшем разными исследователями изуча
лись многие стороны процесса суммации импульсов.

В. В. Закусов в течение ряда лет [5, 6, 7| на кроликах успешно приме
нял метод суммации импульсов для выявления изменений в центральной 
нервной системе, под влиянием малых количеств химических веществ. 
Опытами В. В. Закесова [71, поставленными с целью выяснения механиз- •г 
ма нарушения суммации импульсов у кроликов под действием морфина, 
показано, что этот метод дает возможность изучать влияние химических 
веществ на высшие отделы центральной нервной системы, в частности, на 
центры промежуточного мозга.

Метод суммации подпороговых импульсов оказался чувствительным 
также при работе с мелкими лабораторными животными (Н. Н. Аносов, 
М. А. Розни [1]). Для выявления действия малых концентраций промыш
ленных вредных веществ на центральную нервную систему мелких лабо
раторных животных (крысы, мыши) метод суммации импульсов был при
менен Е. И. Любляной [10]. В настоящее время этот метод успешно при
меняется в лабораториях промышленной токсикологии страны.

Метод суммации импульсов в кратковременных опытах нами приме
нялся для определения пороговой концентрации, действующей на способ
ность центральной нервной системы мышей суммировать подпороговые 
импульсы. Для этой цели был использован метод, применяемый в токси
кологической лаборатории Ленинградского института гигиены труда и 
профзаболеваний, в несколько иной модификации.

Мыши весом 20—24 г помещались в специальные коробки из прозрач
ного органического стекла, с отверстиями для хвоста и носа. Коробка, с 
помощью хомутиков, находящихся на ее нижней поверхности, фиксирова
лась на стержне, проходящем через пробку 20-литровой бутылки, в кото
рой производилась затравка. При закрытой бутыли коробка с мышью 
находились внутри нее, хвост же мыши выводился наружу через отверстие, 
сделанное в пробке. На наружной части стержня, придерживающего ко
робку в бутыли, были прикреплены концы двух электродов, представляю
щих из себя свинцовые пластинки размерами 0,5X3X15 мм. Хвост мыши 
обхватывался электродами на расстоянии 2 см друг от друга. Источником 
электрического раздражения служил ток, проходящий через электромет- . 
роном, количество импульсов в минуту было равно 120.

Определение количества импульсов, необходимых для вызывания со
ответствующей реакции, производилось через каждые 5 мин. по три раза, 
с интервалами в 10—15 сек. Как окончательный результат бралась сумма 
трех определений.

Сила раздражающего тока подбиралась индивидуально для каждой 
мыши. После включения тока подсчитывались импульсы до появления 
первого резкого движения мыши.
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В наших опытах, в большинстве случаев, этим движением оказыва
лось вздрагивание головы мыши, которое было хорошо заметно сквозь 
прозрачную стенку коробки. Эту реакцию нельзя было смешать с обыч
ным беспокойством мыши, во-первых, потому, что в последнем случае 
мышь двигается всем телом: по характеру эти движения относительно мед
ленные и многообразные, в противоположность ответу на раздражение, ко
торый характеризуется быстротой и резкостью движения какой-нибудь 
части тела; во-вторых, что также важно отметить, при включении тока 
мыши обычно как бы настораживаются, и до появления указанной выше 
реакции, не делают никаких движений. Если пропустить момент появле
ния первого движения, возникает сильная двигательная реакция, вероятно, 
в результате генерализации процесса возбуждения.

Таблица 2
Изменение количества подпороговых импульсов, необходимых для получения 

двигательной реакции у мышей, при вдыхании паров МВА

№ 
мышей

Вес 
мышей 

в г

Концен
трация 
в мг/л

Исходные количе
ства импульсов 

(среднее из 4 оп
ределений)

Последние количе
ства импульсов 

(среднее из 4 по
следних опреде

лений)

Изменение коли
чества импульсов 
в °/0 к исходной 

средней

Контроль

1
8
7
3

15
9
4

12

1
8
7
3

15
9
4

12

1
8
7
3

15
9
4

12

21,0 I
20,0
24,0
23,0
20,0
21,0
20,5
24,0

23,0
21,5
24,0
23,0
22,5
23,4
21.4
23,5

21,5
22,0
23,5
22,5
21,4
22,5
21,0
24,0

0 
0
0 
0
0 
0
0 
0

11
38
39

6
46
21
14
31

Подпороговая

0,2 
0,1 
0,2
0,2 
0,1 
0.2
0,2 
0,1

59
32
29
92
46
25
30
42

12 
35 
39

7 
39 
21
12
28

Пороговая концентрация

0.4 
0.2 
0,4 
0,4 
0.2 
0,4 
0,4 
0,2

61
37
21
36
48
41
28
46

42
10
10
12
18
27
13
31

+ 9 
—10 
± 0 
+ 17 
-15 
± о 
—14 
—10

концентрация

I 64
28
32
96
49
27
32
35

-31
—73
—52
—67
-62
—34
-54
-33

В подготовительном периоде опытов подбирались мыши с более или 
менее одинаковой способностью суммировать подпороговые импульсы. 
О.’.ыты ставились на восьми заранее подобранных мышах. Изменяя кон
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центрацию в бутылях, находили такую, которая при 40минутной экспо
зиции вызывает изменение количества импульсов, необходимых для полу
чения двигательной реакции, примерно в два и более раза по сравнению 
со средней исходной величиной. Эта концентрация считалась пороговой, 
если вдвое меньшая не оказывала четкого влияния на способность цен- 
тральной нервной системы мышеи к суммации подпороговых импульсов.

Концентрация в бутылях создавалась по расчету, затравка произво
дилась статическим способом. Перед началом экспозиции у мышей опре
делялись исходные величины суммации импульсов. После получения че
тырех близких по величине данных, пары МВА вносились в бутыль через 
длинную стеклянную трубку, проходящую сквозь пробки, затем через каж
дые 5 мин. повторялись определения количества импульсов, необходимых 
для вызова реакции.

Изменение способности центральной нервной системы мышей к сум
мации подпороговых импульсов выражались в процентах, причем сред
няя из четырех последних определений относилась к исходной средней, 
принятой за 100. Полученные при этом данные приводятся в табл. 2.

Как видно из данных таблицы, наиболее отчетливые изменения сум
мации подпороговых импульсов мышей наступали при действии МВА в 
концентрации 0,2 мг/л и 0,4 мг/л (в среднем 0,33 мг/л) у отдельных инди
видуумов. Причем, очевидно, что у всех, без исключения, мышей наблюда
лось улучшение способности центральной нервной системы к суммации 
подпороговых раздражений. Это улучшение, по֊видимому, свидетельствует 
о том, что МВА в низких концентрациях повышает возбудимость центров, 
расположенных в головном мозгу, в частности, в промежуточном, в резуль- 
тате чего усиливается стимулирующее влияние высших отделов нервной 
системы на рефлекторные центры спинного мозга, что приводит к улучше
нию способности последних суммировать подпороговые импульсы.

Таким образом, полученные в наших опытах данные позволяют поро
говую концентрацию МВА, изменяющую способность центральной нерв
ной системы мышей к суммации подпороговых импульсов, считать 0,2— 
0,4 мг/л.
Институт гигиены труда и профзаболевании 

Минздрава АрмССР Поступило 6.Х1 1962 г.

И. II. ԳԻԺՎԱՐՑԱՆ

ՄՈՆՈՎԻՆԻԼԱՏԵՏ ԻԼԵՆԻ' ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿ ՄԿՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 
ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ 2ԱՄԱԿԱՐԳՈԻՒՅԱՆ ՎՐԱ ԱՎԴՈՎ ՇԵՄՔԱՅԻՆ 

հՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈԻՄՐ

Ա 4 փ ո փ ո I >1

Մ ոն ո վին ի լա յյ ե տ ի լեն ր ացետիլենային (քլորոպրեն ային ) սինթետիկ կաու
չուկի արտ ադրության մեջ հանդիպվող վնասակար ն յոլթերի դ ծ եկն Էէ 1,,ս 
տ ոքսիկոլոդի ական տեսակետից ուսումնասիրված է ւղ լրիվ, աղդ պատճառող 
նրա սահմանային թույէատրեյի /ս տ ւււթյ ուն ր արտադրական շենքերի օդու՛)
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արւայմմ и ահ մ ան վ ած չէ։ Մեր ն սյ ատ ակն է եղել նպ աս տել ա!Ղ РШЗЬ 'Լերաս^
մ անր։

Արգյուն արերական թույների սահմանային թույլատրելի խ տութ քան որոշ
ման համար մեծ նշանակություն ունի գտնել նրանց այն մինիմալ (շեմքային) 
բանակները, որոնց ազդեցության տակ ամրոգջական օրգանիզմի այս կամ 
այն օրգանում աոաջանում է որևէ ւի ո ւի //իւ ութ յո ւն ։

քեյս աշխատության մեջ բերված են մոն ովինիլացետիլենի' ճագարների և 
սպիտակ մկների նյարդային համակարգության ւ[րա ազդող շեմքային խտու
թյունների որոշն'ան արդյունքները։

Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ մ ոն ո վին ի լաց ետ ի լեն ի շեմքային 
խտությունները, որոնք ազգում են կենդանիների նյարդային համակարգու
թյան վրա, ճագարների մոտ հավասար են 0,4 — 0,8 մգ / լ (միջինը 0,74 մդ!լ), 
իսկ մկների մոտ' 0,2 — 0,4 մդ / լ (միջինը 0,33 մդէլ)։
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Г. О. БАДАЛЯН

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ 
У БОЛЬНЫХ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

В СВЕТЕ ДАННЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ

На XIII Всесоюзном съезде терапевтов Б. Е. Вотчал указывал, что 
для установления причин нарушения бронхиальной проходимости у боль
ных эмфиземой легких и диффузным пневмосклерозом большое значение 
имеет изучение влияния бронхиолитических средств на показатели фор
сированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и пневмотахометрии 
(ПТМ). По данным Б. Е. Вотчала у здоровых людей атропин, эфедрин и 
эуфиллин не вызывали изменения бронхиальной проходимости, в то вре
мя, как у больных с бронхоспазмом в большинстве случаев отмечалось 
более или менее выраженное увеличение показателей ФЖЕЛ и ПТМ [1].

За рубежом наиболее широкое распространение из бронхиолитиков
получил алеудрин, применяемый в виде аэрозоли. Под влиянием алеудри- 
на наступал заметный бронхиолитический эффект при нарушении бронхи
альной проходимости, возникшей в результате повышения тонуса цирку
лярных мышц бронхов. Па основании изменений, наступающих под влия
нием алеудрина, Висс и Хадорн [5], Екер [7], Шерзер [41 и др. судили о 
характере нарушения бронхиальной проходимости.

С целью выяснения характера нарушения бронхиальной проходимо
сти и особенностей ее патогенеза, мы провели серию исследований, посвя
щенных влиянию некоторых фармакологических средств на бронхиальную 
проходимость больных с недостаточностью кровообращения.

