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ВЫДЕЛЕНИЕ НОВЫХ ЬИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ГИПОТАЛАМО НЕЙРОГИПОФИЗАР1 ЮИ 

СИСТЕМЫ

I игготаламус является высшим вегетативным центром организма.
благодаря наличию мор

I

1 о-биохимических связей гипоталамуса с нейро
гипофизом последний оказывает и регулирующее влияние на эндокрин- 
ну ю систему.

Характерная особенность гипоталамуса заключается в том, что в
некоторых ядрах (супраоптическое, паравснтрикулярные и др.) образу
ются нейрогормоны в составе нейросекреторного вещества, которые
транспортируются из этих ядер в нейрогипо из (через портальную сис-
гему гипоталамуса и через аксоны) и оказывают характерное влияние 
на гормонопоез аденогипофиза. Эти нейрогормоны в составе нейросекре
торного вещества могут выделиться прямо в кровь или в цереброспи
нальную жидкость. Имеются все основания считать, что нейросекретор
ные клетки имеют эндокринные функции. Каждая клетка окружена՜ со
судами. Таким образом, можно считать, что некоторые гипоталамические 
ядра не только регулируют гормояообразование аденогипофиза, но и 
сами являются эндокринными аппаратами. В указанном отношении этот

ральной регуляции
важнейший отдел подкорки является своеобразным местом нейрогумо-

с нейросекреторными гормонами (окситоцин, вазопрессин, антидиурети-
ческий гормон, вещество Р и др.) в гипоталамусе сосредоточены в наи
больших количествах ацетилхолин, адреналин, норадреналин, серотонин, 
гистамин, гамма-аминомасляная кислота. Эти данные свидетельствуют 
также о важнейшей роли гипоталамических нейронов в сложной реф
лекторной деятельности мозга.

В течение нескольких лет мы накопили большой фактический мате
риал, свидетельствующий о глубокой функционально-биохимической 
связи медиаторов нервного возбуждения с нейросекреторными гормона
ми [1 —10]. Наши данные, в частности, показали, что отдельные медиа- 
торы оказывают специфическое влияние на образование и транспорт 
нейросекреторных гормонов из гипоталамуса в нейрогипофиз. По-види- 
мому, нейросекреторные гормоны являются необходимыми посредника
ми, через которые осуществляются регуляторные влияния высших отде
лов ц. н. с. на вегетативно-эндокринные функции организма. Следует от-

нметить, что весьма мало известно относительно химических ракторов
гипоталамуса, оказывающих влияние на гормонопоез отдельных гормо 
нов аденогипофиза. Из гипоталамо-нейрогипофизарной системы выделе-



А. А. Гилоя»i

ны и идентифицированы в основном два нейрогормона—вазопрессин и
окситоцин, а между тем аденогипофиз имеет многогранные <» ункции1

г

(там образуется шесть гормонов, а может быть и больше).
Нейрогормоны гипоталамуса могут иметь и самостоятельное значе

ние—они выступают регуляторами определенных функций организма. В 
этом отношении представляет большой интерес выяснение биохимиче
ской природы нейросекреторного вещества (и гормонов, входящих в его 
состав) и тех биохимических интимных процессов, которыми обуслов
ливается взаимосвязь между гормонами и медиаторами нервного им
пульса.

Отметим, что весьма мало известно о гормоносоставе нейросекре
торных гранул, продуцируемых нервными клетками. Известно только, 
что нейросекреторное вещество является глюколипопротеидом и в его 
состав входят окситоцин и вазопрессин, которые переводятся из гипота
ламуса в нейрогипофиз и оказывают определенное влияние на гормоно- 
поез аденогипофиза (на АКТГ функцию).

Многочисленные гисто-биохимические исследования по изучению 
взаимоотношения медиаторов с нейросекреторным веществом убедили мнас в том, что в гипоталамусе, вероятно в нейросекреторных ядрах, окра
шивающихся хромовым гематоксилином по Гомори, образуются вещест
ва. нс сходные ни с вазопрессином ни с окситоцином.

В настоящей статье приводятся данные относительно выделения 
новых биологически активных соединений (вероятно, гормонов) из ги
поталамуса.

На основании экспериментальных данных делается попытка выяс
нить роль и место этих гормонов в сложных нейрогуморальных взаимо
отношениях.

Методика

Экстракция. Подопытными животными были белые крысы обоих 
полов весом 200—250,0 г. Животных быстро декаптировали, извлекали 
мозг. Тщательно освобождали его от dura mater и сосудистого слоя, про
мывали в дистиллированной воде (для освобождения от остатков кро
ви), затем фильтровальной бумагой высушивали и отделяли гипотала
мическую область и нейрогипофиз от мозга. Из определенных областей 
гипоталамуса (из местоположения нейросекреторных ядер) брали кусоч
ки ткани, взвешивали на торзионных весах и гомогенизировали в 0,25— 
0,5% раствора уксусной кислоты, pH—4. После тщательной гомогениза
ции на льду и центрифугирования в течение 20 мин. при 5000 об/мин. 
полученный осадок еще один-два раза промывали уксусной кислотой, 
центрифугировали и собирали надосадочные жидкости в одну пробирку.
Прозрачную надосадочную жидкость подвергали лиофилизации и высу 
шиванию (глубоким замораживанием)» Полученный при этом поропгок 
составлял 7ю часть сырого материала. Из этого порошка мы брали 
0,5—1,0 мг, растворяли в 0,1 мл дистилированной воды и с помощью 
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микробюреток наносили по 0,006, 0,01 на хроматографическую бумагу. 
Для выяснения некоторых сторон природы исследуемых нами веществ 
ткань в других опытах гомогенизировали при 38; 95°С в течение 25— 
30 ։ мин. В некоторых опытах вместо лифилизации и высушивания над
осадочную жидкость оставляли в термостате на ночь для выпаривания. 
Затем осадок растворяли в дистиллированной воде, тщательно собирали 
остаток со стенок сосудов и наносили на хроматографическую бумагу 
(медленную).

Хроматография. Хроматографическая бумага предварительно была 
вымыта дистиллированной водой с версеном для освобождения от метал
лов. Хроматографическая бумага была промыта также в растворителе 
и высушена на воздухе при комнатной температуре. Растворителем слу
жила Н-бутанол-уксусная кислота вода(5: 1 :4), где хроматографиче
ская бумага была оставлена в течение 24—48 часов. После высушивания 
бумаги при комнатной температуре в течение 1—2 суток пятна прояв
лялись.

В 1952 г. Ридон и Смит [11] сообщили о двух серьезных ограниче
ниях применения нингидрида в качестве проявителя аминокислот и пеп- 
типов:

1) нингидрид не может реагировать с циклическими или ацетилиро
ванными аминокислотами или пептидами, так как он реагирует только с 
концевыми (свободными) аминогруппами, и

2) с увеличением молекулярного веса вещества интенсивность окра
шивания уменьшается.

Эти авторы показали, что пептиды всех видов, включая протеины, 
дикетопипсразин и ацетилированные аминокислоты и пептиды могут 
быть очень легко обнаружены хлорированием и последующей обработ
кой с калийод-крахмальной жидкостью. Образование цвета обусловли
вается высвобождением йода в стадии образования \-хлор-пептида (в 
процессе хлорирования).

С1, К1
СО —1ЧН -* СО NO

СО МН - КС1 -у 1/2 12

Этот метод отличается также высокой чувствительностью по срав
нению с нингидридом, что особенно важно при определении пептидов 
с высоким молекулярным весом, когда нингидрид относительно нечув
ствителен. Тот же метод на бумажной хроматограмме может выявить 
также другие виды соединения содержания азота, способного к хлори
рованию, такие, как амиды, имиды и первичные и вторичные амины, 
включая пурины и бензиминазолы. Данный метод позволяет определить 
все виды пептидов в микрограммах. Хотя он и выявляет все категории 
веществ и обладает достаточной чувствительностью, тем не менее в пер
воначальной форме данный метод имел ряд недостатков. 1 лавный недо
статок заключается в том, что хлорированные хроматограммы высуши
вались на воздухе, затем проводилось выявление пятен. Удаление из
лишнего количества хлора связано с теми или иными трудностями —
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.хлорированные производные не обладают достаточной стабильностью 
для того, чтобы выдержать влияние более или менее длительного воздей
ствия воздушной струи на хлорированную хроматограмму. Таким обра
зом. малые количества могли оставаться невыявленными. Но главная 
опасность этого метода заключалась в том, что бумага обладает высокой 
чувствительностью и может показать пятна в тех местах, где нет ника
ких аминокислот.

Существенным изменением, введенным Райнделом и Гоппе [12] в 
метод Ридона и Смита, является то, что бумажную полоску они хлори
руют не в сухом виде, а увлажняют смесью водного алкоголя и ацетона, 
затем хлорируют и погружают хлорированные бумаги в уксуснокислый 
слабый раствор бензидина.

В конечном итоге воздействие хлора на бензидин приводит, во-пер
вых, к мерихиноидной системе, затем к образованию дифенхинондиими
дов. Соответственно в процессе закрашивания хроматограмм могут воз
никать продукты совершенно различной окраски и, прежде всего, разной 
степени растворимости в органических растворителях, а также в воде. 
Существенно отметить, что образованные краски нерастворимы в орга
нических растворителях и в воде, так что окрашенные места на хромато- 
граммах не меняют своего места и не расплываются. Нерастворимость 
достигается путем добавления раствора йодистого калия в ванну, где 
совершается закраска, вследствие чего на белом дне образуются нера
створимые темно-синие пятна при употреблении бензидина и еще более 
темные при толуидине. После окрашивания хроматографической бумаги 
последнюю ополаскивают в 2% растворе уксусной кислоты, который 
закрепляет пятна и не дает им перекрашиваться. Следует подчеркнуть, 
что закрашивать можно только лишь такие хроматограммы или же 
электрофореграммы, для которых применяются растворители или же 
соли, не препятствующие закрашиванию. Например, веронал исключа
ется как буферная соль, при феноле же следует соблюдать особые пра
вила. При применении смешанных растворителей, Например употребле
нии бутанол-водной-уксусной кислоты для бумажной хроматографии 
окраска может совершаться лишь тогда, когда хроматограммы сушились 
струей воздуха. То же самое можно сказать и о электрофореграмме, в 
случае, если применяется борно-лимонная кислота или ацетатный буфер

В наших опытах мы впервые пользовались указанными выше мето
дами. хотя авторы пользовались ими для препаративных целей. Для 
выявления циклических пептидов (окситоцин, вазопрессин) этот же ме
тод использовали такжеТеллер и Ледерис [13].

Для получения хлора мы пользовались изготовленными нами ван
нами, куда наливали КМпО4 и НО. В зависимости от размера хромато
графической бумаги применялись ванны разной величины. Были приго
товлены деревянные коробки размером 8X40X5 см или других разме
ров, а внутри этих коробок по стенкам вставлялись стекла, скрепленные 
друг с другом пластырем. На высоте 3—4 см от дна, где находятся ра
створы КМпО4 и НС!, делались специальные вырезы для закрепления 
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стеклянных палочек толщиной 3—5 мм. Хроматографические бумаги 
после увлажнения в ацетон-алкогольном растворе клались на эти стек
лянные палочки, а ванна сразу герметично закрывалась стеклянной 
крышкой (между краями ванны и стекла находилась пластмасса). Затем 
осуществлялось легкое покачивание ванны и в течение 5 минут проис
ходило полное хлорирование хроматографических бумаг. Опыт показал, 
«то после хлорирования каждой хроматографической бумаги определен
ными количествами КМпО4 и НС1 следует поменять эти растворы, так 
как замечается разность интенсивности окрашивания пятен одних и тех 
же хроматограмм при выдерживании в одних и тех же порциях смеси. 
После смены раствора следует тщательно очищать и высушивать стек
лянные палочки, иначе в местах соприкосновения с каплями раствора 
образуются весьма интенсивно окрашенные синие пятна. Во избежание 
•тих погрешностей можно предложить ванну, снабженную с одной сто
роны воронкой (сбоку), а с другой (на дне)—краном. Это позволит в 
любом случае добавить реакционную смесь и после окончания хлориро
вания сразу эвакуировать эту смесь без загрязнения палочек, а также 
сократит время работы и не даст артефакты. Следует "обратить особое 
внимание на точное время экспозиции хроматографических бумаг. При 
выдержке свыше 5 минут бумага начинает желтеть, а при переброске 
в раствор бензидина она полностью синеет.

Полученные таким образом пятна весьма отчетливо видны, доволь
но хорошо отделаны и имеют сине-голубой цвет. Эти пятна при продол
жительном оставлении на воздухе могут значительно терять свой цвет. 
Поэтому сразу после проявления хроматограммы следует сфотографи
ровать.

Для сравнения полученных хроматограмм в некоторых опытах хро
матографические пятна выявлялись с помощью нингидрида. Параллель
ные пятна (непроявленные) элюировали изоасмотическим раствором 
\аС1 в 1,5—2,0 мл и для идентификации испытывали выделенные нами 
фракции на биологических объектах.