У 171 сердечного больного с недостаточностью кровообращения, из 
которых V 112 имелось нарушение бронхиальной проходимости, произве
дены фармакологические пробы атропином, эфедрином, эуфиллином, 
строфантином или меркузалом. При этом надо отметить, что у большин
ства больных с нарушением бронхиальной проходимости фармакологи
ческие пробы проводились двумя различными бронхиолитическими пре
паратами и строфантином. У больных с недостаточностью кровообраще
ния всего было произведено 362 фармакологические прооы. Для контроля 
исследовались группа здоровых добровольцев (38 человек студентов-ме
диков в возрасте от 20 до 27 лет) и 46 больных бронхиальной астмой в 
возрасте от 18 до 58 лет, у которых нарушение бронхиальной проходимо
сти не вызывало никаких сомнений.

Все исследованные были разделены на 4 группы:
I группа — больные с недостаточностью кровообращения и с наруше

нием бронхиальной проходимости (112 больных).
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II группа — больные с недостаточностью кровообращения с нормаль
ной проходимостью бронхов (59 больных),

III группа—больные бронхиальной астмой (46 больных),
IV группа — здоровые испытуемые (38 человек).
У 12 больных с недостаточностью кровообращения, из которых у 5 

имелось нарушение бронхиальной проходимости, произведено определе
ние равномерности альвеолярной вентиляции и объема остаточного воз
духа до и после атропина.

При анализе результатов фармакологических проб мы будем опери
ровать не абсолютными показателями бронхиальной проходимости по дан
ным форсированной жизненной емкости легких и пневмотахометрии, а по 
разнице этих показателей до и после воздействия препаратов. Увеличение 
показателей обозначалось знаком плюс (4֊), уменьшение — минус (—). 
Этого же принципа мы придерживались при анализе влияния фармаколо
гических агентов на другие показатели функции внешнего дыхания.

У сердечных больных с нормальной проходимостью бронхов объем
воздуха, выдохнутого за одну секунду форсированного выхода {индекс
Тиффно), под влиянием фармакологических проб изменялся не существен
но. Так, например, под влиянием атропина он изменялся в среднем на 
+0,34:4,4%, эфедрина—0,64:5,4% и эуфиллина на +0,1+4,!%. Аналогич
ные результаты получены у здоровых лиц. У декомпенсированных боль
ных с нарушением бронхиальной проходимости индекс Тиффно заметно 
возрастал: под влиянием атропина на 4-11,0 +9,6%, эфедрина 48.8+9,2% 
и эуфиллина на +6,1 НО,4%. Разность прироста индекса Тиффно у боль
ных с нарушением бронхиальной проходимости по сравнению с больными, 
где бронхиальная проходимость была нормальной, очевидна и статически 
достоверна. Она составляет + 10,7% для атропина, +9,4% для эфедрина и 
46,0% для эуфиллина. Заметное увеличение индекса Тиффно отмечалось 
также у больных бронхиальной астмой после введения бронхиолитиков.

Заслуживают также внимания данные, полученные нами при иссле
довании пневмотахометрии до и после фармакологических проб. У боль
ных с недостаточностью кровообращения при нормальной проходимости 
бронхов, отношение фактической величины мощности выдоха в процентах 
к должной*  под влиянием бронхиолитических препаратов менялось мало 
(под влиянием атропина в среднем на +0,03 45,9%, эфедрина на — 1,4 + 
+5,8% и эуфиллина на +2,6 6,5%). У больных с нарушением бронхи
альной проходимости это отношение отчетливо возрастало: при действии 
атропином на +14,2 12,2%, эфедрином на +14,1 412,1% и эуфилли- 
но.м — на +16 12,3%. У здоровых лиц после введения бронхиолитиков 
фактическая величина мощности выдоха не претерпевала каких-либо из
менений, в то время, как у больных бронхиальной астмой она заметно 
увеличивалась, в особенности после внутривенного вливания эуфиллина.

* Вычисление должных величин мощности выхода произведено по предложен-
ному нами коэффиниенту. См. Г. О. Бадалян. Жури. клин, мед., 19г>2» I, стр. 88.

У 56 из 98 сердечных больных с нарушением бронхиальной проходи-
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мости под влиянием атропина, эфедрина или эуфиллииа наступало за
метное улучшение бронхиальной проходимости. При этом нередко обна
руживалась неодинаковая чувствительность больных к действию различ
ных бронхиолитических средств. В одних случаях эффективным оказывал
ся атропин, в других — эуфиллин и эфедрин. Однако во всех 56 наблюде
ниях под влиянием того или другого бронхиолитика наступало отчетливое 
улучшение бронхиальной проходимости, регистрируемое методом ФЖЕЛ 
я ПТМ.

Для выяснения роли легочной гемодинамики в нарушении бронхи
альной проходимости у 48 больных с положительной пробой на бронхио- 
литики мы провели строфантиновую пробу. При этом, как правило, не на
блюдалось положительного влияния строфантина на показатели бронхи
альной проходимости и лишь в 7 случаях отклонения ФЖЕЛ и ПТМ не
значительно превышали допустимый предел ошибки методики. В контроль
ной группе больных с бронхиальной астмой мы наблюдали аналогичную 
картину. Под влиянием бронхиолитических препаратов индекс Тиффно и 
мощность выдоха отчетливо возрастали, чего не наступало при пробе со 
строфантином.

Это позволяет утверждать, что улучшение бронхиальной проходимо
сти у сердечных больных после введения бронхиолитиков обусловлено не 
влиянием атропина или эфедрина на гемодинамику в малом круге кро
вообращения, а его бронхиолитическим действием. Иначе трудно объяс
нить отсутствие сколько-нибудь заметных сдвигов показателей ФЖЕЛ и 
ПТМ у сердечных больных с нарушением бронхиальной проходимости 
после внутривенного вливания строфантина.

Наконец, под влиянием атропина, при одних и тех же показателях 
общей емкости легких, улучшение бронхиальной проходимости, как пра
вило, сопровождалось увеличением жизненной емкости легких за счет 
уменьшения остаточного воздуха (в среднем на 320 мл) и укорочением 
времени альвеолярного смешйвания (в среднем на 2,4 мин.). Эти данные 
также свидетельствуют о том, что бронхиолитики не оказывают суще
ственного влияния на гемодинамику малого круга кровообращения у боль
ных с недостаточностью кровообращения.

Вышеизложенное даст нам основание полагать, что одна из частых 
причин нарушения бронхиальной проходимости у сердечных больных с не
достаточностью кровоборащения принадлежит повышению тонуса цирку
лярных мышц бронхов, приводящему к бронхоспазму. В этих случаях 
нарушение бронхиальной проходимости обратимо и ее показатели, как 
правило, улучшаются под влиянием бронхиолитических препаратов. Эти 
факты свидетельствуют о том, что в подобных случаях нарушение брон
хиальной проходимости обусловлено нервно-рефлекторным механизмом, в 
котором принимает участие система блуждающего нерва. Начальным зве
ном этих нарушений может быть рецепторный аппарат сосудистой систе
мы легких, реагирующей на застой в малом круге кровообращения.

Однако бронхоспазм является далеко не единственной причиной на
рушения бронхиальной проходимости. Висс и Регли [6] считают, что пару- 
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шение бронхиальной проходимости у сердечных больных с декомпенса
цией может обусловливаться отеком слизистой и подслизистой бронхов. 
Фридман и соавторы [3] также установили, что длительное‘повышение дав
ления в малом круге кровообращения вызывает отек слизистой бронха, 
который, в свою очередь, приводит к нарушению бронхиальной проходи
мости. Исходя из этих данных можно было полагать, что отек слизистой
может вызвать нарушение их проходимости.

С целью выяснения роли отека слизистой бронхов в нарушении брон
хиальной проходимости при декомпенсации мы у части больных провели 
пробу с меркузалом. Особый интерес представляет анализ проб с мерку- 
залом у 16 больных с отрицательной пробой на бронхиолитические сред
ства. У этих больных бронхиальная проходимость не улучшалась под 
влиянием атропина, эфедрина и эуфиллина, что не позволяло связывать 
нарушение бронхиальной проходимости с бронхоспазмом. В 9 наблюде
ниях из 16 мы отмечали улучшение бронхиальной проходимости под влия
нием меркузала. Это в основном были больные с выраженными застойны
ми явлениями в легких, определяемыми клинически и рентгенологически.

Нарушение бронхиальной проходимости носило у них относительно 
стойкий характер и у большинства было выражено умеренно. У больных 
этой группы под влиянием меркузала показатели ФЖЕЛ и ПТМ изменя
лись в умеренной степени. Жизненная емкость легких увеличивалась вме
сте с объемом воздуха, выдохнутого за 1 секунду форсированного выдоха, 
и мощностью выдоха. Однако эти последние были более выражены, поче
му и индекс Тиффно, равно как и отношение фактической величины мощ
ности вдоха к должной, отчетливо возрастал. Возрастание показателей 
индекса Тиффно, а также мощности выдоха под влиянием меркузала у 
больных с недостаточностью кровообращения свидетельствуют о том, что 
в действительности отек слизистой бронхов также может привести к нару
шению бронхиальной проходимости.

У 29 из 98 сердечных больных с нарушением бронхиальной проходи
мости повторные фармакологические пробы бронхиолитиками, меркуза
лом и строфантином не вызывали сколько-нибудь заметных изменений по
казателей бронхиальной проходимости. В эту группу вошли больные с вы
раженной недостаточностью кровообразования преимущественно III сте
пени, с большой давностью декомпенсации. У подавляющего большин
ства этих больных отмечались выраженные изменения со стороны внут
ренних органов, которые II. Д. Стражеско |2| объединил в понятие ди
строфической стадии недостаточности кровообращения. Стойкое наруше
ние бронхиальной проходимости, не поддающееся бронхиолитическим 
препаратам в меркузалу, указывает, что уменьшение просвета бронхов в 
основном обусловлено структурными изменениями бронхолегочного аппа
рата, возникающими в результате длительной декомпенсации.

Выводы

1. Фармакологические пробы позволяют установить причину наруше
ния бронхиальной проходимости. Под влиянием бронхиолитических 
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средств (атропин, эфедрин, эуфиллин) у значительной части больных с 
нарушением бронхиальной проходимости индекс Тиффно и мощность 
выдоха улучшаются. Жизненная емкость легких увеличивается за счет 
уменьшения остаточного воздуха, время альвеолярного՜ смешивания уко
рачивается. У больных с положительной пробой на бронхиолитики мерку- 
зал и строфантин не вызывают существенных изменений функции внеш
него дыхания. В подобных случаях в нарушении бронхиальной проходи
мости важное значение имеет повышение тонуса бронхиальной мускула
туры.

2. При стойком нарушении бронхиальной проходимости, обусловлен
ном отеком слизистой бронха, под влиянием меркузала может наступать 
некоторое улучшение индекса Тиффно и отношения фактической величины 
мощности выдоха к должной, что связано с противоотечным действием 
меркузала.