Диализ. Для общего представления величины молекул выделенных 
нами фракций гомогенизированные экстракты (надосадочные) перево
дили в мешок из полупроницаемой мембраны. pH окружающей дистил
лированной воды доводили до pH гомогената (pH—3—4), затем в тече
ние 48 часов крутили в холодильнике (3—4 С). В тех случаях, когда 
диализировался гомогенат, приготовленный при 90°С, диализатор не 
ставился в холодильник, а работал при комнатной температуре (22 
23°С). Диализировали против 3 л дистиллированной воды (количество 
гомогената—3—4 мл). Через каждые 6 часов дистиллированная вола 
сменялась. Интересно заметить, что после диализа на дне мешка 
(экстракт без плюсовой температурной обработки) образовалась абсо
лютно белого цвета легко плавающая в экстракте паутинообразная 
масса, которая так же легко растворялась при встряхивании мешка.
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Биологические методы идентификации пятен

Вазопрессин. Относительно вазопрессорной активности судили по 
изменению кровяного давления подопытных кошек при внутривенном 
введении элюатов хроматографических пятен. Кошки находились пол 
уретановым наркозом. ' '

Окситоцин. Окситоцическую активность определяют на двух тест- 
объектах согласно британской фармакопеи:

1) на кровяном давлении домашних птиц (вызывает неглубокое па
дение кровяного давления в течение 3—10 минут);

2) на матке крысы (вызывает сокращение).
В наших опытах об окситоцической активности судили только по 

сокращению девственной матки крысы весом 120—150 г.
В стеклянных ванночках объемной емкостью 5—10 см, толщиной 

1.0—1.5 см, инкубировали в ультратермостате рога матки крысы при 
29—30°С в следующей смеси:

г

NaCl................ 9
КС1 .................0.42
СаС1г................о,12
NaHCO3 • • -0,5 
.MgCle • • • -0,0025 
Воды • • • • до 1 л.

К этой смеси добавляется и декстроза из расчета 250 мг на литр. 
В наших опытах мы пользовались вместо декстрозы глюкозой в таких 
же количествах. Раствор постоянно насыщался кислородом из баллона
(в секунду один пузырек).

Верхний кончик рога матки закрепляли на рычаг, и сокращения 
матки регистрировали на закопченной ленте кимографом.

Методы измерения коронарного оттока и тонуса коронарных сосудов..
Элюаты хроматографических пятен были испытаны на оттоке крови, 
идущей из коронарных синусов по методу Н. В. Кавериной [14]. Опыты 
проводились под уретановым наркозом. При неискусственном дыхании 
вскрывали грудную клетку в пятом-шестом межреберном пространстве. 
Принцип этого метода сводится к тому, что создается кровообращение
между венозным синусом и яремной веной, и измеряется во времени 
количество крови, оттекающей из венозных синусов. Во избежание свер
тывания крови вводили гепарин внутривенно из расчета 1000—1500 ед/кг. 
Тонус артериальных сосудов сердца измеряли перфузионным насосом
для сопротивления (тонуса) сосудов (ПН-2) по методу, предложенному 
В. М. Хаютиным, В. М. Данчаковым и В. Л. Цатуровым 115].

Принцип этого метода заключается в следующем. Беря кровь из 
проксимального конца артерии, снабжающей исследуемую сосудистую 
область, и нагнетая в дистальный конец этой артерии, насос должен 
поддерживать постоянный минутный объем перфузии, независимо от ко-
лебаний входного артериального давления и тонуса перфузируемых со-
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судов. В этом случае, как отмечают авторы метода, перфузионное давле- 
ние, регистрируемое на выходе насоса, оказывается функцией сопро
тивления кровеносных сосудов органа и может рассматриваться как 
показатель их тонуса.

Результаты опытов
После выпаривания экстракта в термостате и нанесения на хрома

тографическую бумагу мы получили три пятна: верхнее, наиболее малое 
пятно, и два пятна, стоявшие очень близко друг от друга—внизу. Эти 
три пятна были окрашены весьма интенсивно в синий цвет. После тща
тельного промывания (в 0,1 см3 дистиллированной воды) дна бюксина.
где имелся осадок на хроматограммах, количество проявленных фракции 
постепенно увеличивалось. Имело также большое значение время вы
держивания хроматографических бумаг в растворителе. Как видно из
хроматограмм I, И, III (рис. 1, 2, 3), число выделенных ракиий по
мере количественного нанесения увеличивалось (в первом видны 7, вто
ром—9, третьем—10 пятен). Наиболее постоянно (во всех случаях) 
выявляются пятна 3, 4, 5 в хроматограммах 
матограмма I) и 7 (хроматограмма

I и II, а также пятно 6 (хро

Рис. 2. Хроматограмма экстрак
тов гипоталамуса крыс. Та же 
реакция. Выявилось 9 пятен.

Рис. 1. Хроматограмма экстрактов 
гипоталамуса крыс Хлорирование 

и выявление пятен бензидином.
Выявилось 7 пятен.

На наш взгляд, по R! и по биологическим активностям пятна 3, 4,. 
5, 6 хроматограммы I по порядку соответствуют пятнам 3. 4, 5. 7 хрома
тограммы II. В хроматограмме III, где проявилось 10 пятен, отмеченным 
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выше пятнам соответствуют пятна 5, 6, 7 и 9. Ввиду такого расхождения 
Ш, пятна при биологической идентификации этих фракций зачастую 
носят названия не всегда одного и того же номера. Нетрудно заметить, 
что отмеченные выше основные пятна окрашены весьма интенсивно и 
находятся весьма близко друг от друга (это касается в основном пятен 
3, 4, 5 хроматограммы I и II и пятен 5, 6, 7 хроматограммы III). Указан
ное наводит мысль на то, что, по-видимому, в составе этих фракций 
могут содержаться еще новые фракции, которые могут выделиться от-

дельно при повторном или двухмер
ном хроматографировании. Нами 
приводятся исследования дополни
тельного хроматографирования в 
одномерных и двухмерных системах 
каждой фракции в отдельности. 
Пятна 1 и 2—весьма маленькие по 
размеру и окрашены довольно блед
но. Они по R! совпадают друг с дру-

Рис. 3. Хроматограмма экстрактов ги
поталамуса крыс. Реакция та же. 

Выявилось 10 пятен.

гом во всех трех указанных хрома
тограммах. Появление пятен 3 и 4 в 
хроматограмме III (которые, веро
ятно, отпочковывались от пятна 3 
(хроматограмма I. II) отодвигало 
положение наших основных пятен 
3, 4, 5 и соответственно 5, 6, 7.

Пятно 6 в хроматограмме II со
впадает с пятном 8 в хроматограм
ме III. Это пятно должно быть в 
хроматограмме I между пятнами 5 
и 6. Следует отметить, что несовпа-

дение номеров хроматографических пятен зависит от того, что не всегда
выявляются пятна ► и 2.

Таким образом, из гипоталамических экстрактов нам удалось полу
чить 10 отдельных фракций, которые путем хлорирования и обработкой 

• с бензидином или толуидином весьма отчетливо выявляются. Следует
отметить, что количество выделившихся фракций из гипоталамуса как
после обработки гомогената при 90сС в течение 30 минут, так и при об
работке при комнатной температуре и 0°С и после лиофилизации почти
совпадает.

На хроматограммах хорошо видно, что многие пятна весьма близки 
друг от друга, интенсивно окрашены и имеют тенденцию распределяться 
на отдельные фракции (хроматограмма III, пятна 3, 4, 5). С другой 
стороны, стартовая линия составляет довольно большую полосу, что 
говорит также о наличии других не выделенных фракций. И это понятно. 
В надосадочной жидкости могут остаться многочисленные соединения — 
аминокислоты, пептиды (в основном низкомолекулярные), нуклеопеп- 
гиды, нуклеотиды (в основном низкомолекулярные), гликопротеиды, 
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ряд ферментов, амины, аминосахара, ацетилированные пептиды и т. д.). 
Если учесть также то обстоятельство, что метод хлорирования, указан
ный нами выше, может выявить все вещества, где только имеются 
СО-Х’Н связи, то становится понятным наличие множества фракций в 
исследуемых экстрактах.

Учитывая то важное обстоятельство, что нейрогипофиз составляет 
как бы резервуар гормонов, идущих из гипоталамуса, а также то, что 
нейрогипофиз сам может быть секреторным органом, мы экстрагирова
ли нейрогипофиз крысы таким же способом и нашли только три фрак
ции, крторые не оказались активными в отношении коронарного крово
обращения. Однако эти данные не дали основания исключить наличие 
активных начал в нейрогипофизе, тем более, что в наших опытах мы 
имели дело с весьма малым количеством нейрогипофиза (1—2 мг).

Путем экстрагирования и хроматографирования нейрогипофизов 
быка мы выделили семь-восемь фракций. Проводятся исследования по 
идентификации этих фракций, могущие пролить свет на некоторые сто
роны рассматриваемого вопроса.

Влияние элюатов выделенных фракций на коронарное кровообраще
ние. В одном из наших сообщений (Галоян А. А. [16]) мы уже отмечали, 
что нам удалось из экстрактов гипоталамуса крыс выделить две фрак
ции, по-видимому, полипептидной природы, которые оказали специфиче- 
ское влияние на коронарные сосуды. Одна из них суживает, а другая, 
наоборот, расширяет коронарные сосуды. В течение последних месяцев 
нами накоплены многочисленные данные, с одной стороны, полностью 
подтверждающие основные выводы, сделанные нами ранее, а с другой— 
дополняющие и расширяющие наши представления в этом направлении. 
В указанном первоначальном сообщении мы допускали возможность 
назвать выделенные нами эти фракции гормонами. Многочисленные дан
ные показывают, что эти'фракции в весьма малых количествах (в пре- 
делах 1 —10 мкг) на целое животное (кошка) оказывают специфическое 
влияние на коронарные сосуды.

Приводим некоторые новые данные. Опыты показали, что коронаро- 
расширяющими свойствами обладает не только одна фракция, как это 
было высказано нами, но иногда и две. Эти фракции по R! стоят очень 
близко друг от друга. Причем создается такое впечатление, что они яв
ляются аналогами и обладают некоторыми специфическими свойствами. 
Так, например, как видно из рис. 4, после внутривенного введения 
элюата пятна 3 количество крови, оттекающей из венозных сосудов 
сердца, увеличивается. Расширение коронарных сосудов продолжается 
2 часа и на третьем часу возвращается к норме. Затем мы вводили 
элюат второго пятна, после чего коронарный отток абсолютно не изме
нялся в течение 2 часов. 1 акая постановка опыта для нас послужила 
контролем.

Важно подчеркнуть, что после введения элюата третьего пятна на
ряду с явно выраженным увеличением объемной емкости крови, отте
кающей из венозных синусов сердца, не наблюдается изменений в сер
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дечных сокращениях (амплитуда сердечных сокращений остается одной 
и той же). Увеличение же амплитуды сердечных сокращений наблюда
ется через 1,5 часа, т. е. тогда, когда основной эффект фракции начинает 
исчезать. Мы не могли заметить изменений пульса и дыхания. Почти не 
изменяется также кровяное давление. Указанные выше факты, на наш

* IS IS Z; Т$ 7? X? V м V՛ во м' /а?՛ Аг i£<r /за՛ * ’ * * г 1г Ь 2/Ь 4» Ь i< #.< 1>.« ’/.<■
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Рис. 4. Изменение объемной емкости крови, оттекающей из венозных сосудов 
сердца кошки после введения фракции III и II. Обозначения сверху вниз: 1) кро
вяное (авление, 2) кривая объемной емкости крови, оттекающей из венозных со

судов, 3) время измерения объемной емкости, 4) время в минутах.

взгляд, говорят о том, что влияние введенного вещества на кровоток 
осуществляется не через изменение сердечных сокращений, т. с. не опо- 
средственно, а скорее всего прямо через изменение коронарных сосудов 
сердца. Это обстоятельство имеет исключительно важное значение для 
понимания механизма влияния гормонов на коронарное кровообращение.

Другие наши опыты показали, что после введения элюата пятна 4 
(рис. 5) постепенно начинают расширяться коронарные сосуды. Этот 
эффект достигает своего максимума на 140-й минуте. Если сравнить вы-

Рис. 5. Изменение объемной4 емкости крови, оттекающей из венозных сосудов 
сердца, после введения фракции И и IV. Обозначения те же.

соту амплитуды измеряемой • объемной емкости крови, оттекающей из 
коронарных синусов, в норме и после введения элюата пятна 4, то на 
высоте максимального расширения коронарных сосудов сердца высота 
амплитуды в 4,5 раза длиннее нормы. Это говорит о том, что под влия
нием отмеченного выше вещества кровоток сердца в несколько раз уве
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личивается. На этом фоне кровяное давление держится в пределах нор
мы, дыхание не меняется. Но это вещество сразу после введения вызы
вает наряду с расширением коронарных сосудов и увеличение амплиту
ды сердечных сокращений. Следует отметить, что до введения элюата 
пятна 4 мы вводили также элюат пятна 2 и не нашли никаких изменений 
в коронарном кровотоке, а также изменений в поведении животных в 
течение боле’е чем 350 минут (почти 6 часов).

Рис. 6. Изменение тонуса коронарных сосудов после 
введения фракции IV. Обозначения те же.

Введение элюата пятна 4 вызвало постепенно нарастающее и явно 
выраженное расширение коронарных сосудов. Отмечалось улучшение 
ритма и увеличение силы сердечных сокращений, оживление организма. 
Животное в общем находилось под операцией почти 9 часов.

Важно подчеркнуть, что во всех опытах, независимо от индивиду
альности подопытных животных, мы всегда наблюдали этот эффект. I а- 
ким образом, мы глубоко убедились, что обнаруженные нами фракции 
являются мощными биологически активными соединениями типа гормо
нов, оказывающими специфическое влияние на коронарное кровообра
щение.

Известно, что наиболее важным критерием для суждения о состоя
нии коронарного кровообращения, наряду с определением объемной 
скорости коронарного кровотока является определение сопротивления 
сосудов сердца току крови. Эти два метода дополняют друг дру г а.