3. У части больных со стойким нарушением бронхиальной проходи
мости ее показатели не улучшаются под влиянием бронхиолитиков, мер
кузала и строфантина. Нарушение бронхиальной проходимости у этих 
больных обусловлено преимущественно структурными изменениями брон
холегочного аппарата в связи с длительным застоем в малом круге кро
вообращения. ՛
Ереванский медицинский институт Поступило 4.Х 1962 г.

Դ. 2. ԲԱԴԱ1.3ԱՆ

ՐՐՈՆԽԻԱԼ ԱՆՑԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԱՐՅԱՆ 
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՐԱՎԱՐԱՐՈԻԹՅԱՄՐ ՏԱՌԱՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ 

ՄՈՏ՝ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՐՋԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Ա մ փ ո փ ում

Ֆարմակոլոգիական փորձերը թույլ են տալիս ո ր ոշելու րրոնխիալ ան֊ 
ցանելիության խան գա րման պատճառները։ Բրոնխիոլիտիկ միջո ցն ե րի ( ատ֊ 
րոպին, էուֆիլին, էֆեդրին) ազդեցությամբ րրոնխիալ անցանելիության խան֊ 
•լարումով հիվանդների դգալի մասի ծոտ Տիֆֆնոյի ինդեքսը և արտաշնչման 
Հղորությունր լա վան ում են: Թոքերի կենսատարողությունը մեծ անում է ի հա֊ 
շիվ մնացորդային օդի քչա ցմ ան։

Բրոնխ ի ո լի տ ի կն ե ր ի նկատմամբ գրական փորձով հիվանդների մոտ ներ֊ 
կուգոլր և ստբոֆոնտինը արտաքին շնչառության ֆունկցիայի Հական փոփո
խություններ չեն առաջացնում։ Նման դեպքերում րրոնխիալ ան ց ան ե լի ությ ան 
խանգարման համար կարևոր նշանակություն ունի րրոնխիալ մկանների տո

նուսի բարձրացումը։
Բրոնխիալ անցանելիության կայուն խանգարման դեպքում, որը պայմա

նավորված է բրոնխի լորձաթաղանթի այտուցումով, մերկուգալի ազդեցու
թյամբ կարող են Տիֆֆնոյի ինդեքսը և արտաշնչման հզորությունը լավանալ, 

որը կա սլված է մերկուգալի » ակա ա յտ ուց ա յին ազդեցությունից:

Известия XVI, № 2—6
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Րրոնխի ալ անցանելիության կայուն խանգարումով մի շարք հիվանդների 
մոսէ բրոնխ իոլի տիկների, մերկուզալի է Ա տրոֆան տ ին ի ազդեցոլթ զամբ այդ ցոլ֊ 
ցանիշներր չեն լավանում։ Այդ հիվանդների մ ո\ս։ բրոնխի ալ անցանելիության 
խ ան դ արումր պայմանավորված է դլխ ա վոր ապ ե ս բրոնխիտ լ ապարատի կա֊ 
ռուցվածքային փոփոխությամբ ք կապված փոքր շրջան աոոլթյան երկարատև 
էլան դի հետ։
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТЕПЕНИ
И ПОЛ

ЗРЕЛОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ 
ПОТОМСТВА

Ряд авторов [1, 2, 3], изучая соотношение пола в потомстве у овец, 
отмечал значительный сдвиг в этом вопросе в зависимости от периода 
ягнения.

Изучая пол потомства у овец колхозов Басаргечарского района Арм. 
ССР за 1957—1958 гг., мы обратили внимание на следующее явление: 
несмотря на то, что в указанные годы искусственные осеменения проведе
ны в строго определенные сроки, однако в фермах отмечены ранние и 
поздние ягнения, которые нельзя отнести к потомству, получаемому от 
искусственного осеменения.

Данные о потомстве, полученные в указанные годы, нами условно 
разбиты на 3 группы. I группа — потомство, полученное при вольной случ
ке до начала искусственного осеменения, II группа — потомство, получен
ное при искусственном осеменении, III группа — потомство при вольной 
случке, после завершения искусственного осеменения.

Таблица 1 
Данные о потомстве по группам

II группа
Показатели I группа III группа

I декада II декада III декада всего

I
Баранчики .............................
Ярочки .....................................
На 100 ярочек приходится 

баранчиков ......................

421
324

123

1401
1304

107

1354
1188

849
704

3604
3196

114 120 112

316
426֊

74

Как видим, в I группе ягнят преобладают баранчики. Во II группе 
повторяется закономерность, отмеченная авторами [1, 2, 3], в III группе 
преобладают ярочки.

Полученные данные в I и III группах статистически достоверны. Слу
чайные отклонения могут составить меньше 1%.

Известно, что нагрузка на производителя (частота покрытий) сказы
вается на соотношение пола потомства. По данным Miller (4], по мере 
увеличения числа коров, приходящего на одного быка-производителя, 
растет процент бычков в потомстве, если на одного быка-производителя 
приходится в среднем 79 коров,'бычков составляет 42,6%, а если число 
коров доходит в среднем 151, то процент бычков составляет 58,3.

Аналогичная картина наблюдалась и нами [5], если на хряка-произ
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водителя в среднем приходится 10 опоросей, то в потомстве на 100 сви
нок получается 94,5 хрячков, а если в среднем приходится больше чем 15 
опоросей, то в потомстве на 100 свинок приходится 109 хрячков.

Е. А. Богданов 16] приводит данные относительно пола потомства у 
лошадей в зависимости от числа кобыл, покрытых одним жеребцом. Здесь 
наблюдается определенная зависимость между числом покрытых кобыл, 
приходящих на одного жеребца, и соотношением пола потомства.

В свете изложенного выше попробуем анализировать данные, полу
ченные в табл. 1.

Как было указано, в 1 группу вошло потомство, полученное при воль
ной случке от баранов, случайно попавших к овцематкам, до начала искус
ственного осеменения. При наличии большого числа не покрытых овце
маток на каждого барана приходится много садков, что должно привести 
к увеличению числа баранчиков в потомстве.

Ягнята III группы также получены при вольной случке, но после за
вершения искусственного осеменения, когда в стаде остается очень мало 
не покрытых овцематок. При наличии достаточного числа баранов (ба
раны, использованные при искусственном осеменении, и «пробники») сред
нее число садков, приходящее на одного барана, уменьшается, что долж
но привести к увеличению ярочек в потомстве.

По данным Богданова £6] по мере уменьшения числа кобыл, покрытых 
одним жеребцом, число самцов в потомстве уменьшается, но при 20—34, 
кобыл, число самцов снова растет от 95, 44 до 97, 35. Увеличение числа 
самцов нельзя рассматривать как результат флуктуации, ибо здесь исполь
зовано 708410 случаев, что обеспечивает большую достоверность получен
ных цифр.

Аналогичная картина наблюдается и у свиней, по данным племсвино- 
совхоза «Никоновское», где имеются данные о соотношении пола потом
ства хряков в зависимости от частоты покрытия. По мере увеличения про
межутков (31 —100 дней, 98, 7 хрячков) между последующими покрытия
ми число свинок растет, но когда промежутки между двумя последующи
ми покрытиями превышают больше чем 100 дней в потомстве вновь уве
личивается число хрячков (105).

Таким образом можно предположить, что при частых покрытиях в по
томстве преобладают особи мужского пола, при редких—особи женского 
пола, а при очень редких в потомстве снова преобладают особи мужского 
пола.

Для проверки данного предположения нами были поставлены следую
щие опыты над 15 кроликами самцами.

Если самец до 5 суток покрывал один раз, то получено самок 124 и 
самцов 138. Если самец в течение 6—19 суток покрывал один раз, получе
но самок 423, самцов 384, и наконец, если самец в течение 20 и более су
ток покрывал один раз и реже получено потомство самок 49, самцов 81.

Аналогичную картину мы наблюдаем, если изучаем потомство у бы
ков. Нами было изучено потомство 34 быков по материалам Абовянского 
и Разданского племсовхозов АрмССР. Если бык в среднем покрывал один
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раз до 3 суток, получено потомство телок 302, бычков 334, если бык в сред
нем покрывал один раз от 3 до 7 суток, получено потомство телок 520 и 
бычков 450. Если бык покрывал в среднем один раз за 8 суток и реже по
лучено потомство телок 234, бычков 241,

Попробуем подытожить сказанное: исходя из того, что для создания 
особей женского пола, являющихся биологически более сложными орга
низмами, требуются лучшие благоприятные условия чем для образования 
особей мужского пола, то при одинаковых равных условиях степень зре
лости сперматозоидов должна влиять на сдвиг соотношения пола. 
Институт физики

АН АрмССР Поступило 24.П1 1961 г.

Վ. Շ. ՔԱՄԱԼՅԱՆ

ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴՆԵՐԻ 2ԱՍՈԻՆԱ8ՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆՐ ԵՎ 
ՍԵՐՆԴԻ ՍԵՌԸ

Ա մ փ ո էի ո լ մ

Մի շարք հեղինակների կողմից նշված է որոշակի կապի առկայություն 
ոչխարների ս ե րն ղ ի սեոի ու ծնի ժամանակամիջոցի միջև։

Մեր տվլալներր ցույց են տա/իւ։ (աղ» 1, խումբ IU)։ որ շատ ավելի ուշ 
բեղմնավորված ոչխարներից ծնվում են ավելի շատ էդ դառներ։ U ե ղ թվում է, 

up դիտվող երևույթր պետք է կապել արտ ադրողի վրա ընկնող միջին բեոնվա- 
ծությամր (ծածկումների Հաճախականությամբ), որր իր >երթի'/ բնորոշում / 

սպերմատոզոիդների որակր, հետևաբար, և նրանցից ստացված սեր՚ւդի սեոր:
Հաճախ ակի ծածկումների ժամանակ արա աղբողի օրգանիզմը ծախսելով 

կուտակված հասունացած սպերման, Տետ ադայում սկսում է արտադրել ոչ լրիվ 
հասունացած սպերմա, որի պատճառո վ և սերնդում դեր ակշոում են արա 
կան սեոի Էակներ (արու դառներ III դեկադայում)։ Չափավոր ծած
կումների ժամանակ արտադրողի մոտ միշտ մնում են բավարար քանակու

թյամբ հասունացած լիարժեք սպերմատոզոիդներ, որոնք ոկիղբ են տալիս Լ ղ 
էակների։ Շատ մեծ րն դհ ա տ ումն եր ո վ ծածկելու դեպքում սպերմատոզոիդները 
երկար ժամանակ մնալով արտադրողի օրդանիզմում, հնանում և կորցնում ե / 
իրենց որակր, որի պատճառով սերնդում ավելանում է արու էակների թ / վր • 
Այսպիսով, ոչ որակյալ՝ չհասունացած և հնացած սպերմատոզոիդներից սկիզբ 
են առնում ավելի շատ արու Էակներ, իսկ որակյալ, հասունացած սպերմատո- 

ղոիդներից՝ ավելի շատ էդ Էակներ:
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Е. Е. никогосян

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
СЕЯНЦЕВ КАРТОФЕЛЯ

Ягоды и семена картофеля отличаются друг от друга по величине,
форме, строению, весу и окраске.