На специальных опытах мы исследовали состояние тонуса коронар
ных сосудов под влиянием элюатов пятен 3 и 4. Эти опыты полностью 
подтвердили предположение о том, что происходит именно расширение 
коронарных сосудов, падение тонуса сосудов. Как видно из рис. б, после 
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введения элюатов пятен 3 и 4 тонус коронарных сосудов ступенчато па
дает. и долгое время кривая держится на низком уровне. Важно заме
тить, что эффект повышения амплитуды измеряемой объемной емкости 
оттока крови совпадает с эффектом падения тонуса коронарных сосудов.

Кровяное давление и дыхание. Многочисленные наши наблюдения 
показали, что во время опыта через определенный период кровяное дав
ление обнаруживает некоторую тенденцию к падению. Это обусловлено 
тем, что открытие грудной клетки, вставление канюль на V. ГетогаНь, 
а. сагоНз, а также перфузия сердца, сопровождаются постепенной поте
рей крови. Но не была исключена возможность, что испытанные нами 
фракции также могли служить причиной падения кровяного давления. 
Для выяснения этого вопроса мы ставили опыты на наркотизированных 
кошках без открытия грудной клетки и без перфузии. Была поставлена 
только канюля на а. сагоБэ (для измерения кровяного давления и в 
V. (етогаНз (для введения вещества). Таким образом, были исключены 
все условия спонтанного падения кровяного давления. После введения 
элюатов пятен 2, 3 и 4, никаких отклонений кровяного давления от 
нормы не обнаруживается. За весь период испытания препаратов не 
обнаруживается также никаких отклонений в дыхании. Таким образом, 
опыты показали, что эти вещества не действуют на кровяное давление и 
соответственно не могут быть одной из вероятных причин изменения ко
ронарного кровообращения. С другой стороны, лишний раз подтвер
ждается, что обнаруженные нами активные соединения не являются во- 
зопрессином.

Окситопическая активность. Опыты показали, что после введения в 
инкубируемую жидкость элюатов пятен 3 и 4 спонтанные сокращения 
рога матки девственной морской свинки и крыс не только не усилива
ются, но, наоборот, в некоторых случаях полностью прекращаются.

Некоторые данные о природе выделенных нами фракций 
*

В методической части мы уже отметили, что для выяснения некото
рых сторон природы выделенных фракций мы обрабатывали гомогенаты 
разведенными растворами уксусной кислоты при 90сС в течение 30 ми
нут. В этих случаях должны денатурироваться белки, а также ряд фер
ментов. После обработки элюаты хроматографических пятен показы
вают высшую биологическую активность в отношении коронарного кро
вообращения. Интересно, что и при обработке при 90°С и без этой обра
ботки мы обнаруживаем наличие пятен в одинаковых количествах. Та
ким образом, можно сказать, что эти активные начала не являются бел
ками или крупными полипептидами. Для подтверждения этого положе
ния, а также для выяснения приблизительной величины молекул выде
ленных фракций, мы ставили диализ. Диализу подвергли чистые надоса
дочные жидкости гомогенатов как после температурной, так и без тем
пературной обработки с лиофилизацией и без нее. Предварительные 
опыты показали, что после диализа против подкисленной дистиллирован
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ной воды все фракции выходят из полупроницаемой мембраны, и реак
ция на окрашивание пятен оказывается отрицательной.

Эти данные показывают, что мы имели дело с некрупными моле
кулами безбелковой природы. Учитывая также то, что элюаты приго
товлялись в 0,85% растворе ЫаС1, можно с уверенностью сказать, что
обнаруженные нами активные ракции являются также водораство
римыми.

Влияние гистамина на активность коронарорасширяющей 
фракции гипоталамуса

Нами накоплен большой фактический материал, свидетельствующий 
о том, что между нейросекреторным гормонообразованием гипоталамо- 

инеирогипофизарнои системы и неирогуморальными агентами существует 
глубокая функционально-биохимическая связь (Галоян [1 —10]). Мы

иполагаем, что неиросекрет и содержащиеся в нем гормоны являются 
промежуточным звеном влияния нервных импульсов на гормонопоез
аденогипофиза. Под влиянием же гистамина [16] мы 
полного исчезновения нейросекреторных гранул из 
нейросекреторных клеток, а также из нейрогипофиза 
го обстоятельство, что активные начала выделились 

получали эффект 
гипоталамических 
крысы. Учитывая 

из нейросекретор
ных ядер гипоталамуса, мы задались целью изучить возможную связь 
выделенных нами веществ с нейрогуморальными агентами и, в частно
сти, с гистамином, а также связь этих фракций с нейросекреторными 
гранулами гипоталамуса. Опыты показали, что после введения крысам в 
а. сагоНэ гистамина в дозах, вызывающих резкое уменьшение нейросек
реторных гранул в гигтоталамо-нейрогипофизарной системе, выделенные 
из гипоталамуса этих животных фракции не оказывают характерного 
влияния на коронарное кровообращение.

Выяснение природы выделенных нами активных начал, а также спе
цифических сторон влияния гистамина на эту группу веществ, прольют 
свет на эти сложные процессы. Эти же данные бесспорно говорят о том, 
что нейрогуморы оказывают влияние на активность выделенных веществ 
и, вероятно, имеют определенное взаимоотношение с нейрогуморами в 
гипоталамусе.

Для решения места и функционального значения обнаруженных на
ми активных соединений в нейрогуморальных взаимоотношениях следует 
выяснить ряд сложных проблем. Надо решить вопрос о гом, попадают 
ли эти нейрогормоны в кровь, проницаем ли гематоэнцефалический барь
ер в отношении этих нейрогормонов и через какие механизмы они могу I 
выделиться и оказать влияние на коронарное кровообращение.

Речь идет о том, чтобы выяснить, каким путем, нервным или гумо
ральным, осуществляется транспорт этих активных соединений. Это 
представляет чрезвычайно большой интерес, так как многие проблсмь 
нейрогуморальной регуляции коронарного кровообращения в значитсль 
ной степени остаются нерешенными.
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Как было видно из фактического материала, одна фракция (III) 
оказывает коронарнорасширяющее влияние, не оказывая влияния на 
сердечные сокращения (пульсовое давление), в то время как фракция 
IV одновременно с расширением коронарных сосудов увеличивает сер
дечные сокращения.

В отношении влияния фракции III можно сказать, что она действует 
на коронарные сосуды прямо. Но для окончательного выяснения этого 
вопроса нужно будет провести дополнительные опыты. Возможность 
прямого влияния на коронарные сосуды фракции III не исключена, если 
учесть наличие хеморецепторов в самих венечных сосудах [17]. Доказана 
возможность образования коронарного хеморефлекса [18]. Опыты Сенти- 
вани и его сотрудников показали локализацию хеморецепторов в веноз
ном синусе сердца [18].

Наличие же специальных нервных путей, оказывающих специфиче
ское влияние на коронарные сосуды, берется под сомнение [19].

Есть противоречивые данные о влиянии блуждающего и симпати
ческого нервов на коронарное кровообращение, и это, в частности, по- 
тому, что каждый из них содержит как адренэргические, так и холин
ергические волокна с разными механизмами и характером действия на 
коронарные сосуды. Существуют ли истинные коронаросуживающие или 
коронарорасширяющие волокна,—пока что остается не вполне выяснен 
ным. К тому же следует отметить, что коронарнорасширяющее влияние 
тех или иных нервов можно объяснить не прямым влиянием на коронар
ные сосуды, а экстракардиальными факторами (падение кровяного дав
ления!. Существуют ли истинные коронаросуживающие или коронаро
расширяющие адренэргические волокна, еще нельзя считать выяс
ненным. £ <

Приводимыми нами литературными данными мы отнюдь не склонны 
противопоставлять нервное влияние гуморальному.

Предпринятые нами широкие исследования по выяснению химиче
ской природы выделенных нами нейрогормонов, их роли в норме и пато
логии, а также связи этих гормонов с метаболизмом нейрогормональных 
агентов организма, дадут возможность уточнить ряд спорных положений.

Выводы

1. Из гипоталамуса крысы выделены 8—10 фракций, из которых 
2—3 оказывают специфическое влияние на коронарное кровообращение. 
В весьма малых количествах одни суживают, а другие (2 фракции) рас
ширяют коронарные сосуды. . чдЧ.--' . i

2. Одна из фракций (фракция III) расширяет коронарные сосуды 
сразу (через 1 2 минуты) после введения элюатов внутривенно и дово
дит расширение до максимума на 120-й минуте. Затем происходит посте
пенное возвращение к норме. Коронарорасширяющее влияние этой 
фракции не сопровождается изменением систолического давления. На 
основании этих данных можно полагать, что, вероятно, данная фракция 
оказывает прямое влияние на коронарные сосуды.
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3. Фракция IV оказывает медленное коронарорасширяющее влия
ние; выраженный эффект наступает через 25 минут и достигает своего 
максимума через 3 часа (амплитуда измеряемой объемной емкости кро
ви в 4 5 раз превышает норму). Этот эффект продолжает оставаться в
течение долгого времени.

При расширении коронарных сосудов под влиянием фракции IV с 
самого начала наблюдается усиление сердечных сокращений.

4. При введении фракции III и IV наблюдается резкое падение то
нуса коронарных сосудов, которое во времени совпадает с изменениями 
объемной емкости коронарных сосудов.

5. После диализа экстракта гипоталамуса против дистиллированной 
воды, подкисленной уксусной кислотой (pH—3—4), все фракции ис- 
чезают. Эти данные говорят о том, что выделенные нами фракции яв
ляются .веществами низкомолекулярными.

6. Опыты ясно показали, что коронарорасширяющие активные на
чала термостабильны и полностью сохраняют свое влияние, если элюат
сохранить в течение нескольких суток.

7. Элюаты, приготовленные в изоосмотическом растворе, оказывают
влияние՝ на коронарные сосуды, что свидетельствует о растворимости
этих веществ в воде.

8. После введения гистамина в сонную артерию в дозах, оказываю
щих характерное влияние на нейросекрецию гипоталамо-нейрогипофи- 
зарной системы, выделенные активные фракции из гипоталамусов крыс 
не оказывают характерного влияния. Время сосудорасширяющего влия
ния, а также амплитуда измеряемой объемной емкости венозной крови, 
сокращается. Эти данные наводят мысль на го, что между нейрогумо- 
ральными агентами и выделенными нами активными соединениями су
ществует, по֊видимому, функционально-биохимическая связь.

9. Результаты наших исследований показывают, что в гипоталамусе 
наряду с известными нейрогуморальными агентами и полипептиднымп 
гормонами существуют, по-видимому, другие активные начала, которые 
могут иметь важное значение в гуморальной регуляции коронарного кро- 
вооб ращения.
Институт биохимии

АН АрмССР Поступило 171 1963 г

Ա. Ա. ԴԱՍ1ՑԱՆ

;ԻՊ11ԻՍ.1.ԱՍ’Ս-ՆԻՅՐ1ԱԻՊՍՖԻՎՍ.1։ ՍԻՍՏԵՄԻՑ ՆՈՐ ՐԻՈԱ1ԴԻԱԿԱՆ 
ԱԿՏԻՎ ՄԻԱՑՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ в ւ մ

Սեր նախորդ հետազոտություններից պարպվել է, որ հ ի պոթ ալամ ո ֊նե յ
րոհիպոֆիղար и ի ո տ ե մ ո ւմ , րացի հայտնի հորմոններից վա պո^րեи иինից, օր֊
սիւոոցինից, պոյություն ունեն նաև ինչ֊որ ուրիշ նյութեր։ 4իրաոելով Լ բոտրւս կ -
,4ի ույի և խրոմոտո ղրաֆիայի նոր
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ձ7 տնակներ, մ ե ղ հաջողվեց այղ սիոտե֊
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մ ի 7 անջատել 8—10 ֆրա կցիաներ, որոնցից երկու՝ երերն ունեն ցայտուն ար 
տահայտված բիոլոգիական ակտիվություն։ Ֆրա կրիաների ց մեկը խիսս։ 
/այնացնում է, իսկ մյուսը նեղացնում սրտի պսակաձև անոթները։

Արյան ճնշումը և շնչառությունը չեն փոփոխվում։ Մենք տարրերում են ր 
պսակաձև անոթներր լայնացնող երկու ֆրա կրիաներ. նրանցից մեկը ղանղա.
ղորեն լայնացնում է անոթներր' սրտի երակային անոթներից ղուրս եկող ար֊ 
յան բանակը հասցնելով 100— 200, երբեմն էլ 300 — 400 %֊ ի։ Այղ էֆեկտը 
շւս րոլն ա կվում / 3— 4 ժամ և ավելի։ Միաժամանակ սրտի կծկումներն ուժե
ղանում են: Մյուս ֆրակցիան, ւայնարնելով անոթներր (2,5 ժամ), չի ուժե
ղացնում սրտի մկանների կծկումները։ Յույց է տրված, որ ակտիվ նյութերը 
ջերմակայուն են, անցնում են կիսաթափանցիկ թաղանթով և լուծելի են ջրում г

Կա խն ա կ ան փորձերը ցույց են տալիս, որ նշված նյութերը պոլիպեպտի֊
ղա յին կամ ն ո լ կլ ե ո պ ե պ տ ի ղ ա լ ին ընուլթի են։

Փորձերը ցույց տվեցին, որ ստացված նյութերը որոշակի կապ ունեն հի~ 
պո թալս։ մ ուսի ն ե յր ո ս ե կ ը ե տ ո ր ւլ ո ր ծ ո ւն ե ո ւ թ յան հետ, բանի որ հիս տալքին ի 
՚ • ե ր ա ր կ ո ւ մ ից ,ետո բնային զարկերակի մեջ (երբ նկատվում Լ նեյրոսեկրետի 
բանակի խիստ պակասում Հ ի պ ո թ ա լ ա մ ո ֊ն ե յ ր ոհ ի պ ո ֆ ի ղս։ ր սիստեմում) նըշ • 
ված նյութերն զգալիորեն կորցնում են իրենց ա կտ իվ ութ յո ւն ր ։

Ստացված տվյալները վկայում են այն մասին, որ անջատված նյութերր 
նոր ն ե յ ր ո> ո րմ ոնն ե ր են, որոնբ կապ ունեն ուղեղում ն ե լ ր ոհ ո ւմ ո րն ե րի ղործու֊ 
նե ութ յան հետ։
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Е. М. ЛУЦКАЯ

О ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРЛФИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ 
НАБЛЮДЕНИЯХ НАД РАБОЧИМИ, ЗАНЯТЫМИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА 
ИЗ ХЛОРОПРЕНА

Хлоропрен получается действием хлористого водорода на монови
нилапетилен, являясь исходным материалом синтетического каучука, 
токсически влияющим на организм человека. Он широко применяется в 
химической промышленности и других отраслях народного хозяйства.

За последние годы в Армении получены экспериментальные и клини
ческие данные о действии хлоропрена на обмен веществ и нервную систе
му (В. Г. Мхитарян [2], С. В. Никогосян [4] и Г. Т. Мурадян [1]. В ряде 
многочисленных исследований изучено действие хлоропрена на паренхи
матозные органы (В. М. Авакян, Е. И. Гаспарян, Н. О. Аветисян. И. А. 
Кондакова [3] и др.). В отношении нарушений обменных процессов и со
держания витамина С в крови и в паренхиматозных органах животных 
имеются работы Г. И. Мирзабекяна и С. В. Никогосян [4]. В работах В. Г. 
Мхитаряна [2, 5] установлено уменьшение количества каратиноида, рибо
флавина под действием хлоропрена. Однако имеющиеся многочисленные 
работы в данном направлении о действии хлоропрена на организм чело
века, ранней методики распознавания интоксикации, не дают.

Большую и весьма важную роль в деле выяснения процессов, разви-
вающихся на периферии зрительного аппарата, т. с. в сетчатке глаза при 
патологии в организме, может сыграть исследование электрических явле
ний, возникающих в нервных клетках ретины, при ее световом раздраже
нии. Современная электрофизиология показывает, что электрические по
тенциалы сетчатки (получившие название электроретинограммы) исклю
чительно тонко отражают ее функциональное состояние, являясь, таким 
образом строго объективным критерием ретинальных функций (Б. Н. 
Мелик-Мусьян и Г. Г. Демирчоглян [6]). Исходя из этого, мы сочли воз
можным применить этот метод на производстве и, выявив раннюю пато
логию, заложить основу профилактическим мероприятиям.

Контингент профессий, обследованных нами рабочих, составляли:
вальцовщики, отгонщики, чистильщики, аппаратчики и группа лабора
торных работников. В качестве контрольной группы взяты рабочие 
(15 чел.) механического цеха Кабельного завода. По возрасту и стажу 
-Хлоропреновым цехам принадлежали рабочие молодого и среднего воз
раста: со стажем до 10 лет—58 чел., до 20 лет—61 и свыше 20 лет— 
14 чел. Всего 133 чел. В контрольной группе были рабочие в возрасте 
25—30 лет, а по стажу не превышали 15 лет. Из субъективных жалоб н
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хлоропреновых цехах обращают на себя внимание жалобы со стороны 
нервной системы. ?НГ I

Большинство рабочих отмечали: бессонницу, головную боль, голо
вокружение, резкую раздражительность, выпадение волос и др.

Что касается субъективных жалоб в контрольной группе, то они либо 
незначительны, либо вовсе отсутствовали. Как у рабочих хлоропреновой 
группы, так и \ контрольной был обследован орган зрения: коньюнктива 
век и склеры, роговая оболочка, передняя камера,- радужная оболочка, 
зрачковые реакции, хрусталик, глазное дно и острота зрения.

По цеху «А» (отгонщики и чистильщики) из 19 обследованных у 
грех рабочих отмечен горизонтальный нистагм скиаскопически, у двух 
из них—высокая степень миопии, офтальмоскопически: дегенеративные 
изменения на почве миопии. Острота зрения резко понижена. В этом же
цехе \ одного рабочего (чистильщик) зрение в левом глазу = 0; в пра
вом 1,0 т. е. норма.՜ Офтальмоскопически: в левом глазу отмечен 
тромбоз центральной артерии сетчатки. У остальных рабочих найдена
резкая гиперемия соединительной оболочки век, а офтальмоскопически 
расширение вен и сужение артерий. Острота зрения в пределах нормы.

По цеху «Б» (аппаратчики) кроме гиперемии соединительной обо-
ючки век, никаких патологических изменений не отмечено. Острота зре
ния колеблется от 0,9 до 1,0.

По цеху «С» (аппаратчики) найдено не резко выраженная гипе
ремия соединительной оболочки век. Острота зрения в пределах нормы 
Глазное дно без изменений.

По цеху «Д» (по профессии вальцовщики)—резкое понижение зре
ния отмечено у двух рабочих, скиаскопически высокая степень близо
рукости, на дне глаз дегенеративные изменения миопического характера.

8 рабочих со стороны переднего отдела глаз отклонений от нормы нет, 
а со стороны глазного дна отмечаются резко расширенные и извитые
вены, артерии сужены.

Острота зрения в пределах нормы. Острота зрения работников ла
боратории в пределах нормы, за исключением 3-х работников с рефрак 
цией миопии средней степени. Офтальмоскопически отклонений от нор
мы нет. В группе контрольной механического цеха, не найдены какие 
либо изменения, ни офтальмоскопически, ни со стороны переднего отде
ла глаз. Острога зрения в норме. Вышеуказанные методы обследования 
нс исчерпывают всех возможных функциональных расстройств в зритель
ном аппарате и чтобы уловить и уточнить их, нами использованы новые 
пути, а именно: получение электрических явлений, возникающих на пе
риферии, т. е. в сетчатке; исследования лабильности ретины и адаптации 
глаза.

Применяемая нами запись электрической реакции сетчатки произ
водилась методикой Б. 11. Мелик-Мусьяна и Г. Г. Демирчогляна [6] в 
специальной камере, носящей характер экранированной и заглушенной 
комнаты, применялся электрокардиограф конструкции (ЭКП-4М). В
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■л՝ой же камере «периметром» с газосветной лампой исследовалась ля- 
бил ьность сетчатки.

Полученные нами показатели электроретинограммы и лябильности 
по цехам таковы:

Но цеху „А“
(Средняя из 19 ЭРГ) VI)* = 2,75 мм.

1Ь* = 0,075 сек.
Лябил ьность: средняя центральная 32.3 кол/сек. 

средняя периферическая 22,6 кол сек.
По цеху „Б“
(Средняя из 20 ЭР!՝)

21 я б и л ы । (>ст ь: сред и я я 
средняя

\’Ь=4,75 мм. 
11) = 0.063 сек. 
центральная 
периферическая

33,32 кол сек.
24.61 кол сек.

По цеху „С“
(Средняя из 30 ЭРГ) \‘Ь - 3,3 мм. 

1Ь = 0,07 сек.
Лабильность: средняя центральная 

средня я не рифе р 11 ч ес ка я
35,58 кол сек.
29,12 кол сек.

По цеху “Д“
(Средняя из 24 ЭРГ) \'Ь = 4,54 мм, 

1Ь -- 0,072 сек:
Лябилыюсть: средняя центральная 

средня я п е р и । |>е рн ч ес ка я
34,42 кол сек.
28,13 кол/сек.

Лаборатория:
(Средняя из 33 ЭРГ)

. '1 я б и л ы । ()С ть: с р ед 11 я я 
средняя

VI) = 4,5 мм. 
1Ь - 0,075 сек. 
ценгральная 
П( рифсрическая

36,69 кол сек.
2.',47 кол сек.

Сравнивая эти показатели с данными в норму:
\’Ь — от 6 ֊8 мм.
II) — 0,063 сек.

Становится совершенно очевидным, что у рабочих, имеющих дело 
с хлоропреном, отмечается ослабление ЭРГ, что говорит за ухудшение 
функционального состояния сетчатки. Лабильность также оказывается 
измененной.

Под лабильностью принято понимать способность сетчатки разли
чать «мелькающий свет». Эта особая функция зрительного анализатора

VI) — амплитуда полны .и" ЭРГ.
. 1Ь — длительное11. полны до ЭРГ
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отмечается в норме большой устойчивостью и нс сходна с различием 
простого стабильного светящегося объекта, что наблюдается при обыч
ной периметрии. Вышеуказанная функция сетчатки (по литературным 
данным) весьма чувствительная к нарушениям, происходящим в зри
тельном анализаторе при тех или иных патологических процессах в ор
ганизме. 11

Я1ИИ1ИШ1111Я

J\ crnuiSpufa &

....................................................................

По цеху „£)

О о na<fopcrm<Dpij<j>

Морта

Рис. 1. Элек । pope гинограммы рабочих разных
цехов ло витаминизации.

Работы Е. И. Семеновской [7], А. И. Богословского [8], А. В. Лебедин
ского [9] и др. авторов показали, что возбуждение периферии сетчатки
зависит от имеющегося возбуждения макулярной области (колбочки).
центр как бы затормаживает периферию.

Факт снижения показателей периферии, по-видимому, объясняется
влиянием возбуждения колбочек на функцию палочек.

По утверждению ряда авторов, в основе отмеченных явлений лежат 
корковые механизмы. II. П. Лазарев и Гехт [10] связывают процессы 
слияния мельканий с изменением концентрации светоощущаемого ве
щества в сетчатке, т. с. основное значение придают совершающимся в 
ретине фотохимическим процессам, которые порождают импульс в
нервных элементах сетчатки.
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В поисках наиболее раннего признака наступающей интоксикации 
(что чрезвычайно важно в целях ранней профилактики), мы использова
ли также метод «адаптометрии», т. е. метод темновой адаптации. Прин
цип исследования во всех адаптометрах один и тот же. Наши исследова
ния проводились частично с адаптометром Вишневского и большей 
частью адаптометром А.Д.М. Каждый испытуемый проверялся несколько 
раз, хотя и в различные дни, но в одни и те же часы.

Исследование велось в затемненной и звукоизолированной камере в 
течение 60 мин. После 10-минутной дезадаптации, мы приступали к опре
делению порога чувствительности по показателям на шкале диафрагмы 
и фильтра затемнителя.

Исследование повторялось через каждые 5 мин. После часовой за
писи. полученные данные суммировались и наносились в виде кривой. 
В наших обследованиях были установлены кривые адаптации в норме, 
с которыми в дальнейшем сравнивались полученные кривые адаптации 
у рабочих хлоропреновой группы. У 
последних, независимо от стажа. /7# 
возраста, в подавляющем большин
стве, кривые оказались или пони
женными или «волнообразными». 
Мы считаем такие кривые характер
ными для хронической интоксикации 
хлоропреном. Подтверждением это
му могут быть работы А. В. Мнаца- 
кановой [11], получившей подобные 
кривые в эксперименте (хлоропрен 
[авалей в пороговых концентраци- I
ях). Обследованные нами рабочие 
вдыхали иногда значительно боль
шие дозы. Искаженные кривые адап- 
гометрии можно рассматривать, как 
результат нарушения функции па
лочек сетчатки и, по мнению А. А. 
Лапиной [12, 13], Даулинга и Уолда 
14], «как результат резкого дефицп- 
а витамина «А» в зрительном пиг

менте».
Принимая во внимание данные 

В. Г. Мхитаряна [2] о действии хло
ропрена на превращение аскорбипо- 

По цеху . С

Рис. 2. Электроретииограммы после
внтамини за нии.

вой кислоты (содержание витамина
С» в крови) и се дефицит у рабочих 

хлоропренового цеха»; Г. И. Мир-
забекяна, С. В. Никогосян [4] о влиянии 2-х хлорбутадисна 1,3 на содер
жание витамина «С» в паренхиматозных органах животных»; нами была 
предпринята (независимо от того, что в весенний период рабочие полу-
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чают поливитамины и витамины) полноценная, систематическая витами- 
низация 100 рабочих (хлоропреновой группы) витамином «С» с дозиров
кой I г в сутки. Каждый рабочий за весь период принял 80—85 г вита
мина «С». Субъективно рабочие отмечали общее хорошее самочувствие, 
улучшенный сон, хороший аппетит и т. д. Контроль же записью электро- 
ретинограммы и кривой адаптации дали следующие показатели:

По цеху „А“ 
(средняя из 15 ЭРГ) \Ъ = 3,5 мм.

1Ь = 0,131 сек.
По иеху „Б“
(средняя из 17 ЭРГ) \’Ь = 5 мм.

1Ь =0,123 сек.
По цеху „С“
(средняя из 20 ЭРГ) VI) = 3,7 мм.

1Ь =0,108 сек.
По цеху
(средняя из 12 ЭРГ) \'Ь = 5 мм: 

1Ь = 0.166 сек.
Данные по адаптометрии проверены на рис. 3.

/с?иии

Рис. 3. Адаптометрия до и после витаминизации.
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Суммируя полученные данные и сравнив их с данными до витамини
зации, мы пришли к заключению, что введение 85 г витамина «С» су
щественных результатов не дало. Электроретинограмма оказалась не
сколько повышенной, а кривые адаптометрии оставались такими же 
волнообразными, т. е. патологическими.