Характер неоднородности семян картофеля в пределах ягод установ
лен следующим путем. После дозревания в комнате ягоды разрезались 
на 3 части; верхнюю, среднюю и нижнюю и из каждой части отдельно 
семена вымывались.

Изученные физические и биологические свойства семян из разных ча
стей ягоды у комбинации Октябренок X Эпрон и Октябренок—самоопы- 
ленный (табл. 1), показало, что семена из одной и той же ягоды отлича
ются друг от друга не только по крупности, но и по биологическим свой
ствам.

Таблица 1

Лрои схождение

Семена из средней 
части ягоды

Семена из верхней 
части ягоды

Семена из нижней 
части ягоды

Физические и биологические свойства семян из разных частей ягод

Октябренок X Эп
рон ..................

Октябренок — са
моопыление . .

10 241

200

Наиболее вырожденные растения получились от семян верхней части 
ягоды. Урожайность сеянцев была низкая от семян нижней части ягоды. 
Высокий урожай (417,0 г) получился в варианте у сеянцев от семян из 
части ягоды, а в первом варианте от семян из средней части ягоды (341г).

Вес 100 гибридных семян от комбинации Октябренок X Эпрон выше, 
чем вес 100 семян у сорта Октябренок, полученных от самоопыления. 
Однако продуктивность выше у сеянцев от семян сорта Октябренок, по
лученных от самоопыления, кроме происшедших от семян нижней части 
ягоды.



88 Е. Е. Никогосян

Таким образом, самые высококачественные семена формируются в 
средней и верхней частях ягоды, пластические вещества к ним поступают 
в первую очередь и в большом количестве, чем к нижним и свое развитие 
они завершают раньше. Это создает разнородность семян в пределах яго
ды. Указанная разнородность вытекает из самого процесса роста и раз
вития картофеля. Ягоды и семена формируются под влиянием внешней 
среды постепенно, один за другим на протяжении определенного времени. 
В этот период условия внешней среды изменяются, что накладывает свой 
отпечаток на характер синтеза органических веществ, вследствие чего яго
ды и семена получаются разные по величине.

Рис. 1. 29—сеянцы из крупных семян; 30— сеянцы из средних се
мян; 31—сеянцы из мелких семян. 

%

О значении крупности семян и получении более продуктивных расте
ний разных сельскохозяйственных культур имеется обширная литература. 
Однако данные о связи между крупностью ягод, величиной семян карто
феля и их влиянием на потомство в литературе мы не встречали.

С целью выяснения этих вопросов был поставлен следующий опыт. 
Ягоды картофеля по крупности мы разделяли на 3 фракции. Семена, по
лученные из ягод разной величины при помощи набора сит, разделяли мы 
также на 3 фракции. Каждая фракция семян разного происхождения вы
севалась отдельно.

Появление всходов показало, что энергия прорастания выше у круп
ных семян, особенно у семян из крупных ягод, которые дают более ранние 
и дружные всходы на 2—3, иногда и на 4 дня раньше семян мелкой фрак
ции и на 1—2 дня раньше семян средней фракции (рис. 1).

Четкая связь между крупностью ягод, величиной семян и процентом 
всхожести нами не установлена. Наблюдается тенденция к повышению 
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процента всхожести у семян из крупных ягод и у крупных семян без от
носительного размера ягод.

Изучение продуктивности сеянцев первого года из разных фракции 
семян, безотносительного происхождения, приведено в табл. 2, из которой
видно, что сеянцы из разных фракции по продуктивности отличались друг 
от друга.

Таблица 2
Продуктивность сеянцев картофеля 1 г из семян и ягод разной крупности 

(1957—1958 гг., средние данные)

Фракция ягод и 
семян

Урожай сеянцев Вырожденных 
растений

Отобрано сеянцев 
с урожайностью

8
3
1

12
5
3

8

3
1
4

К-К..............................
К-С..............................К-М.......
Среднее крупных ягод
С-К..............................
С-С..............................
С-М ..........................
Среднее средних ягод
М-М..........................
М С..............................
М—М..........................
Среднее мелких ягод

747
712
366

1825
486
628
480

1594
283
380
323
986

274,12
248,86 
128,81 
651,79 
161,9 
212.65 
151,3
525,85 
194,14 
122,95
90,0

I 317,09

366,8 
348,1
Зо1,9 
280,3 
333,1 
338,6 
315.2 
262,1 
367,9 
323,5 
278,6 
229,4

79
64
48
19
51
66
50

167
31
57
53

141

8,2
7,3
9,2
8,2
8,3
8,4
8,3
8,3
8,6

10,9
10,5
10,2

39
49
22

ПО
21
37
38
96
25
20
16
61

I

2
1
3

Итого 4405 1494,73 339,3 499 267

1

К —крупные, С—средние, М —мелкие:

Наибольший урожай (280,3 г/куст) получен у сеянцев от семян из 
крупных ягод и наименьший урожай (229,4 г/куст) у сеянцев от семян 
из мелких ягод. Последние были поражены болезнями вырождения на 
2% больше первого. Более продуктивные кусты, с урожаем выше 1000 г, 
дали сеянцы из семян от средних и крупных ягод.

Продуктивность сеянцев колеблется также в пределах одноразмерных 
ягод в зависимости от величины семян. Самый высокий урожай давали 
сеянцы от крупных семян из крупных и мелких ягод (366,8 и 367,9 г/куст). 
А самые низкие (278,6 г/куст) — из мелких семян и ягод.

Далее мы занимались определением продуктивности сеянцев в зави
симости от крупности семян без относительного размера ягод (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что сеянцы от крупных семян из всех фракций ягод 
Давали урожай в среднем на 12,2% выше, чем сеянцы от мелких семян, и 
на 4,9% выше, чем сеянцы от средних семян. Все фракции семян из мел
ких ягод и мелкие семена из крупных ягод дают больше вырожденных ра
стений по сравнению с остальными фракциями. Однако крупность ягод и 
величина семян не всегда могут гарантировать высокую продуктивность 
сеянцев первого года. Происхождение сеянцев имеет гораздо большее зна-
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Таблица 3
Продуктивность сеянцев картофеля 1-го года из семян разной крупности 

(1957—1958 гг., средние данные)

Фракция семян <и 
=г

Урожай сеянцев Вырожден
ных растений

Отобрано сеянцев 
с урожайностью

Крупные (1,75—1,5 мм)
Средние (1,5—1,3 мм)
Мелкие (1,3—0,7 мм)

ос 
<и

1516 540,16
1
356,3 112,2 161 8,3 85 13

1720 584,46 339,8 107,3 187 8,5 106 9
1169 370,11 316,6 100 1 151 9,5 76 •2

I

чение, чем изические свойства семян. Даже в некоторых комбинациях

1
2
1

сеянцы от мелких семян дают более продуктивное потомство, нежели се
мена из крупных фракций (табл. 4).

Таблица 4

Урожайность сеянцев картофеля 1-го года в зависимости от крупности 
ягод и семян (1957)

Фракция ягод и семян

ве
с 

10
0 се

мя
н в 

ос
мг

 
X

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 =2

ко
ли

че
ст

во
 сея

н-
 я4®

 
це

в 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 ь
ср

ед
ни

й у
ро

ж
ай

 
х

на
 ку

ст
 в 

г

ве
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10
0 с

ем
ян

 в 
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мг
 

X
__

__
__

_  3
ко

ли
че

ст
во

 сея
н-

 
це

в 
"*

<5
__

__
__

_
__

__
__

__
__

* ь
ср

ед
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й у
ро

ж
ай

 
х

на
 кус

т в 
г 

»
ве

с 10
0 с

ем
ян

 в 
<<

мг
 

*
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 . . X новски 
гадин (

1 X ОС
о
О X

X х О 09 ж а ср
ед

ни
й у

ро
ж

ай
 

X
на

 кус
т в 

г 
•

К—К..................................
К—С..................................

. К — М................. ••• *
Всего из крупных ягод 
С—К................ *. • ■ •
С—С..................................
С-М..................................
Всего из средних ягод .
М—К..................................
М—С..................................
М—М..................................
Всего из мелких ягод . 
Семена крупные (1,75— 

1,5)..............................
Средние (1,5 —1,3) . . .
Мелкие (1,3—0,7) • • •

81
72
59
70,5
86
73
63
75
83
74
57
71,2

82.8
73
60,8

43 330
40 295
14 285 
97 309,8
17 335
32 337
15 413
64 354,7
17 423
30 250
16 381
63 332,2

77
102
45

351,9
295.1
362,2

97
94
78
92,4
53
95
86
86,3
96
87
70
79,1

87,3
92,9
75

18
15
10
43
13
41
19
73
13
18
29
60

44
74
58

211
266
380 
272,1
384
170
495
293,1 
346
455
217
316,6

302.3 
259,4 
336,2

86
75
54
71,7
83
71,5
57
69.1
87
77
45
60,1

85,1 
73,9
52

92
86
72

250
44

125
101
270
20
13
28
61

156
224
201

357
385
326
358
341
365
307
339.6
425
446
225
337,7

361,5 
377,2
302,9

* (п)—скрещивание проводилось на песчаной почве.
** (т) —скрещивание проводилось на торфяной почве.

Данные табл. 4 показывают, что у комбинации 78ХПриекульский, при
скрещивании родительских орм на двух разных почвах, урожайность
сеянцев не имела связи с крупностью ягод. Семена из мелких и средних 
ягод дают более продуктивные сеянцы, чем семена из крупных ягод. На
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продуктивность сеянцев у этой комбинации не влияет положительно так
же и величина семян; из мелких семян получились более урожайные сеян
цы, чем из крупных и средних семян.

Полученные средние данные говорят о тенденции положительного
влияния крупности ягод и величины семян на урожайность сеянцев пер
вого года. При клубневом размножении не наблюдалась четкая связь меж
ду крупностью ягод и семян и урожайностью сеянцев. Чаще всего уро
жайными оказались сеянцы из средней ракции ягод и семян.

Влияние возраста пыльцы на потомство. Наши исследования пока-
зали, что опыление пыльцой из открытых пробирок в первые 3—4 дня дает 
высокий процент ягодообразования, но при дальнейшем՜хранении пыльца 
быстрее теряла жизнеспособность, по сравнению с пыльцой, сохраняю
щейся в цветке, которая сначала дает сравнительно низкую эффектив
ность скрещивания, но жизнеспособность сохранила до 13 дней и при опы
лении этой пыльцой получались ягоды.

С целью изучения поведения потомства гибридных семян, полученных 
при опылении пыльцой после хранения, одновременно проведено опыле
ние ОктябренокХСвердловский свежей пыльцой и пыльцой 13-дневного 
возраста. В первом случае были получены более крупные ягоды (3,5 г) с 
большим количеством семян (134) и более высоким весом 100 семян 
(63 мг), чем во втором случае (2,8 г, 124 шт., 59,5 мг).

Таблица 5
Влияние возраста пыльцы на потомство у комбинации Октябренок X Свердловский

Возраст 
пыльцы

Энергия 
роста по 5 
балльной 

системе

Средний 
урожай на 

куст в г
Урожай на 
гектар в 

цент.