Выводы

1. Комплексное исследование методами электроретинографии, адап-
гометрии и определения лабильности сетчатки может быть использова
но как ранний признак интоксикации организма у рабочих, подвергаю
щихся действию хлоропрена.

2. В систему профилактических мероприятий должно войти вышеука- 
данное комплексное исследование.
Медсанчасть завода имени С. М. Кирова, 

Лаборатория биофизики анализаторов 
Института физиологии им. академика Орбели
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Ь. 1Г. ԼՈԻՅԿԱՅԱ

ՔԼՈՐՈՊՐԵՆԻՑ ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԿԱՈՒՉՈՒԿ ՍՏԱՆԱ1ՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
ԳՐԱՎՎԱԾ ՐԱՆՎՈՐՆԵՐԻ ‘1.141. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԹԵՏԻՆՈԴՐԱՖԻԿ ԵՎ 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՍՂյԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ п ւ մ*

Մեր նպատակն է ե րյ ե լ Ա ին թ ե տ ի կ . կա ո ւ չո ւ կ ի արտագրության մեջ զբաղ 
վա ծ բանվորների մոտ, խլորոպրենի ազդեցության պա յմ աններում, փայտնա֊ 
բերեք տեսողական ապարատում առաջացած վադ փոփոխութ յուններր։

Մ ե զ մատչելի գրականության մեջ այդպիսի տվյալներ, մենք չգտան բ։
Աշբի ու կենտրոնական նյարդային համակարգության վտ զ խան զ արու մ ֊ 

ների բնութագրման համար օգտագործել ենք հետ ևյալ մեթոզներր
/ . էլ ե կ ար ա ո ե տի ն ո գր աֆի ան (ԷՌԳ).
2. Ադա պ տ ո մ ե տ ր ի սւն.
3. Ցանցաթաղանթի լ ա ր իլ ա կ ան ո ւ թ յ ան որոշում ր։
Հետազոտվել են տարրեր տարիր և աշխատանքային ստամ ունեցող 133

ր ան վ ո ր ւ
Ջանազան ցեխերում աշխատողների վերաբերյալ ստացված տվյալն երբ 

պարզ ցոլյգ են տալիս, որ ԷՌԳ-ն (նորմայի համեմատությամբ) խիստ իջած 
Լ, ա գա ւգ տ ո մ ե տ ր ի կ կորագիծր պաթոլոգիկ Լ, արձանագրված է ցանցաթտ 
դանթի լաբիլա կանության խանգարում։

•խլորոպրենի հետ շփում ունեցող բանվորների մի խմբի նկատմամբ օգ
տագործվել են վ իսւամիններ, ապա նորից կատարվել են Լլեկտ ր առե ,ո ին ո գր ա - 
ֆիկ և ագապտոմետրիկ ուսումնասիրություններ։ Համեմատելով մինչ I։ մտ 
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վի տա մ ինի գա ց ի ա լի ժամանակ ստացված տվյալները, գալիս ենք այն եզրա
կացության, որ 85 գ վիտամին «{,))֊ ի ընդունումը շատ քիշ տեղաշարժ է աոա- 
\ աղն ում ԷՌԳ֊ում, և ադապտացիայի կորագիծը բոլորովին չի փոխվում։

Վերջում առաջարկվում Լ քլորոպրենով թունավորման դեպքում կենտրո 
նական նյարդա լին համակարգության վաղ խանգարումները հայտնաբերելու 
Համար օգտ ագործ Լ լ նշված ծ' ե թո ղն ե րր ։
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Л. С. ГАМБАРЯН, А. А. ГАРИБЯН

К ВОПРОСУ О РОЛИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА 
В МЕХАНИЗМАХ СТАТО-КИНЕТИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ

Вопросам изиологии вестибулярного анализатора пос в я шсна
большая и разносторонняя литература (С. Н. Хечинашвили [15] и др.). И 
лишь в немногих работах уделяется внимание изучению роли и удельного
значения этого анализатора в механизмах формирования и координации 
сложных двигательных актов (Э. Ш. Айрапетьянц и В. А. Кисляков [1], 
В. А. Кисляков [И, 12]; И. В. Филатов [14]; Л. С..Гамбарян, Л. С. Геза 
лян, А. А. Гарибян, С. А . Айрапетян [8]).

В исследовании И. В. Филатова [14] показано, что отсутствие лаби
ринтного компонента стато-кинетической рецепторной системы резко
сказывается на качестве выполняемых животными сложных двигатель
ных актов, выработанных до разрушения вестибулярного аппарата. 
Комбинированное повреждение мозжечка и лабиринтов у собак приво
дит к более глубоким нарушениям моторных функций.

В опытах В. А. Кислякова [II, 12], изучавшего стато-кинетические 
условные рефлексы, показано, что вестибулярный аппарат не является 
единственным органом, участвующим в формировании новых, приобре
тенных двигательных реакций, обеспечивающих функцию статики и рав
новесия. Значительное место в этом процессе придналежит и кинестети
ческому анализатору.

Настоящее исследование было предпринято с целью дальнейшего 
изучения [Голи вестибулярного анализатора в механизмах формирования 
центральной интеграции стато-кинетической координации.

Методика

Опыты проводились на четырех щенках 6 месячного возраста. 
4 взрослых собаках и 3 кошках. V’ всех подопытных животных произ
водилась ампутация двух конечностей (одной передней и противополож
ной задней или обеих ног одноименной стороны). После приобретения 
собаками новой формы локомоции (ходьбы на двух ногах) у них про- 
изводилось одновременное билатеральное разрушение лабиринтов. В 
последующем, у двух лабиринтэктомированных собак дополнительно 
производилась энуклеация глаз, а у остальных животных разрушение 

•проводящих путей двигательного анализатора, т. е. удаление задних 
столбов спинцОго мозга в области средних грудных сегментов.

Лабиринтэктомия осуществлялась по методу, описанному В. Ф. Ун- 
дрицем [13]. Удаление задних столбов спинного мозга производилось по 
способу Эвальда, видоизмененному нами (Л. С. Гамбарян [3]).
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У кошек, лишенных двух ног. производилась лишь энуклеация глаз 
Применение метода ампутации двух конечностей животных было

вызвано стремлением создать такую «экспериментальную модель», кото
рая позволила бы в более отчетливой форме выявить роль и удельное 
значение вестибулярного анализатора в механизмах пространственной 
ориентации и стато-кинетической координации.

Результаты исследования

Лишение животных (собак и кошек) двух конечностей приводило к 
формированию у них новых интрацентральных координационных отно
шений. обеспечивающих локомоцию на двух точках опоры. Выработка 
подобной формы локомоции происходила крайне быстро, прямо на гла
зах у экспериментатора (Л. С. Гамбарян и Г. Е. Григорян [7], Г. Е. Гри
горян [9, 10]). Собаки и кошки, выйдя из наркотического состояния, под
нимались на обе конечности и делали попытки удержаться на них. Пер
вые пробы оказывались неуклюжими и обычно завершались падением. 
Однако через 2—3 очередные пробы животные начинали быстро пере 
двигаться на двух односторонне или перекрестно расположенных конеч
ностях (рис. 1).

Рис. 1. Собака Султанка. 11а следующий день после пере
крестной ампутации передней и задней конечноеюй.

В последующие дни собаки и кошки настолько хорошо осваивали 
новую форму локомоции, что могли свободно подниматься и спускаться 
но лестнице, перепрыгивать через канавки и невысокие барьеры. Более 
того, животные имели возможность на короткое время останавливаться 
и стоять на двух точках опоры. Эго особенно хорошо удавалось кошкам. 
Последние также свободно взбирались па стул и могли спрыгивать- 
с него.
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В период полной стабилизации приобретенной формы двуногой ло
комоции (примерно через 2 месяца после ампутации конечностей) у всех 
собак была сделана билатеральная лабиринтэктомия. Разрушение ла
биринтного аппарата привело к утере животными приобретенной формы 
локомоции. В первые послеоперационные дни собаки полностью лиша
лись возможности ходить на двух ногах и делали попытки передвигаться 
ползком или в полусидячем положении. Спустя же две недели, они вновь 
научались ходить на двух точках опоры. В первое время ходьба осу 
ществлялась неуклюже, без прежней ловкости и часто сопровождалась 
потерей равновесия. Животные рывком поднимались на ноги и стреми
тельно неслись вперед. При замедлении скорости движения они теряли 
равновесие и падали. По прохождении 4 5 недель собаки научались 
ходить настолько хорошо, что трудно было отличить их от «двуногих» 
животных с интактными лабиринтами (рис. 2).

Рис. 2. Собака Дик. Спустя месяц после билатерального 
разрушения лабиринтов.

Приведенные данные показывают, что вестибулярный аппарат имеет 
существенное значение в механизмах стато-кинетической координации 
однако его отсутствие может быть скомпенсировано деятельностью дру
гих афферентных систем. Полагая, что одним из последних является 
оптический анализатор, мы у двух лабиринтэктомированных собак про 
извели энуклеацию глаз. Ослепление животных привело к резкому 
понижению их моторной активности, но и в этом случае они правильно 
ориентировали тело в пространстве и медленно передвигались на двух 
ногах. При этом в отличие от зрячих животных они ступали всей поверх
ностью задней лапы, создавая большую поверхность опоры. При пере
движении собаки низко опускали голову и интенсивно обнюхивали ле
жащие вокруг предметы.

Двуногие кошки, лишенные глаз (при интактных лабиринтах), вый
дя из наркотического состояния, могли передвигаться на двух но ах ак 
же ловко, как и до ослепления. Наблюдалась лишь некоторая ооорож 
ность в их движениях. Сходные данные были описаны Э. А. Асратяном [2] 
При исключении функции зрительного аппарата у двуногих юоак.

Таким образом, можно полагать, что оптический аппарат нт раст 
менее существенную роль в механизмах компенсации стато-кинетических 
нарушении, вызванных ампутацией ног, чем вестибулярный. Однако при 
отсутствии последнего значение оптического анализатора несколько 
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возрастает. Энуклеация глаз у лабиринтэктомированных собак приводит 
к резкому ухудшению статической и стато-кинетической координации, 
но и в этом случае животные еще в состоянии правильно ориентировать 
гело в пространстве. Можно предположить, что это происходит за счет 
показаний кожного, кинестетического и, возможно, обонятельного ана
лизаторов.

В следующей серии опытов было установлено, что удаление задних 
столбов спинного мозга у лабиринтэктомированных собак не приводит 
к существенным изменениям их походки. После спинальной операции 
уже на следующий день животные могли вполне хорошо передвигаться 
на двух точках опоры (рис. 3). При этом наблюдалась лишь некоторая 
слабость задней конечности. -

Рис. 3. Собака Пальма. Второ։։ день после 
удаления задних столбов спинного моча в 
области 5—8 грудных позвонков. За 5 меся
цев до спинальной операции у животного би

латерально были разрушены лабиринты.

Можно полагать, что отсутствие стато-кинетических нарушений при 
разобщении задьйх столб( в спинного мозга у лабиринтэктомированных 
животных связано с наличием «дополнительных» путей пропорцептивной 
сигнализации, представленных в боковых и передних столбах спинного 
мозга (Л. С. Гамбарян [4, 5, 6]). Функциональная полноценность этих 
дополнительных спинальных путей двигательного анализатора и обеспе
чивает компенсацию «деффекта», вызванного повреждением задних 
столбов.

Обобщая результаты наших опытов, мы приходим к заключению, 
что компенсация стато-кинетических нарушений, вызванных у животных 
ампутацией двух ног, является результатом полианализаторной функции 
центральной нервной системы [5, 6], в которой вестибулярному аппарату 
принадлежит одно из ведущих мест.
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Выводы
1. Ампутация у животных (собак и кошек) двух конечностей (одной 

передней и противоположной задней или обеих ног одноименной сторо
ны) приводит к быстрому (уже на следующий день после операции) 
образованию новой формы локомоции — ходьбы на двух точках опоры.

2. Билатеральное разрушение лабиринтов у «двуногих» собак вызы
вает временную утрату приобретенной формы локомоции. По истечении 
двух-трех недель животные вновь начинают ходить на двух конечностях.

3. Энуклеация глаз у лабиринтэктомированных «двуногих» собак 
приводит к резкому понижению их моторной активности и изменению 
приобретенной формы локомоции.

4. Энуклеация глаз у «двуногих» кошек с интактными лабиринтами 
не изменяет приобретенной формы ходьбы на двух’точка ?£ опоры.

5. Удаление задних столбов спинного мозга у лабиринтэктомирован
ных «двуногих» собак не отражается на приобретенной форме локо
моции.