Свежий . . 
13-ти дневн.

63
59,5

82
77

40 38
40 37

358
198

99,4
55,0

4
2

Полученные семена были высеяны в одинаковых условиях (табл. 5).
Данные табл. 5 показывают, что у семян, полученных от опыления 

свежей пыльцой, как вес 100 семян, так и процент всхожести семян, энер
гия роста и развития, урожайность, значительно выше по сравнению с 
семенами, полученными от опыления пыльцой после 13-дневного хранения.

В течение хранения пыльца теряет блеск и цвет; кроме того, происхо
дят и биологические изменения, что оказывает отрицательное действие на 
потомство.

Влияние времени скрещивания на продуктивность сеянцев. Известно, 
что условия жизни растения изменяются как в течение вегетации, так и в 
пределах суток. Поэтому и сеянцы от семян одного происхождения, но 
формирующиеся под влиянием разных внешних условий, вследствие опы
ления в разные времена дня и месяцы, по продуктивности различаются 
Друг от друга.

Изучение сеянцев от семян, полученных от опыления в разные дни у 
комбинации Свердловский X Октябренок, приведено в табл. 6, из которой



92 Е. Е. Никогосян

видно, что в результате скрещивания в первой декаде июля (в начале цве- 
тения), получаются семена, дающие более здоровые и продуктивные сеян
цы по сравнению с сеянцами от семян, полученных от скрещивания 6 ав
густа (конец цветения).

Здесь, видимо, сыграла роль не только внешняя среда, но и возраст 
растения. В начале цветения растения более интенсивно синтезируют пла
стические вещества, которые положительно действуют на формирование 
семян и сеянцев. Изменение внешних условий в течение дня влияет как на 
эффективность скрещивания, так и на продуктивность потомства. Так, при 
скрещивании в 15.У1—57 г. сорта ЛорхХЭпрон, в утренние, дневные и ве
черние часы, как полученные семена, по физическим свойствам, так и про
дуктивность потомства отличаются друг от друга.

Влияние срока скрещивания на продуктивность сеянцев картофеля у комбинации

Таблица 6

128,88
132,5
115,2

464
477
415

9/УП . . . 65,0 44- 87,5 0,0 80
10/УП . . . 76,1 4 73,5 0,0 70
6/УП1 . . 67,4 5 • 89,0 2 2,85 70

Приведенные в табл. 7 данные показывают, что от опыления в днев
ные часы получились крупные семена и более урожайное потомство по 
сравнению с опылением в утренние, в особенности в вечерние часы.

Таблица 7

Влияние скрещивания в разное время дня на продуктивность потомства

Время скрещивания

Утром 7—10 ч. • • • 
Днем 12—14 ч. • • • 
Вечером 18—21 ч. • •

63,1
68,4
54,7

Энергия ро
ста и разви
тия (по бал.)

°/0 всхоже
сти семян

51
57
70

Посажено 
в поле сеян

цев

23
38
46

Урожай
ность на 
куст в г

303
329
266

Часы՜скрещивания сами по себе не имеют значения, но благоприят
ные моменты, как-то прорастание пыльцы на рыльце и оплодотворение, 
меняются каждый час, что сказывается не только на эффективности скре
щивания, но и на продуктивности потомства.

Влияние условий выращивания родительских рорм на потомство.
Одним из факторов, влияющих на продуктивность сеянцев, является ус
ловие воспитания с самого начала жизни сеянцев, т. с. условия выращива
ния родительских форм в год получения ягод.
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Изучение влияний условий жизни родительских форм на потомство 
приведено в табл. 8. Приведенные в таблице средние данные показывают, 
что высокопродуктивным оказались сеянцы первого года из родительских 
форм, выращенных на торфяной почве, по сравнению с сеянцами от семян, 
полученных на песчаной почве. Высокая урожайность сохраняется и при 
клубневом размножении, но здесь процент вырожденных растений уве
личивается, а количество раннеспелых сеянцев уменьшается в сравнении с 
сеянцами, полученными на песчаной почве. Иногда замечается тенденция 
к повышнию содержания крахмала у сеянцев от семян, полученных на 
торфяной почве.

Таблица 8

Продуктивность сеянцев картофеля 1-го и II года в зависимости от условий 
выращивания родительских форм

С-ц 78ХПриекуль- 
ский..............

Ульяновский X Ка
талин ..............

ОктябренокХЭп- 
рон..................

Итого: • • • •

Происхождение

I год (1957) II год (1958 г.)
Сеянцы выращивались на песчаной почве

37,5
15,4
14,3
20,6
8,3
5,3

22,2
12,9

11,6-16,4
11,2-15,4
8,6-15,4
9,8-17,4
8,6—15,4
9,6—17,1
8.6-16,4
9,6—17,4

I

песчаной 
торфяной 
песчаной 
торфяной 
песчаной 
торфяной 
песчаной 
горфяпоп

224 ' 328 12,5 6,2 318 729,6 1,3
6,9176 295 11,1 5,7 211 773,5

149 335 7,4 5,3 124 814,4 11.1
17,3581 348 4.8 5,1 441 761,2

369 245 15,4 3,8 173 675,3 10,7
731 328 8,1 5,6 463 737,2 12,0
742 288 13,1 4,8 615 731,4 6,2

13,31488 332 7,2 5,4 1115 753,5

Изучение влияния условий жизни родительской формы на отдельные 
комбинации показывает, что каждый сорт имеет индивидуальное отно
шение к этим условиям.

Продуктивность сеянцев в зависимости от их происхождения. Изве
стно, что происхождение семян имеет гораздо большее значение в повы
шении продуктивности потомства, чем их размеры.

В табл. 9 приведены данные о посеве семян картофеля в одинаковых 
условиях выращивания, одинаковых по размеру, но разного происхожде
ния. Полученные данные показывают, что решающую роль на продуктив
ность и другие показатели сеянцев оказывает их происхождение. Болес 
продуктивное потомство было получено из двух высокоурожайных роди
телей—в комбинациях СвердловскийX Приекульский и ЛорхХАквила.

Высокое содержание крахмала в клубнях оказалось от двух низко
крахмалистых, и от низких и высших крахмалистых родителей, как у се
янцев от комбинации: Октябренок X Эпрон, Ульяновский X Катадин. Ран
неспелое потомство как от скрещивания двух ранних, так и от разных по 
спелости родителей; так в комбинации: сеянец /8 X Приекульский, сея-
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и II года в зависимости от их происхождения (выращивание сеянцев на песчаной почве в 1957 и 1958 гг.)

I год (1957) 11 год (1958)

Происхождение сеянцев
убрано 

сеянцев
урожай 

средний на 
куст в г

вырожден
ных расте

ний в °/0
отобрано

сеянцев в °/0
количество 

сеянцев
урожай 

средний на 
куст в г

вырожден
ных расте
ний в %

колебания 
по содержа
нию крахма

ла в °/0

скороспе
лых сеянцев 

в7о

Октябренок X Эпрон.................
С—Ц 78 X Пепо......................
С—Ц 78 Приекульский • • 
С—Ц 36 X Приекульский .
Свердловский X

. X Аквила • •
Лорх X Аквила.....................
Ульяновский X Каталин • •

1100
591
400
201
64
52
48

730

300,7 
371,7
313,7 
320,4 
557,8 
253
289
344,8

11,0
7,3

10,6
14,8 ч
14,0
15,5
13,3
5,3

5,0
6,3
6,0
6,4

14,0
1,1
2,2

R и- 4

5,0

636
ИЗ
529
245
38

3
5

565

736
755,1
746,5
812,6

1239,4 
600

1440
772,9

10,3 
0,6
3,8 
7,7
3,5

10,0 
16,6

8,6-17,1
7,4-16,4

11,2-15,8
11,4—14,4
9,5-12,4

9,5-12,4
8,6-17,4

4,0

28,6
35,7

19,5
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неи 36 X Приекульский. Самый низкий процент поражения болезнями 
вырождения имели сеянцы в комбинации: с-ц 78хПепо, СвердловскийX 
/Аквила.

Клубни с хорошим вкусом дали потомство сеянец 78 X Приекульский, 
Октябренок ХЭпрон, а плохой вкус имели клубни в комбинации Сверд
ловский и Приекульский.
Армянский научно-исслед. 

Институт земледелия Поступило 18.11 1962 г. <

Ե. Ь. ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՍԵՐՄՆԱՐՈԻՅՍԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՎՐԱ ԱԶԴՈՎ ԴՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Կարտոֆիլի սերմերը մեկ ծ ա րլկ ա բ ո ւյլո ւմ և մեկ պտղի մեջ ձևավորվում են 
ոչ միաժամանակ, հետևաբար, արտաքին միջա վայրի տարբեր պա յմ աննե

րումւ Սերմերի ոչ մ ի ա տ ա ր ր ո ւթյան հետևանքով, միևնույն կոմբինացիայում 
աոաջին տարվա սերմնաբույսերը իրարից տ արբեցվում են թե մորֆոլոդիա֊ 

պես և թե' բերքատվությամբ։
Մեր նպատակն է ե ղե լ պարզել, թե ինչպիսի՛ պայմաններում կստացվեն 

բարձր արտադրողականությամբ կ արտ ոֆիլի սերմն աբույսերը։
Այդ ուղղությամբ մեր կատարած հետազոտություններից եկանք այն եզրա

կացության, որ բարձր արտադրողականությամբ սերունդ ստանալու >աւ)ար

բ ա 
'Ողում, որտեղ և կատարել փոշոտումը ծաղկման հենց սկզբում, թարմ փոշիով, 

րձր բերքատու ծնողներ, մշակել տ որֆ այինպետք է ամենից առաջ րնտրել

բեղմն ա վո րմ ան ր նպաստող եղանակին։
Պտուղները հ ավա քե լու ժա ման ակ պետք է ընտրել առողջ, խոշոր ու մի

ջակ մեծության պս։ ուղն երր , որոնցից ստացված սերմերից ընտրել ավելի խո
շորները։ Տվյալ սորտին ոչ հատուկ շատ խոշոր պտուղները չպետք է վերցնել։

Վաղահաս դծեր ստանալու համար պետք է միմյանց հետ փոշոտել երկու 
'[աղահաս ծն որլական ձևեր, կարելի է նաև ծնողական ձևերից մեկը վերցնել 
միջահաս։ Այս դեպքում ծնողական ձևերը պետք է մշակել ավազային հողում, 
որւոեղ և կատարել փ ոշոտումր ։ Ավելի լա վ Ւ պտուղները թփի վրա {հողն ել 
մՒ^չև լրիվ հասու
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Րիպոզիական զիս։. XVI, № 2, 1963 БиОЛОГИЧССКИе НауКИ

В. Е. АВЕТИСЯН

НЕКОТОРЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ КРЕСТОЦВЕТНЫЕ (CRUCIFERAE) 
ИЗ ЮЖНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ

1. Aethionejna armenum Boiss. в кавказских флорах и во „Флоре 
СССР41 (Н. А. Буш |1, 3], А. А. Гроссгейм [5, 6]) приводится на слу
чай нахождения в Закавказье. При обработке данного рода для „Фло
ры Армении41 A. armenum была обнаружена нами среди большого ко
личества гербарных листов, определенных как A. pulchellum Boiss. et 
Huet или как A. diastrophis Bunge.

Этот вид, помимо других морфологических отличий, от упомяну
тых близких видов, отличается наличием маленького зубчика у осно
вания тычиночных нитей коротких тычинок. Однако надо отметить, 
что Буасье [8] в своем первоописании об этом признаке не упоми
нает. Типом же, к сожалению, мы не располагаем. Из всех экземпля
ров, цитированных Буасье [9], в гербарии БИИ АН СССР хранятся 
лишь два; „Syr. bor. inter Aintab et Nisib, 1866. Hakussknecht41 и „Ar
menia rossica, Nordmann44. У первого нити коротких тычинок без зуб
чика, но кроме того и листья не линейные (как сказано в описании 
A. armena), а эллиптически продолговатые, у второго же листья ли
нейные, но длинные тычинки с очень расширенными крыльями, кото
рые наверху образуют довольно большой, хорошо заметный зубце
видный придаток. Надо полагать, что Буасье этот экземпляр не ви
дел, так как иначе никак не мог бы причислить его к A. armenum, 
в описании которой особо отмечено, что длинные тычинки без зубцов.

Согласно вышесказанному, оба эти экземпляра, по-видимому, не
верно отнесены к A. armenum и поэтому исключается возможность 
сравнения с ними наших материалов. Что же касается зубца коротких 
тычинок, то, за отсутствием типа, можно предположить, что Буасье 
этот признак просмотрел или же, в противном случае, наши растения 
представляют собой особую форму.

На Кавказе A. armenum произрастает в Нах АССР и в Армении: 
ущелье р. Азат, в окрестностях Гехарда, 31.V. 1927, А. Шелковни- 
ков; арчевое редколесье между Гарни и храмом Аменапркич, 17.V. 1939, 
А. Федоров; ущелье р. Милли, 15.V.1940, он же; Даралагез, с. Ха
чик, 6.VIII.1940, он же; Вединский район, сс. АзизкендХАхс, арчевое 
редколесье, 1.VI. 1948, А. Тахтаджян; ущелье р. Милли, с. Гелайсор, 
на щебнистых склонах, 26.VI.1951, он же; с. Гарни, сухой каменис
тый склон, 19.V.1952, Э. Габриэлян; Вединский район, с. Щугаиб, 
20.V.1955, Р. Карапетян и Ш. Асланян; там же, г. Ерах (Бозбурун), 
23.V.1955, они же; там же, 26.VI.1957, В. Аветисян и Э. Габриэлян; 
Известия XVI, № 2—7
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От близких видов A. armenum отличается следующими признаками:

A. pulchellum A. armenum A. diastrophis

Стебли

Листья

Плодоножки

Лепестки

Короткие 
тычинки

ветвистые

Олинеино-лопатчатые

вверх направленные, 
соплодие продолгова
то-черепитчатое

в 2,5 раза длиннее ча
шечки

без зубчика

простые, реже слабо 
ветвистые

узко-линейные, заост
ренные

отогнутые от оси, со
плодие не черепитча
тое

в 1,5—2 раза длиннее 
чашечки

с зубчиком при основа
нии

ветвистые

линейно-лопатча
тые

отогнутые от оси, 
соплодие не че
репитчатое

лепестки в 1,5—2 
раза длиннее 
чашечки

без зубчика

Крылья туповыемчато-городча-
стручочков тые

ту повыем чато-городча
тые

радиально склад
чатые, выгры
зенно-зубчатые

сс. АзизкендХДагназ, 27.VI.I960, Я. Мулкиджанян; Хоеров, арчевое 
редколесье, 3.VI.1960, он же.

2. Aethionema pulchellum v. kotschyana Trautv. описана по сборам 
Радде из „Turciae, distr. Erserum, in moot. Palanteken, 1874“, храня- 
щимися в Ленинграде. А. 1'россгейм в гербарии данные растения пе
реопределил в A. edentulum N. Busch, однако во „Флоре Кавказа14 
[6] вариация Траутветтера им была сохранена. Последнюю, действи
тельно, следует отождествлять с A. edentulum. Удивительно, что, опи
сывая A. edentulum, Н. Буш [2] не учел упомянутые растения и даже 
во „Флоре СССР* [3] сохранил v. kotschyana Trautv. при A. pulchel
lum. * ; « / ЯВ

3. Alyssum parviflorum Bieb. и A. buschianum Grossh., большин
ством кавказских авторов расцениваемые в качестве самостоятельных 
видов, близких к A. campestre L., по данным наших исследований, 
идентичны последней.

И. И. Карягин во „Флоре Азербайджана* A. parviflorum приво
дит как вариацию A. campestre. Мне кажется, что даже такое выде
ление необосновано, так как основной отличительный признак—более 
длинные лучи звездчатых волосков на стручочках у A. campestre со
вершенно не выдержан. Более того, часто на одном стручочке одно
временно встречаются как длинно-, так и коротколучевые волоски.

A. buschianum А. 1'россгейм [4] отличает от A. campestre более 
низким ростом, пирамидальным, а не беспорядочным ветвлением, бо
лее бледными лепестками и немного более длинным (1,5 мм, а не 
1 мм) столбиком. Перечисленные признаки встречаются во множестве 
комбинаций и совершенно географически не выдержаны, что также 
не дает никаких оснований для выделения A. buschianum в самостоя
тельный вид.
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4. М. А. Касумов [7] описал из НахАССР 8 видов р. Егуз1тит. В 
Ленинграде, в гербарии БИН'а мне представилась возможность озна
комиться с типовым материалом, в результате чего были внесены нс- 
которые коррективы в понимание этих видов.

Е. wagifii, Е. buschii, Е. nachitschevanicum и Е. feodorovii хоро
шо отличаются от близких им видов и их таксономическая ценность 
не вызывает сомнений.

Е. transcaucasicum автор сближает с Е. argirocarpum N. Busch. В 
описании сказано: „опушение стручков состоит из 2—4-раздельных 
волосков44. Однако изучение типа показало, что стручки опушены нс- 
ключительно 2-раздельными волосками, в результате чего данный вид 
совершенно отождествляется с Е. crassipes Fisch, et С.A. Mey. Е. iljini 
отличается от Е. brachycarpum Boiss. лишь слегка более длинными 
стручками (15—20 мм, а не 10—15 мм). Мне кажется этого признака 
недостаточно для выделения вида. Может быть есть смысл рассмат
ривать Е. iljini в качестве подвида Е. brachycarpum.

Е. azerbardzanicum вполне идентичен Е. pulchellum (Willd.) Y. 
Gay., от которого автор отличает свой вид слегка более широкими 
листьями, что довольно часто встречается у Е. pulchellum в масшта
бах всего ареала.

Тип Е. komarovii, к сожалению, не удалось обнаружить. Однако 
по описанию и по рисунку данный вид неотличим от Е. persicum 
Boiss.

5. Sameraria litvinovii описана H. Бушем [3] по сборам Д. Лит
винова из Турецкой Армении! „Карсская обл., ущелье бл. ст. Проме
жуточной, щебнистый склон, 1.VII.1914“. Других материалов по этому 
виду не имеется. При изучении типа выяснилось, что данное растение 
следует отнести к секции Sainerarioides Boiss, рода Isatis L. Основным 
отличительным признаком между р. Isatis и р. Sameraria является си
дячее рыльце у первого и наличие столбика у второго, кроме того 
для Sameraria характерно очень твердое хрящевато-кожистое (никог
да не губчатое, как у Isatis) гнездо стручочков. изученного расте
ния рыльце сидячее, гнездо легко разламывающееся. В описании же 
Н. Буша об этих признаках ничего не сказано.

При переносе данного вида в род Isatis, представляется возмож
ным сохранить видовой эпитет, так как омонимы отсутствуют.

Isatis litvinovii (N. Busch) Avet. близок к I. steveniana Trautv. и 
I. undulata Boiss. От первого отличается значительно более густым опу
шением всего растения и более крупными плодами; от второго—более 
крупными, овальными стручочками, у верхушки сильно волнистыми, 
но не выемчатыми.

6. Trautvetter [И], описывая Sameraria cardiocarpa, не указал 
принадлежность данного вида к той или иной секции. Boissier [10] 
предлагает поместить данный вид после S. armena, т. е. в секцию 
Eusamerarioides Boiss., у представителей которой развиваются только 
боковые крылья. Вслед за Boissier как бы вошло в традицию отно
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сить данное растение к упомянутой секции (Буш |1, 3], Гроссгейм 
[6]). Однако после детального изучения тина выяснилось, что S. саг- 
diocarpa несомненно следует перенести в секцию Tetrapterygium (Fisch, 
et С. A. Mey.) Boiss., так как спинно-брюшные крылья у нее 
хоть и очень узкие (0,8—1 мм шир.), но развиты по всей длине гнез
да и по консистенции такие же перепончатые, как боковые крылья.

7. Thlaspi armentim N. Busch, описанную по сборам Шовица из 
окрестностей г. Нахичевана, автор |1] сближает с произрастающей в 
Иране (г. Эльбурс) Т. kotschyanum Bunge, для которой, в отличие 
от Т. armenum, характерны простой, более низкий стебель и 4—5 (а 
не 8—10)-семянные гнезда стручков.

Изучение аутентичного материала показало, что Т. armenum го
раздо более близка к Т. platycarpum Fisch, et С. А. Mey., от которой 
отличается лишь более крупными размерами стручочков и стебля- 
Кроме типового экземпляра, других сборов Т. armenum не имеется, 
тогда как Т. platycarpum из Нахичевана собрана в достаточно большом 
количестве, что дает основание предполагать, что Т. armenum являет
ся крупноплодной формой Т. platycarpum. Для окончательных выво
дов необходимы дополнительные сборы из locus classicus.
Ботанический институт

АН Ар.мССР Поступило 3.VI 11.1962 г.