6. Вестибулярному анализатору принадлежит одно из ведущих мест 
в полианализаторном обеспечении стато-кинетической координации.
Отдел биофизики и бионики Института 

физиологии им. Л. А. Орбсли
АН АрмССР
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Լ. II. ՂԱԱ՜ՐԱՐՅԱՆ, Ա. Ա. 'ԼԱՐՒՐՅԱՆ

ՎԵԱՏԻՐՈԻԼՅԱՐ ԱՊԱՐԱՏԻ ԴԵՐՐ ՍՏԱՏՈ-ԿԻՆԵՏԻԿ
ԿՈՈՐԴԻՆԱՑԻԱՅԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱՆԵՐԻ ՄԵՋ

Ա մ փ ո փ ո ։ մ

Շների և կատուների մոտ ուսումնասիրվել է վեստիբուլյար անալիզատորի 
զերր ս տ ա տ ո ֊ կին ե տ ի կ կ ո ո ր զ ին ա ց ի ա յի մ եխանիդմների մեջ:

Ստացված տվյալները թույլ են տալիս անել հետևյալ եզրակացություն

ները։
7. Լաբիրինթների երկկողմ անի քայքայումը ((երկոտանի» շների մոտ 

առաջ է բերում ձեռք բերված լոկոմոցիոն ձևի ժամանակավոր կորուստ: Եր- 
կու-երեք շաբաթ անց կենղանիներր նորից սկսում են քայլել երկու վերջույթ

ներով:
2. Աչքերի կնուկչեացիան լաբիըինթէկտոմիայի ենթարկված «երկոտանի» 

շների մոտ բերում է նրանց շարժողական ակտիվո,թյան խիստ ընկճման ե 

ձեոբ բերված լոկոմոցիա շի ձևի փոփոխման։
3. Աչքերի էնուկլեացիան անվնաս լաբիրինթներով «երկոտանի» կատու

ների մոտ չի փոխում հենման երկու կետի վրա քալելու ձեոբ բերված ձևերը,
4. Ողնուղեղի հետին սյուների հեռացումը լաբիրինթկկտոմիայի ենթարկ

ված «երկոտանի» շների մոտ չի անդրադառնամ լոկոմոցիայի ձեոբ բերված 

ձևերի վրա։
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Г. М. ПАРОНИКЯН

К ВОПРОСУ ЗАРАЖЕНИЯ БЕЛЫХ МЫШЕИ
К О Ж И Ы М Л Е И Ш М А Н И О 3 О М

Вопросом воспроизведения кожного лейшманиоза на различных ла
бораторных животных занимались ряд исследователей [1,2, 3, 4, 5], но, 
тем не менее, в литературе не описана экспериментальная модель кож
ного лейшманиоза, которац была бы доступной, легко воспроизводимой 
и пригодной для изучения и отбора новых лечебных средств.

Желая в какой-то степени восполнить этот пробел, мы провели экс
перименты по заражению белых мышей лабораторными штаммами куль
туры лейшмании. Результаты этих исследований и являются предметом 
настоящего сообщения.

Белые мыши заражались среднеазиатскими штаммами Leishmania 
tropica I и II типом, полученными от Н. Ф. Родякина (Туркменский кож
но-венерологический институт) и от Е. С. Попова (Ашхабадский институт 
эпидемиологии и гигиены) и штаммом Leishmania donovani, выделенным 
нами в Ереване из пунктата костного мозга ребенка, заболевшего висце
ральным лейшманиозом.

Для отбора штамма, способного инфицировать белых мышей, жи- 
вотным вводились подкожно (у корня хвоста) пли внутривенно десяти
дневные культуры лейшмании, выращенные на среде НИН. Наблюдения 
над животными велись в течение 3—4 мес. По истечении этого срока 
животные забивались. Исследованию подвергались селезенка, печень, 
содержимое бугорков и прилегающие к ним ткани, путем посевов на 
среду НИН и микроскопирования свежих и окрашенных по методу Ро
мановского препарата. Результаты этих опытов приведены в табл. 1.

Как видно из данных табл. 1, в случае подкожного заражения ин
фицированными оказались те животные, которым вводились штаммы 
второго (сельского) типа L. tropica, причем штамм 45, вероятно, как 
более молодой, оказался вирулентнее (80% случаев заражения), чем 
штамм 13, который до постановки опыта претерпел 32 генерации. За
разить мышей штаммом L. donovani не удалось, если не считать одного 
случая, когда из небольшого бугорка была выделена L. donovani. Эмуль
сия органов зараженных животных при посеве на среду ННН ни в одном 
случае не дала роста лейшмании.

При внутривенном заражении мышей теми же штаммами культур 
лейшмании были получены иные результаты. Посевами эмульсии орг а- 
нов на среду ННН было найдено незначительное число случаев зараже
ния белых мышей культурой L. tropica, в то время как почти все живот
ные, инфицированные штаммом висцерального лейшманиоза, оказались 
зараженными.
Известия XVI, № 4—3
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Наименование культуры

83

Подкожное заражение

млн.

Внутривенное заражение

Таблица 1

10 млн
L. tropica 

тип 1, штамм 11

L. tropica 
тип 1. штамм 23

L. tropica 
тип 2, штамм 13

L. tropica 
тип 2, штамм ֊15

L. donovani 
Ереван, штамм 8

143

121

10

10

10

10

10

0

0

3

8

1

О

о

30

80

10

10

10

10

10

20

')

1

2

3

19

20

10-

20

30

95

Полученные результаты дали основание в дальнейшей работе над 
моделью пользоваться только вторым (сельским) типом L. tropica, как 
более вирулентным по сравнению с первым (городским) типом.

Желая увеличить процент поражаемости мышей кожным лейшма
ниозом или даже ускорить образование бугорков и появление язв, нами 
был поставлен ряд опытов. Наиболее интересным и легким по исполне
нию оказалось получение экспериментального воспаления в подкожной 
клетчатке у белых мышей. Мы пытались искусственным образом создать 
благоприятные условия для развития там инфекции. Местный воспали
тельный очаг вызывался введением под кожу животных цельной дефи- 
бринированной крови кролика, растворов формалина, агар-агара и взвеси
каолина, приготовленных на физиологическом растворе. Белым мышам
(по 10 мышей в каждой группе) вводилось шприцом подкожно, у осно
вании хвоста по 0,2 мл стерильных растворов названных веществ. В 
качестве контроля служили мыши, которым подкожно вводился физио
логический раствор. Внешние макроскопические проявления воспаления 
у подопытных животных, появившиеся через 2 и 15 дней после начала 
опытов, приведены в табл. 2.

Из данных табл. 2 можно констатировать, что раствор формалина 
вызвал необратимые изменения на коже и в подкожной клетчатке у 
подопытных животных. Каолин, как индеферентное вещество, вероят
но, вызвал хроническое пролиферативное воспаление; кровь и отчасти 
агар—лишь слабую и непродолжительную воспалительную реакцию.

Было интересно проследить за течением инфекции у подопытных 
животных на фоне воспаленного участка кожи. Для этой цели у мышей 
вызывалось местное воспаление каолином, кровью и агар-агаром. Спустя 
48 ч. в тот же самый участок кожи мыши вводилась культура L. tropica. 
Заражались те подопытные мыши, у которых воспалительная реакция
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Таблица 2

Наименование веще
ства, вызывающего 

воспаления

*
Макроскопические проявления на месте введения

через 2 дня через 15 дней

Формалин 
(3% раствор)

Агар-Агар 
(0,4% раствор)

Каолин
(1О°/о взвесь)

Кровь 
(цельная)

Физиологический 
раствор (контроль)

Заметное утолщение 
подкожной клетчатки

Слабое утолщение под- •г 
кожной клетчатки

Заметное утолщение 
подкожной клетчатки

Слабое утолщение под
кожной клетчатки

Без изменений

Некроз кожи и прилегающих 
тканей

Без изменений

Круглое, пло1 ное образование 
размером в горох, серого 
цвета

Без изменений

Без изменений

в какой-то мере была выражена. Мыши из контрольных групп инфици
ровались обычным способом. Одновременно двум другим группам мы
шей кровь вводилась подкожно вместе с инфекционным материалом, 
в равном объеме. Полученные результаты приведены в табл. 3.

Таблица 3

Н а и м е нован и с к ул ь гу ры Средство, вызывающее 
воспаление

Число 
мышей 
в опыте

Число 
заражен
ных мы

шей

7. зара
женных 
мышей

L. tropica 
тип 2, инам 13

L. tropica 
тип 2, штамм 45

агар-агар

кровь
кровь, введенная одновременно 

каолин

контроль

10

5

14

10

15

2 

1 

3 

/
ОР 
О

20

20

21,4

70

33

агар-агар

кровь
кровь, введенная одновременно

каолин

контроль

Ю

5

15

10

15

2 20

, 0 0

13 86,6
I 9 90

И 73,3

Из данных табл. 3 видно, что процент заражаемое) и мышей ш)зм- 
мом 13, в случае, когда воспаление вызывалось каолином, оыл в - раза 
больше, чем в контрольной группе. Агар, а также кровь, введенные под 
кожу за 48 ч. или одновременно, почти нс повлияли на степень заражае
мости животных. Несколько иные результаты получены при введении 
животным штамма 45. В то время, как конIрольные мыши заразились в 
73,3% случаев, мыши с воспалением, вызванным каолином, дали 90%
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случаев заражения. Высокий процент заражаемости выявлен и в случае 
одновременного введения животным крови и патогенных простейших.

По нашим наблюдениям бугорки у зараженных мышей появлялись 
в разные сроки, начиная от 2 до 8 недель; изязвление бугорков происхо
дило через 6—18 недель со дня заражения. Содержимое бугорков, как 
правило, состояло из большого числа лейшманиальных форм культуры 
L. tropica. Вторичная бактериальная флора в бугорках отсутствовала.

Выводы . ч‘
На основании нашего экспериментального материала можно сделать 

следующие выводы: . '
1. У мышей, путем подкожного введения лабораторной культуры 

Leishmania tropica второго типа, можно в 33 80% случаев воспроизвести 
экспериментальную инфекцию кожного лейшманиоза. Выявлено раз- 

. личие в степени вирулентности между штамм'ом одного и того же типа 
L. tropica, что, по всей вероятности, зависит от возраста культуры.

2. Найдено, что экспериментальное воспаление подкожной клетчат
ки, вызванное каолином, а также совместное введение крови и культуры 
L. tropica, может увеличить процент заражаемости белых мышей кож
ным лейшманиозом. • • • .*-*՝* "

3. Экспериментальную модель кожного лейшманиоза белых мышей 
рекомендуется использовать для изучения и отбора активных противо- 
лейшманиозных препаратов. Исследования в этом направлении про
должаются. ;;
Институт тонкой органической химии 
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Ա մ ւ|ւ ո փ и ւ մ

/ ա բ ո ր ա տ ո ր կ են ղ ա՛հին ե ր ին մաշկային լե յշմ ան ի ո զո վ վարակելու Հարրբ 
մ ինչ և այժմ ուսումնասիրված Լ ո չ բավարար։ Ս եր նպատակն է հ րչ ևլ մշակե/ 
սպիտակ մկների մաշկային լեյշմանիողի հեշտ ի ր ա // ո րծ ե//ւ Լ բ ս պ ե ր ի մ են տ ալ 
մողել, որբ Հնարավորություն կտար ուսումնասիրելու և հ ա լան ա ր ե ր ե / ո ւ նոր 
հա կա/ե յշ մ անի ո ղա յի ն պ ր և պ ա ր ա տն ե ր ։

Փորձարկման ա ր ղ լո ւն բն ե ր ր հիմբ են տալիս անել հետևյալ ե էլ ր ա կ ար ո ւ - 
թ յուննե րր։

1. Սպիտակ մ կների 33— 80 % ֊ ի մոտ հնարավոր / ասաշարնել մաշկային 
լեյշմանիուլ: ՛Լա րա կմ տն բարձր տոկոս ստարվում / միայն տ լն ղեպբում, երբ 
օղտաղործվո։մ են Լ. էՐՕր^Յ ե րկրորւք տիպի թարմ լաբորատոր շտ ամն երւ

2. Սպիտակ մկների մ ո տ մ աշկ ա յին լ ե յշ մ ան // ո ւլ ի վարակման տոկոսը 
բարձրանում է է եթե նա /սօ ր ս բ աո արարվում Լ տեղական բորբս բում կաո/ինի
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ենթամաշկային ներարկման միջոցով կամ Լ. էրՕթ1ՇՈ-/ր կուլտուրան ներարկ֊ 
վում Լ ճաղարի արյան հետ միասին։

3. Հնարավոր ենք Կամարում մշակված էք и սլ ե րի մ են տ ա / մողելր աոաջար֊ 
կել մաշկային (եյշմանիողր ուսումնասիրման ե նոր » ա կ ա լ ե (■> մ ան ի ո ղ ա / ին 
г/ե ւյորայքի հայտնարերմաս համար։
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С. М. МИНАСЯН, Г. А. ХОДЖУМЯН

ОЦЕНКА ЗИМОСТОЙКИХ СОРТОВ ГРУШИ И СЛИВЫ 
ПУТЕМ ПЕРЕСЧЕТА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

ОДНОЛЕТНИХ ПОБЕГОВ НА ЕДИНИЦУ ПОЧЕК

Целью нашей работы было найти связь между химическим соста
вом однолетних побегов и зимостойкостью сортов груши и сливы.

По данным Е. 3. Окининой и Т. И. Пустовойтовой [2] морозостой
кость плодовых культур создастся во время их закаливания. Исследова
ния К. А. Сергеевой [8] показали, что в период зимнего глубокого покоя 
в почках происходит гидролиз крахмала и накопление моносахаридов.

Д. Ф. Проценко и Е. И. Богомаз [5] характеризуют морозостойкость 
сортов повышенным накоплением крахмала и более быстрым превраще
нием его в растворимые сахара. По Л. И. Сергееву [7] зимостойкие сорта 
отличаются от незимостойких тем, что у последних в зимнее время оста
ется значительное количество крахмала и меньше образуется олигоса
харов.

Для исследования нами были взяты 2 северных сорта груши (Бере 
зимняя Мичурина и Бессемянка) и 4 южных, из которых два интроду
цированных европейских (Бере-бокс, Кюре) и 2 местных (зимостойкий 
Кзылармуд и незимостойкий Мегратандз).

Из сортов сливы—4 зимостойкие: Испаган и Джаент прюн и нези
мостойкие—Анна Шпет и Мирабель синяя.

Относительную зимостойкость сортов установил канд. биол. наук 
М. А. Амбарцумян на основе исследования древесины и почек после су
ровой зимы 1956—1957 гг.

Побеги брались с молодых деревьев коллекционного сада Института 
виноградарства, виноделия и плодоводства (Паракарская эксперимен
тальная база) в 4 срока: летом, в период прекращения роста, осенью, 
перед листопадом, зимой, в период глубокого покоя и весной, перед рас-
пусканием почек.

В однолетних побегах определялись: сухие вещества высушивани
ем при температуре 9872°С, сумма крахмала и гемицеллюлоз [10], об-
щий азот и фосфор [3], растворимые сахара [1] и эфирорастворимые вс-
щества в аппарате Сокслета по остатку.

Как показали исследования, процентное содержание пластических
неществ в однолетних побегах северных и южных, а также южных зимо
стойких и незимостойких сортов груши мало отличается. Процентное 
содержание сухих веществ, суммы крахмала и гемицеллюлоз, ^фирора- 
створимых веществ и общего азота летом меньше, затем \ величивае те я 
перед листопадом, а к зиме и к весне снова уменьшается. В противопо-
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ложность этому количество растворимых сахаров и фосфора летом 
больше, осенью уменьшается, вновь увеличивается зимой, доходя до 
своего максимума перед распусканием почек. Динамика содержания 
этих веществ в однолетних побегах, пересчитанных в среднем на 100 по
чек мичуринских и двух европейских сортов годичного цикла развития, 
показана на кривых (рис. 1). Мичуринские сорта отличаются от евро
пейских богатством химических соединений особенно в период зимнего- 
глубокого покоя.

Рис. 1. Динамика химического состава однолетних побегов (в г на 100 почек/. 
I — Сухие вещества, II—сумма крахмала и гемицеллюлоз, III — эфирораствори

мые вещества, IV—растворимые сахара, V — общий азот, VI — Р2О5.
Условные обозначения: ------------ а — Бере зимняя Мичурина----------б — Бессемян

ка (мичуринские сорта)------ ----------- в — Бере Боек,------------- ------------
г — Кюре (южные сорта).

Однолетние побеги местного зимостойкого сорта Кзылармуд также 
богаты химическими соединениями по сравнению с местным слабозимо
стойким сортом Мегратандз (рис. 2). Эти данные указывают на связь 
между химическим составом однолетних побегов и зимостойкостью груш

В литературе [4—7] приводятся многочисленные данные о защитных 
свойствах химических соединений, при этом решающая роль приписы
вается растворимым сахарам, количество которых увеличивается зимой. 
У изученных нами сортов груши это не подтвердилось. Максимальное 
процентное и количественное содержание растворимых сахаров в наших 
исследованиях падает к весне, когда растения нуждаются в большом ко
личестве сахаров для своего роста и развития.

Из приведенных данных видно, что по процентному содержанию 
химических соединений однолетние побеги мичуринских и европейских 
сортов груши не отличаются друг от друга, также, как и местные сорта 
зимостойкий Кзылармуд и незимостойкий Мегратандз. Но они опреде
ленно разнятся по количественному (в среднем на 100 почек) содержа
нию изученных веществ.

Однолетние побеги зимостойких и незимостойких сортов сливы как 
в годичном цикле развития, так и в период глубокого покоя по процент
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ному содержанию пластических веществ также не отличаются друг от 
друга. Более того, процентные показатели некоторых веществ нередко 
превышают у относительно незимостбйких сортов.

В период глубокого покоя заметное увеличение моно- и дисахари
дов не наблюдается и у зимостойких сортов слив. Процентное содержа
ние растворимых сахаров в однолетних побегах относительно незимо 
стойких сортов сливы даже больше, чем у относительно зимостойких.

Рис. 2. Динамика химического состава однолетних побегов (в г на 100 почек).
1 — Сухие вещества, II — сумма крахмала и гемицеллюлозы, III — эфирораство

римые вещества, IV' — растворимые сахара. V — общий азот, VI Р2О5.
Условные обозначения: — ----- а — Кзлармуд, — — • — — б — .Мегратандз.

Некоторые исследователи [4—6] приписывают защитную роль также 
и эфирорастворимым веществам (маслам), что не подтверждается на 
изученнных нами сортов слив. Максимальное содержание эфирораство
римых веществ у сортов слив больше осенью и уменьшается зимой. Этим 
показателем в период глубокого покоя однолетние побеги зимостойких 
сортов слив не отличаются от незимостойких.

Генеративные и вегетативные почки могут сопротивляться внешним 
неблагоприятным условиям и успешно развиваться в том случае, если 
будут содержать большое количество необходимых пластических ве
ществ.

Это видно из показателей количественного содержания пластиче
ских веществ, пересчитанных на 100 почек (рис. 3).

Количественное содержание пластических веществ в однолетних по
бегах сортов слив в годичном цикле развития, как и сортов груши, име
ет два максимума—осенью и весной и два минимума летом и зимой. 
Растворимые сахара составляют исключение, их максимальное содер
жание достигает своего максимума перед распусканием почек.

Количественное содержание всех пластических веществ в однолет
них побегах у относительно зимостойких сортов—Испаган и Джаент 
прюн в годичном цикле развития и особенно в период глубокою покоя 
намного выше, чем у относительно незимостойких сортов. Анна Шшт и 
Мирабель синяя.
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Как показывают приведенные данные, химические соединения одно
летних побегов защищают растения от морозов. Это определяется не 
процентным содержанием химических соединений, а их гармоничным 
количеством, пересчитанным в среднем на одну почку.

схнэра

о

0>

Рис. 3. Химический состав однолетних побегов сортов сли
вы в годичном цикле развития в г в пересчете на 100 почек.
Условные обозначения: а) Испаган. б) — Джаент прюн зи
мостойкие;— Анна Шне1, Мирабель синяя - незимостой

кие. Периоды: 1—лето, 2 — осень, 3 зима, 4—весна.

В ы в о д ы

1. Пластические вещества в однолетних побегах, в годичном цикле 
развития, у сортов сливы и груши, в основном, имеют два максимума— 
осенью и весной и два минимума—летом и зимой. Исключение при этом 
составляют растворимые сахара и частично эфирорастворимые вещества.

2. Процентное содержание химических соединений однолетних по
бегов не может быть показателем зимостойкости сортов груши и сливы. 
В этом отношении показательным является количество химических 
соединений однолетних побегов в пересчете на одну почку.
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В однолетних побегах относительно зимостойких сортов груши и 
сливы содержание химических соединений в пересчете на одну почку 
намного выше, чем у относительно незимостойких сортов.
Армянский научно-исследовательский институ г
виноградарства, виноделия и плодоводства Поступило 28.IV 1962 г.

II. 1Г. ՄհՆԱ113ԱՆ, Դ. Ա. 1սՈՋՈՒ1րՅԱՆ

ՏԱՆԱԵՆՈԻ ԵՎ 11Ա1.ՈՐԵՆՈԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ՑՐՏԱԴԻ1րԱՑԿՈ1’Ն11հԹՅԱՆ ԴՆ1ԱԱՏ11hil l! 
Ս*ԻԱՍՑ11. ՇՎԱՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ’ ՄԵԿ ՐՈՎՐ11ՋԻՆ ԸՆԿՆՈՂ 

ՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

II. մ փ ո փ ո I մ

Ուսումն ասիրոլթ յան համար վերցված են տանձի երկու Հյուսիսային ե 
չորս հարավային սորտ, որոնցից երկու սր բերովի, երկուսր տեղական, և սա

յրէ րեն ո լ չորս սորտ ։
Ուսումնասիրության տվյայներր թույյ են տայիս մեզ անեյ Հ ետ ևյայ նախ֊

նա կան եզրակացություններդ
1 . Տանձենու և ս այո րեն ու սորտերի միամյա շվերում սլլաս տիկ նյութերի 

կուտակոէմյւ տարեկան էյ ի կյ ու մ մաքսիմումի Լ Տասնում ոարնանր և աշնանը, 
իսկ մինիմումի' ամոանր և ձմոանդ Ոացաոոլթյուն են կազմում լուծվող շա

քարն երր և մասամբ էյ էթերում /ուծվոզ նյութերը։
2 , Միամյա շվերում քիմիական միացությունների տոկոսային ւզարուեա֊ 

կությունր տանձենու և սալորենու սորտերի Տամար ցրտադիմացկունության ՝ 
ցուզանիշներ չի կարող տանզիսանալլ Մյղ տեսակետից միամյա շվերում թի՜ 
միական միացությունների քանակը շատ յտվ դրսևորվում է, երբ այն արտա

հայտում են մեկ բողբոջին րնկնոզ քանա կով։
// իամյա շվերում քիմիական միացությունների քանակը սալորի և տանձի 

ցրտադիմացկուն սորտերում ավելի բարձր է, քան ոչ ցրտադիմացկուն սորտն-
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
известия акад емии наук армянской сср 
.'քւպոէփսւկաև զ|։տ. XVI, № 4, 1963 БиОЛОГИЧеСКИе НЗуКИ

М И. ТУЛАЕВА

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
ПЫЛЬЦЫ ВИНОГРАДА

Целью нашей работы было—изучение жизнеспособности пыльцы 
винограда, продолжительности ее сохранения, поведения пыльцевых 
трубок разных сортов в различных условиях прорастания пыльцевых 
зерен.

Работа проводилась в течение 1958—1962 гг. в Украинском научно 
исследовательском институте виноградарства и виноделия им. Таирова
под руководством доктора биол. наук, проф. П. К. Айвазяна.

Изучалась пыльца сортов с ункционально-женским и обоеполым
типами цветков разных сроков созревания: с обоеполыми цветками— 
Жемчуг Саба, Иршаи Оливер. Езандари черный и белый, Королева 
виноградников. Матяш Янош, Хусаине Люнда, Мускат гамбургский. 
Италия, Альфонс Лавалле, Мускат александрийский и с функциональ
но-женским цветками—Северный։ 7, Дамасская Роза, Молдавский, Ним- 
ранг, Пухляковский, Катта-Курган.

Жизнеспособность пыльцы проверялась в лабораторных условиях, 
данные опытов сверялись с результатами скрещиваний, в которых 
участвовала исследуемая пыльца.

Нами испытывались различные питательные среды, а также темпе
ратура и влажность воздуха для выявления оптимальных условий роста 
пыльцевых трубок при проращивании пыльцы разных сортов винограда. 
Посев пыльцы проводился обычным способом: капли раствора нано
сились на предметные стекла, которые помещались во влажную камеру 
чашек Петри. Пыльца с помощью препаровальной иглы наносилась на 
поверхность капель (повторность опыта трехкратная). Были испытаны 
растворы глюкозы и сахарозы в различной концентрации (от 5 до 35%) 
и разным количеством желатина или агар-агара (от 0.5 до 4%).

Проращивание пыльцы на искусственной среде в течение ряда лет 
дало наилучшие результаты для большинства сортов в 15—20% раство
ра сахарозы с 2% желатином при температуре 26- 28°С в насыщенных 
влагой камерах чашек Петри (на дно чашек кладется фильтровальная 
бумага, обильно смоченная дистиллированной Ьодой). При посеве пыль
ны на растворах меньшей концентрации наблюдалось менее дружное 
прорастание, а на растворах 25—30% концентрации пыльцевые труоки 
хотя и достигали значительной длины, но на концах закручивались што
пором (рис. 1). Следует отметить, что пыльца сортов Матяш Янош и 
Альфонс Лавалле образует больше проросших трубок на растворах вы
сокой концентрации, чем пыльца других подопытных сортов.
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При температурах от 15 до 20°С и свыше 303С наблюдалось замед
ление прорастания трубок, образование лишь крупных выпячиваний. 
Внесение в капли раствора секрета с рылец цветков винограда стимули
ровали прорастание пыльцы. То же наблюдалось и при внесении секрета 
с цветков растений других видов (комнатных апельсина, воскового де
рева).

Рис. 1. Пыльцевые ।рубки сорта Матяш Янош 
в 30°/о растворе сахарозы.

Лучше всего пыльцевые зерна прорастают около кусочков пыльни
ков или в скоплении других пылинок. Очевидно, пыльцевые зерна выде
ляют вещества, стимулирующие рост пыльцевых трубок у соседних 
пылинок (рис. 2).

В табл. 1 приведены данные исследования фертильности пыльцы 
ряда сортов винограда за несколько лет и результаты ее сохранения в 
период гибридизации (в сухом прохладном помещении, при температу
ре = 15—20°С).

Из данных табл. 1 видно, что процент жизнеспособной пыльцы в 
разные годы у одних и тех же сортов был различным. Это, безусловно, 
следствие влияния метеорологических условий года. Так, например, в 
1958 г. у всех подопытных сортов наблюдались заниженные результаты 
по проращиванию пыльцы, ввиду того, что в период гибридизации тем
пература воздуха понижалась до 13—15°С. Однако из таблицы также 
видно, что пыльца отдельных сортов (Жемчуг Саба и Иршаи Оливер) 
отличалась пониженной фертильностью в течение 3-х лет, а у сортов 
Италия и Мускат гамбургский, Мускат александрийский наблюдался 
большой процент проросшей пыльцы, что соответствует и результатам 
полевых опытов. Фертильность пыльцы резко падала на второй, третий 
день после сбора, практически терялась оплодотворяющая способность.
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Нами изучались сроки и условия сохранения жизнеспособности 
пыльцы разных сортов в зависимости от вариантов хранения в лабора
тории при различных условиях освещения (в темноте и на свету!, а так
же влажности (в пакетах, в комнате и в эксикаторе!. Температурные 
условия были одинаковыми для всех вариантов (пыльца сеялась через

Рис. 2а. Пыльца сорта Пршаи Оливер, прорастающая по на
правлению к пыльнику.