Վ. Ь. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ ԱԻ ՔԱՆԻ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ԽԱՉԱԾԱՂԿԱՎՈՐՆԵՐԻ 

(CRUCIFERAE) ՄԱՍԻՆ

Ա if փ ո փ ո ւ if •

1. Aethiowema armenum Boiss., ՈՐՐ բավական շատ է ն1. 

ր ավալին Հա լա ս in ան ում, նա խկինում սովորաբար սխալ ոբոչվր 
ա A. pulchellum Boiss. et Huet, կամ A. diastrophis Bunge--

2. Aethionema pulchellum v. kotschyana Trautv. պե 
ցնել A. edentulum N. Busch-/» հետ։

3. Alyssum parviflorum Bieb. ե A. buschianum Grossh. m Zr u ակները 
չեն ա ա րբե րվում A. campestre Լ. տեսակից։

4. Erysimum transcaucasicum Kassum. տեսակը պետք է նուլնացնել 
E. crassipes Fisch, et C. A. Mey-/» հետ, E. azerbaidzanicum Kassum. 
E. pulchellum (Willd.) Y. Gay.-A հետ, E. komarovii Kassum.-V E. per- 
SiCUm BOiSS.՜/» հետ, իսկ E. lljini KaSSUm տեսակը պետք է դիտվի որպես 
E. brachycurpum Boiss.-/» ենթատեսակ:

5. Sameraria litvinovii N. Busch֊/» պետք է տեղափոխե լ IsatlS Լ- 
ցեդի Samerarioldes սեկցիան, պահպանելով տեսակալին էպիտետը-- 1, lltvl*
novii (N. Busch) Avet.
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6. Sameraria cardiocarpa Trautv.-^ պետք է տեդափոխել Eusameranoi- 
।des Bois. սեկցիաւից Tetrapterygium (Fisch, et C. A. Mey.) Boiss. սեկցիան:

7. Thlaspi armenum N. Busch ավելի մոտ է T. platycarpum Fisch, 
et C. A. Mey. տեսակին քան T. kotschyanum Bunge-/'^, որի հետ ն ր ան 
Jtiui է համ արու մ Ն» ուշը:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍԴ ԴԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР Բիոլոգիական գիա. XVI, № 2, 1963 БнОЛОГИЧССКИе НЗуКК

Վ. Ե. тилвил,

ՄԻ ՔՍՆԻ ԱԼՊԻԱԿԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԵՐՄԵՐԻ ԾԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Տեսակի րիո լոգիա լի և էվոլլուցիալի որոշ հարցերի 

մ աններին հտ րմ ա ր ված ո լիք լան, կենսունակ ս ե բունդ տալու 
ալլն) ուս ւււ մնա ս ի րու իժ լան համար կարևոր ն շան ակո ւ իժ (ո ւն

(միջավալրի սլալ

ուն ի նրա

պա չմ աններ' վեգե տ ա մ ամւսովա աոաջին ու երկրորդ կեսերի 
ա ու у իշեր վա о ե ր if ա ս սւիճանների մեծ

տատանումներ ի— 6 (2֊ից մինչև -\-30 0>)է մքժնոլորտի նո ս րու իժ լուն, ուլտրա- 
մ ան ուշակա գո ւ լն ճաոա գա լթնե րի ու կ ո ս ծ իկական մասնիկների ինսւենսիվու֊ 
իք լուն և ալքն, րարձր ծ չուն ակու իժ լո ւն ունեցոդ սերմեր տալու րնդունակու- 
քժ լունը Էական ն շան ակու իք լուն ունի ց են ո դո ւմ տեսակի կեն սուն ակութ լան պահ֊

պանման համար։
Սերմերով բազմացումն 

րու իժ լուն Լ տալիս հեոու տա

հովում է մեծ թվով անհատնե ր, հնարավ

իժ լան ըք
Տեսակի սերմ ի գե րի շիսու֊ 

ո տ ա վալրի

րե րքատվու թլունն ննդարւքե քր“
0'լունակուիժլունը կախված է մի շսէրք արտաքին ու ներքին գործոննև֊

րից' վեգետացիա լի ընիժացքում կլիմա լական սլա լմ աննե ր ի ց է սերմերի հանգստի 
շրջանի խ ո բ ու իժ լուն ի ց, սերմի մեՀ եդած նլութերի րնուլթից և ալլնէ հան 

ն լու թ ե ր որոնք ա րգե լակում կամ ձգձգում են սերմի ծլումը, օրինակ 6-մե իժ ի լ, 
կում արինը, ու մրեչլիֆերինը և ալլն (Riordan, 1934)*։

Ծլումը կախված է սերմի ֆիզիոլոգիական հասունուիժ լունից ։ Տարրեր֊ 
վում են երկու խո։ մ ր բուլսեը. 1. րու լսեր, որոնց սերմերը կարիք ունեն 
հավաքից հետո հասունու թլան > 2* բուլսեր, որոնց 
թլան կարիք չունեն (Ե* Լեմանն և •!>. Ալիսեչե^ | )։

երմերը հետ

Пլա ու մն ա սիրելով Պամ իրում (ժ. մ. ՅՏ60մ. րարձր.) ա&ոդ րուլսերի սեր՜

ծերի ծ լուն ակո ւ թ լո ւն ր, Վ. Մ. Ս վե շն իկովան ( 194>*>) դտնո ւմ է, որ ւովլալ 
ան ապա ւոնե ր ում րու լս ե ր ի գեներատիվ րւսդմացումն ա րգե լակվում է ոչ իժ ե սեր
մեր ի ցածր ծլունակուիժլան սլատճաոով, ալլ ալդ պրոցեսի համար անրարե֊ 
նպաստ պա լմաններով | * Նուլնր կարելի է ասել հարպէստլսւն լեոներում 
(ծ. մ, 1200---2000 մ րարձր) աճոդ րուլսերի մասին։ Սրանց սերմերն ունեն
միշին ու միջինից րարձր ծ լուն ակ ու քժ լուն և րնուիժ ագրվում են ծլման երկար 

տև ոգու իժ լամ ր Ս ալինովսկի) |6'|.
Սրկտիկական բուլսե րի սերմ երիէ ծ չուն ակու թ լո ւնն ուսումնասիրելու ըն

թացքում պարզվել է> որ որոշ տեսակների համար լո։ լսն ունի դրական ւսդ֊

* Ч» Ա* 1Г ա լ/i'li 99»(սկու_ |6]ր
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րձր (50— .9<Տ"' ծլունակություն Լ դիտվել ջերմության 18
23 Շ>~ի պայմաններում (*Լ. Վ. 'Լիիւիրևա --- ա սիլկո վա

'()'լմ ան համար կարե որ նշանակություն ունեն սերմը պահելու տևոդոլ֊ 
ր, ծլելուց աոաշ ւսրե ղակի ճւսոա ղտ յթն ե ր ի տակ պահելր, նախաղւսն֊ 
է մ շտկումները (Ե' Ա. ('ուշ 131 )։ Որոշ բույսերի սերմեր բարձր ծլոլ֊ 
թլոլն են ունենում հավաքելուց մի քանի տարի հետո և հակաոակր

(Ա. Ա. Ավաղ յան | 1 I )։ Սերմի ծ լու 
աճման վալրից: Ուսումնասիրելով թ լուննե րի
վրա աճող շյուղախոտերի ծլունակությունը, Լ. Ա. Միրիմանովան | 7 ] նշում է, 
որ բարձրալեռնային մ ա ր ղ ա ղե տ իննե ր ո ւմ (ծ. մ. 2000 մ բարձր) աճող շլուղա֊ 
խոտերն ունեն համեմատաբար ցածր ծլունակություն, այն վե րաղրե լո վ բարձ֊ 
րալեոնալին բույսերի ղեներատիվ ճտնապւս րհո վ վատ և մեծ մասամբ վեղե~
ւո ա տ ի վ ճանապարհով ր ա ղ ման ա լու բ ի ո լո ղ ի ական աո Աքնձնահա տկո ւթ լան ր՛է

Ս տացիոնար պա լմաններում ուսումնասիրելով Արաղածի բարձրալե 
սականութ լուն ր, մեղ հետտքրքրեց նաև սերմերի ծ լունակութ լու

հա լվաք մ ան ա ո աջին տարում։

Դիտումները կատարվել են 12 ընտանիքի պատկանող 18 վայրի տեսակ֊ 
ների վրս։, որոնք հավաքվել են 1'ւսրի լճի շրջակալքից (ծ. մ. 3200 մ բարձր), 
լրիվ հասուն ւ^իճակում: Ո։ ս ո ւմն ա ս ի րված տեսակները տա րածւՀած են հիմ֊ 
ն ական ու մ ալպլան, են թ ալպյան ղոտիներում ե արկտիկական շրգաննե րում

Սերմերը հավարվեք են 796/ թ* օգոստոս ին և ծլւքան են դրվեյ 19 11.6 1 թ֊

2.62 թ., Պետրիի թասերի մեջ, էի ի լար ի թղթի վրա, թերմոստատում։

թացքում ջերմությունը ցերեկը եղել է 22--- 29 ,
ներր կատարվել են երկու օրը մեկ։

րաբերլալ տվյալները բերված են ա ղլոլաակո ւ.մI
•ք-ննարկելով ստացված տվյալները, պարղւվում է, որ Արաղածի ալպյան 

ղոտում տարածւված ւացաղղի խոտաըուլսերի ուսումնասիրված տե ս ակնե ըը 
{ ա ո ւուսաեում 1, 2. 3. 4, .5 տոոեոր) օժտմած են սեոմեոե ոաոձո ծւունա- 

թլամր չեն ղիջում Հա լա ոտանի կիսաանապ 
տարածված >ա ւլաղղի տեսակներին*։

կալվորներին պատկանող տեսակները (83—97^!^)։ Այս ընտանիքի նեըկալա-
ցու ց ի շնե րն ալրի են ընկնում նաև բարձր սեըմնատվու 

1'աղղւււս ար/ա ն \!,\)։ Ա1 ս երկու ընտանի քն ե ր ին պա տկա՚ւ 
մերի բարձր ծլունակություն ընղհանուր է նաև Օսւրպաւ 
րածւվսւծների համար։ հիմնականում ենթայպյւսն ղոտում ՉՅ £0Ոէ13 ՈՕյ(ԽՏ*£> Արաղածի հարաւվալին լւսնջու մ ա

կնե րի սեր

մ է ղ ոՐ*է ՐՒ "է.

հ ա ց տ է] ղ

( Ա» Ա» Ավազյան ե Տ» Աս-

տեսակների սերմերի
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րարձր ա լեոն յ ու րոլ յս երի երմերի ձ j ուն ա կու յոլնքւԱր ա •/ ա ծ յ։

Agrostis plantfolia C. Koch. • • • • 
Alopecurus aucheri Boiss. .... 
Colpcdium araraticum (Lipsky) • • 
Koeleria caucasica Dom.................
Phleum alpinum L........................
Tripleurospermum subnivale Pobed. 
Gnaphalium supinum L................
Taraxacum Stevenii (spr) D. C. • • 
Veronica gentianoides Vahl • • • 
Sibbaldia parviflora W...................
Luzula pseudosudetica V. Krecz. • 
Campanula tridentata Schreb. . . 
Cerastium cerastoldes (L) Britt. • 
Primula algida A. D.......................
Carum caucasicum (M. B.) Boiss. . 
Nepeta supina Stev.......................
Gentiana dshimilensis C (Koch) • 
Delphinium foctidum Lomak. - • •

77
74
93
79
86
97
92
85
95
65
40
19
7
3

39 x
1

62
72
68
78
64
59
37
43
72
51
11
12
2
1

12

6
9
7
5
8

12
19
12
12

8
15
32
42
43
83
13

6
3
4
4
5
5
5
8
5
6
7

12
10
10
11
6

թլուն' 12 օր։ Համեմատաբար ցածր ծ լուն ակ ո ւթ լուն ունեն հետե լա լ տեսակ֊

ները' Sibbaldia parviflora—65%, Carum caucasicum—39% ձ Luzula pseu-
dosudetica—40%. սակալն, իհսւ րկե, սա ծ լունակու թ քան ամենաբարձր տոկոսը

չէէ Մթության մ եջ ծ լումն ա վա ր տ վե լո ւց հետո սերմերը լու լսի տակ փոխա֊

գրելու դեպքում Luzula pseudosudetica֊Ւ ե Agzostis planifolia-/* մոտ նր֊ 
Լաւովս ւ մ է չծլած սերմերի մի մասի ծլում։ Ա/ս աոիթ է տալիս ենթադրելու,
որ ալպիական բույսերի որոշ տեսակնե րի սերմերի ծլման համար լուլսը խը֊ 
թանող ա դդե բութ լուն է գործում։ Մլղ երեուլթը նկատվել է նաե ալպլան 
էքոտում տարածված FCStUCH SUpln3-/» մոտ (Լ, Ս, Միըիմանովա ա֊

ցած տեսակների (Campanula tridentata, Cerastium cerastioides, Nepeta su

pina, Primula algida) սերմերը ցուցաբերում են թուլլ ծ լունակութ լուն, իսկ 
Delphinium foetidum֊/* ե Gentiana dshimilensis C. (Koch) 400-ական սեՐ֊ 
^երից ոչ մեկը մեր փորձերում չեն ծլել։ Սմլնհա լտ է, որ ա լգ քանակու֊ 
ելունից բոլորը ոչ ծլունակ լինել չէին կարող: Պետք է ենթադրել, որ նրանց 
"սմար հարկավոր են ծլման լուրօրինակ պայմաններ կամ պահելու որոշակի 
տև ո ո ո ւՍ ւ ո ւն :

yUlllh ԳԱ թու սաբան ութ յան

ին ս տի tn ո լտ Ատայ^ել է tf.1V./9** թ-
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В. Е. ВОСКАНЯН

О ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
АЛЬПИЙСКИХ РАСТЕНИЙ

Резюме

Результаты изучения всхожести семян 18 видов (12 семейств) расте
ний альпийского пояса горы Арагац (высота 3200 м н. ур. м.) дают воз

можность сделать некоторые выводы:
1. В отличие от растений альпийского пояса Карпат £6] семена расте

ний альпийского пояса горы Арагац не характеризуются, в целом, растя

нутостью периода прорастания.
2. Такие ярко выраженные представители вегетативно размножаю

щихся растений, как многолетние альпийские злаки, дают много семян с
высоким процентом всхожести.

3. Для прорастания семян Luzula pseudosudetica и Agrostis plani-

folia свет является стимулирующим фактором.

Л И ТЕРАТУРА

1. Авакян А. А. Бюллетень Бот. сада АН АрмССР, 8, 1949.
2. Авакян А. А. и Асланян Т. К. Бюллетень Бот. сада АН АрмССР, 16, 1957.
3. Буш Е. А. Бот. журнал, т. 44, 8, 1959.
4. Вяхирев а—В а с и л ь к о в а В. В. Бот. журнал, т. XIII, 7, 1958.
5. Леманн Е. и Анхеле Ф Физиология прорастания семян злаков. Сельхозгиз. 

М.—Л., 1936. ;
6 Малиновский К. А. Бюллетень М. О-ва исп. природы отд. биол. т. ХЩ1), 1957.
7. М и р и м а н о в а Л. С. Сб. научн. тр. Бот. о-ва Арм. Фил. АН СССР, т. III, 1939.
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9. Ш у р-Б агдасарян Е. Ф. Изв. АН АрмССР (биол. науки), т. III, 1961.

10. Гроссгейм А. А. Анализ флоры Кавказа, т. I, 1936.
II Г р о с с г е й*м А. А. Определитель растений Кавказа, 1949.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

Բիպւպիսւկան պիա. XVI, № 2, 1963 Биологические науки

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ал. А. ФЕДОРОВ, М. Э. КИРПИЧНИКОВ и 3. Т. АРТЮШЕНКО.—«АТЛАС по 
описательной морфологии высших растений (СТЕБЕЛЬ И КОРЕНЬ)». Под общей ре

дакцией чл.-корр. АН СССР П. А. Баранова. Изд. Академии наук СССР, Москва— 
Ленинград, 352 стр., 1962 г.

Вышедший еще в 1956 г. Атлас по опи
сательной морфологии высших растений 
(«Лист.» внес ясность и порядок в терми
нологию листа. Предложенные единые тер
мины широко используются в ботанической 
литературе. Мы с нетерпением ждали по
явления Атласа («Стебель и корень)», яв
ляющегося завершающим в описании веге
тативных органов. В настоящем выпуске 
приводится описание осевых органов, како
выми являются стебель и корень. Порядок 
изложения материала охватывает:

Раздел I—Общая характеристика стебля 
и корня в связи с их экологией, стр. 7—62. 
Он подразделяется на главы, из которых, 
помимо характеризующих общие понятия, 
весьма интересны: 1) определения поверх
ности стебля, в частности определения ли
стовых следов и чечевичек корки, не гово
ря о строении почек, имеющие весьма боль
шое значение для определения деревьев и 
кустарников в безлистном состоянии; 2) оп
ределения особенностей ветвления, относя
щиеся к полукустарникам и полукустарнич
кам.

Взамен широко используемого до настоя
щего времени термина «ж,ора», авторами 
предлагается «корка», термин, безусловно, 
больше отвечающий вкладываемому в него 
содержанию.

Большая ясность внесена и в определе
ние формы кроны.

Во втором разделе приводится органогра
фия стебля и корня, стр. 73—109.

В третьем — объяснительный текст к таб
лицам и фотографии (208 таблиц), каждая 
из которых в свою очередь содержит 1 — 
5 фото.

Четвертый раздел составляют указатели: 

словарь терминов, алфавитные указатели 
названий растений и др.

Текст к разделам изложен предельно ла
конично, ясно, в виде определений, не со
держащих недомолвок или различных тол
кований, что исключительно поднимает цен
ность и значение атласа.

Прекрасно выполнены 49 схем, иллюстри
рующих текст общей характеристики стебля 
и корня. В условиях ограниченной возмож
ности хорошо подобраны и сняты фотогра
фии.

В заключении хочется отметить, что Ат
лас «Стебель и корень», по сравнению с 
Атласом «Лист», вышел в несколько расши
ренном объеме, 352 стр. вместо 316 и со
держит на 14 таблиц больше, чего нельзя 
сказать о тираже.

Атлас «Лист» уже давно превратился в 
библиографическую редкость. Некоторые бо
танические учреждения, не говоря о бота
никах, не имеют этого прекрасного издания. 
Атлас «Стебель и корень», видимо, разой
дется еще быстрее, так как тираж издания 
остался тот же, 3000 экз., что является не
значительным для такой классической рабо
ты. Уже сейчас необходимо подумать о 
втором издании выпусков вегетативных ор
ганов, а также об увеличении тиража вы
пусков Атласа, посвященных генеративным 
органам.

Необходимо отметить и прекрасное офор
мление и издание Атласа Ленинградским 
отделением издательства Академии наук 
СССР.

Выражая благодарность авторскому кол
лективу Атласа, будем надеяться, что в 
ближайшее время нас обрадуют заверше
нием составления и изданием последующих 
выпусков.

Я. И. МУЛКИДЖАНЯН 
Поступило 17. IX 1962 г.
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ե գ ի սլտա ցո ր են ի հ ա ւո կ ո ւ.թ յ ո ւնն ե ր ի մ ա ո ան դ մ ան «/ ր ա..........................................................

լիան յան ф. ^.ք կ ա ր ա պ ե տ յ ա ն /•. Հ.ք Մ ո վ и ի и յ ա ն Գ* Պ* У ան դ գինիներից մ ե կ ոԼ ո ա րյ վ ա ծ շա ր ա ր ա սն կե ր ի տե սա կային րնորոշումր

Ա վ դ յ ա ն Վ.
թ յոլ նն երի

Ազդեցության նոր иիմ պ ա ւո ո յ ի տ ի կ մ ի ա ց ո —

քսիլոխոլինի ոլ րրետիլիումի ֆարմակոլոգիական

Մար

ն Վ. Մ. էթպենալի ֆարմակոլոգիայի վերար ե րյտ /...................................

Ա ն Լ. Վ» ք Գ տ լ и ա յան Ա. 7/• Հոդի մի քանի հիդրոլադների

տր и ու •4' рг.-ը....................................................................................................................................................................................................

Г Լ գ քար յ ան Ն. Պ. Նորը СотрОЬПае ընտանիքի ՇՕՏՈ1ՇՋ էոթթյՈՈՅէԱՏ ա ե սակի
ծ ա դ կ ի Ո(ո4ի

Ա. Գ

սենտգեն ւան ս ա ո ա գ ա յ թն երի ա գ դ Լ ց ո լ թ յ ան ասր կ

ա մ ին ո կա ր ա դ ա թ թ վ ի հ ի սլե ր գ ք ի կե մ ի կ ազդեցության

մեխանիզմի մասին • .........................................................................................................................’•••••9* ի մ լ ա ր յան 1Г • Ա- Մոն ո */ ին ի [ ա գ և տ ի լ են ի' Հագարների ե սպիտակ մկների կեն

տրոնական նյարդային համակարգության վ ր ա ագգոգ շեմքային խտություն-

Р ա գ ա յ յ ա ն Յ1» Հ. է*րոնխիալ անցանելիության խանգարման պատճառները 
արյան շր V ան ա ո ո ւ թ յան ան ր ա վ ա ր ա ր ո ւթ յ ա մ ր տաոապոզ հիվանդների մոտ

կ ո /ոգի ա կան փորձերի տ ե и ան կ յո լնի ց 
Վ. Շ» Ս սլե ր մ ատ Ո գոի գների հասու աստիճանի ագդե ցու-

թյունր և սերնդի սեոր • • ....................................................................................................................................................

ո դ ո и յ ան Ե- //• կարտոֆիլի и ե ր մն ա ր ո ւ յ и ե ր ի արտադրողականության վրա

ագգոգ գործոնները • • .......................................................................................................................................................................

//, վ ե տ ի </ յ ա ն վ. Ь. Հա ր ա վա յ ին Անդրկովկասի մի քանի քննադատական խաՀա- 
д ա դ կա վորների ( ( , Г И СI ք Ք ГЗб) մասին................. ...... ..................................................................................ГII II կ ա ն յ ա ն 1Լ. Ь. 1Г ի ա նի ալպիական րո ւ յ и երի սերմերի ծ լ ո լ1» ա կո ւ թ յան մ ա -

Մ ո

սի ն <Խրսւ|սւււււ1սթյւււ 6 և քհհսւէ|սւտու-թյու_հ
(ք է հան յան вш. ի.---  А. Л. ФОДОРОВ, М. Э. КнрПИЧНИКОВ, 3. Г. АрТЮ-
шенко—„Атлас по описательном морфологии высших растений (стебель и
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