Рис. 2. Прорастание пыльцевых зерен
последних. Отдельные пылинки вовсе

из скопления 
не прорастали

или имели лишь выпячивание (copra Жемчуг Саба

10. 10, 10, 15, 15, 30, 30, 60 и т. д. дней до истечения года). Данные по- 
называют, что при хранении пыльцы в эксикаторах при пониженной 
влажности ее фертильность падала на столь резко, как при хранении 
просто в пакетах в помещении. Существенной разницы между прора
станием пыльцы, хранившейся в темноте и на свету, не было замечено.

Сравнение материалов 3-х лет говорит о том, что продолжительное гь 
сохранения жизнеспособности пыльцы винограда зависит от метсоро.ю-
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Таблица 1
Данные о продолжительности жизнеспособности пыльцы винограда, 

хранящейся в лабораторных условиях

I °/о проросшей пыльцы в
Наименование сорта

I день 3 тень 10

Жемчуг Саба............................. '
Иршаи Оливер ..........................

• • • • • • •
Матяш Янош..............................

«* V
Мускат гамбургский.................

• я ••••••••
а. *

Италия............................................

Мускат александрийский • •

1958 
1959
1960
1958
1959
1958
1959
1960
1958
1959
1960

20,1-

37,1
47,9

53,6
43,6
31,8
41,6

, 64,0

9,8
7,0

19,7
12,0
8,9

20,3

7,0

3,0

19,1 10,08,3

3,44

20,0

0

0

0
0

0

0

гических условий года и фертильности пыльцы данного сорта по срав
нению с другими. Например, в 1958 г. лучшие результаты прорастания 
при храпении показала пыльца Муската александрийского, а в 1959 г.—
Муската гамбургского. ■

Фертильность, пыльцы сохраняется от 10 до 30 дней при хранении в 
эксикаторе. По истечении годового срока хранения пыльцы она исполь
зовалась при опылении цветков функционально женских сортов. При 
этом совсем не было завязей, либо завязывались лишь отдельные ягоды 
с семенами и большое количество горошащих ягод.

Наблюдения за динамикой распускания цветков в соцветии показа
ло, что, как правило, первыми распускаются цветки нижней и средней 
зоны соцветия. Анализ фертильности пыльцы по длине соцветия дал 
наилучшие результаты в расцветшей части.

В лабораторных условиях, а также в гибридизации в течение ряда 
лет нами исследовалась жизнеспособность пыльцы из нераскрывшихся 
бутонов (за 5 и 3—2 дня до цветения) и из клейстогамных цветков.

Пыльца за 5 дней до цветения у всех изученных сортов не прораста
ла и при опылении ею нс давала завязывания ягод с семенами. Пыльца 
из бутонов за 2—3 дня до цветения имела небольшой процент (от 2,9 до 
9,4 у разных сортов) прорастания. Пыльцевые трубки были короткими, 
многие зерна через 24 ч. после посева в оптимальных условиях имели 
лишь крупные выпячивания (рис. 3) и короткие трубки. При опылении 
этой пыльцой завязывается небольшое количество ягод. Опыление одно- 
возрастных цветков сорта Италия разновозрастной пыльцой Муската 
гамбургского дало результаты, показанные на рис. 4.

Хранение в прохладном сухом помещении недозревшей (за 3—4 дня 
до цветения) пыльцы ряда сортов (Матяш Янош, Мускат гамбургский, 
Мускат александрийский, Альфонс Лавалле и др.) показало, что пыль
ца, отделенная от гребней и растертая из бутонов теряла свою жизне

способность в течение 5—7 дней до 0. Пыльца же, хранившаяся в соцве-
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.иях, «дозревала» и при проращивании ее получались до 25 30% зерен 
< пыльцевыми трубками. При опылении ею завязывались ягоды с нор
мально развитыми семенами.

। Рис 3. Пыльца сорта .Мускат гамбургский, собранная за 3 дня՜ од 
цветения. Проращивание в день сбора.

Рис. За. Пыльца сорта .Мускат гамбургский, собранная в разгаре 
цветения. Проращивание в лень сбора.

В 1960—1961 гг. наблюдалась сильно выраженная клейстогамия у 
•сортов Жемчуг Саба и Италия. Жизнеспособность пыльцы из бутонов 
этих двух сортов на соцветиях, где основная масса цветков клейстогам- 
ные. была 8.3—8,0%, а в момент расцветания неклейстогамных цветков 
(как контроля) соответственно 34,2 и 20,3%.
Известия XVI, № 1—I



50

Нами уделялось внимание изучению зависимости жизнеспособности • •
пыльцы от условий ее * ормирования (условий питания). С этой целью
пыльца проращивалась с одних и тех же кустов в начале цветения и при 
наступлении массового цветения, а также с развившихся в более позднее 
время пасынковых соцветий (как у обоеполых, так и функциональных 
женских сортов).

1

Рис. 4. Гибридные грозди, полученные от опыления одновозрастных 
цветков сорта Италия разновозрастной пыльцой сорта Мускат гам
бургский: 1—собранной <а 5 дней до цветения. 2— собранной за 
3 дня до цветения. 3 собранной в начале цветения. 4— собранной 

в разгаре цветения.

На ряде сортов (Жемчуг Саба, Матяш Янош, Мускат гамбургский. 
Италия) было отмечено, что первые цветки, по сравнению с более позд
ними. имели большой процент фертильной пыльцы.

Пасынковые соцветия, как правило, давали также больший процент 
проросшей пыльцы, чем при массовом цветении сорта (табл. 2), а у не-

Таблица 2
Сравнительные (аннь^е по жизнеспособности в период массового цветения 

и на пасынковых соцветиях

0 „ прорастания
Наименование сорта

при массовом 
цветении макс.

с соцветиями 
пасынковыми

Жемчуг (Заба........................................................... * .
Езандари черный .......................................................
Матяш Янош.................................................................
Мускат гамбургский...............................................
Италия..............................................................................
Альфонс Лавалле................................................... ....

35,1 
19,4
40,6 
56,0 
43,0
40,7

100
77,0 
68,0
95,1
52,9 
75,8

которых функционально женских сортов (Пухляковского, Молдавского 
и Северного 7) в отдельные годы наблюдалось прорастание пыльцы из 
пасынковых соцветий и завязывание ягод с семенами из контрольных 
неопыленных и изолированных соцветий.
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В гибридизации ряда лет выявилась эффективность опыления 
смесью пыльцы по сравнению с опылением отдельными компонентами 
смеси (пыльца разных сортов смешивалась в равных объемах).

Данные табл. 3 говорят о большей интенсивности прорастания 
пыльцы, состоящей из смеси определенных компонентов. В отдельных

Т а б л и ц а 3
Жизнеспособность смеси пыльцы по сравнению с отдельными компонентами 

1961 г

/1а та
Наименование сорта пыльцы

Жемчуг Саба....................................................................
Золотистыи ранним - • ..........................................
Жемчуг Саба + Иршаи Оливер ..............................
11талия..............................•.................................................
Жемчуг Саба Ч-Иршаи Оливер-т Италия • • • 
Матяш Янош................. ... ...........................................
Мускат гамбургский.......................................................
Матяш Янош ֊ Мускат гамбургский......................
Жемчуг Саба • .................................................................
Альфонс Лавалле • • *................................................
Матяш Янош ...................................................................
Мускат гамбургский.......................................................
Италия ..................................................................................
Смесь Жемчуга Саба -г Альфонс Лавалле -Р .Ма- 

гяш Янош ֊ .Мускат гамбургский -р Италия • •

сбора посева

12.\ г

21. VI

/

Рис. 5. Характер поведения пыльцевых трубок сорта Италия (хо
рошо прорастающая пыльца) по соседству с пыльцой сорта Иршаи 

Оливер.

7« про- 
росшей 
пыльцы

24,9 
15,6 
44.0 
98,0 
11.6 
38,0 
35,0 
46.6 
52,9 
75,8 
68.0 
95.1
52,9

75,0

комбинациях смеси пыльцы наблюдалось ухудшение прорастания (на
пример, в смеси Жемчуг Саба-рИршаи Оливер Италия) до 11.6%. 
Здесь следует отметить, что при проращивании пыльцы Иршаи Оливер
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вблизи пыльцы Италии наблюдалось взаимоотталкивание их пыльцевых 
трубок, что очевидно, сказывается и на количестве прорастающих тру
бок (рис. 5). V/

Это явление, очевидно, следует объяснить тем, что при смешивании 
пыльцы определенных сортов создается неблагоприятная физиологиче
ская среда для прорастания пыльцевых зерен смеси.

Т а блица 4
Проведение пыльцевых трубок по отношению к рыльцам своего и чужого сортов.

Данные 1960—1962 гг.

Наименование 
сорта пыльцы

Жемчуг Саба

Езандари черный
Матяш Янош

Мускат гамбург
ский

Италия

Альфонс Лавалле

Жемчуг Саба, Ир- 
шаи ОливерЖ 
Матяш Янош 4- 
Италия -р Мус
кат гамбургский

Рыльце сорта

Жемчуг Саба 
Матяш Янош 
Италия

„ (молодое) 
Дамасская роза 
11ухляковский

. (молодое)
Жемчуг Саба
Матяш Янош (самоопыл.)
Матяш Янош (внутри- 

сорт.)
Пухляконским
Ним ранг
Мускат Гамбурге к и й 
Италия
Дамасская рота
1 Тухляконский 
Италия 
Матяш Янош 
Дамасская роза 
Нимранг 
Пухляковскии 
Жемчуг Саба 
Италия

М атяш Янош

0 о прорастания

в присут-
без рыльца сгвии рыль- 

I ца

11,3

10,0
35,0

35,0

43,0

34,0

75.0

36,0

52,9
3,9 

28,7 
75,1 
22,1
6,5 

35,6

40,6

32,8 
35,3 
56,0 
37,6
98,0

25,0

23,0 
15,8
40,7

90,0

На пр. пыль
цевых тру

бок

’ 4՜ положительный хемотропизм.
— отрицательный хемотропизм. .

Так, например, при опылении в 1960 г. функционально-женского 
сорта Нимранг пыльцой сорта Жемчуг Саба получено 73% нормально 
развитых ягод, при опылении пыльцой сорта Италия—72, при опылении 
пыльцой сорта Иршаи Оливер—50, а смесью пыльцы этих 3-х сортов— 
33%. Интересно отметить также, что при опылении в 1951 г. сортов . 
Пухляковский, Молдавский и Нимранг пыльцой 5-ти сортов опылителей 
(Италия, Мускат александрийский, Мускат гамбургский, Матяш Янош 
и Жемчуг Саба) отдельно и их смесью получены следующие количества 
нормально развитых ягод (при опылении смесью) у Пухляковского—
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Характер взаимодействия пыльцевых трубок сорта Мускат га м -Рис. 7.
бургский и зрелого рыльца сорта Пухляковский (отрицательный 

хемотропизм).

Рис. 6. 
сорта

Характер взаимодействия пыльцевых трубок 
.Альфонс Лавалле и зрелого рыльца сорта 
Италия (положительный хемотропизм).



89,6, Молдавского 86.2, а у Пимранга 32%. В данном случае, очевидно,
играет роль и специфичность восприятия рыльцем данного сорта смеси
пыльцы. Смесь пыльцы 5 сортов прорастала не лучше самого жизне
способного компонента, по выше среднего.

При рассмотрении материалов табл. 4 становится очевидным, что
для интенсивности прорастания пыльцы различных сортов не безразлич
но присутствие рыльца того или иного сорта.

I ак. например, пыльца сорта Жемчуг Саба сильнее всего прораста
ла в присутствии зрелого рыльца сорта Пухляковский (внесенного в 
раствор с каплей жидкости)֊ пыльцевые трубки направлялись в сторону 
рыльца и врастали в՜ него. У сорта же Мускат гамбургский пыльцевые 
трубки направлялись в обратную сторону от рыльца сорта Пухля
ковский.

При посеве пыльцы на незрелые рыльца пыльцевые трубки нс про
являли хемотропизма и росли в разных направлениях. Это свидетель
ствует об особой роли вещества, выделяемых рыльцем зрелого цветка в 
процессе оплодотворения винограда.

Как правило, нами наблюдалась связь между процентом прораста
ния пыльцы и положительным или отрицательным хемотропизмом пыль
цевых трубок (рис. 6. 7). Наблюдаемые тенденции положительного или 
отрицательного хемотропизма сохранялись в наших опытах по годам.

Выводы

1. Наилучшие условия для проращивания пыльцы в лабораторных 
условиях для большинства сортов винограда 15—20% раствор сахарозы 
К2% желатин, температура 26—28°С и насыщенные влагой камеры.

2. Жизнеспособность пыльцы одних и тех же сортов меняется в за
висимости от метеорологических условий года. Как правило, пылыш 
ранних сортов м^нее фертильна, чем поздних.

3. Пыльца, хранящаяся в эксикаторе, сохраняет оплодотворяющую 
способность (в зависимости от сорта) от 10 до 30 дней, пыльца, храня
щаяся в помещении, теряет фертильность на 3 день.

4. Наибольший процент проросших зерен дает пыльца из цветков, 
распустившихся на кусте первыми, а также из пасынковых соцветий, что 
свидетельствует о влиянии на формирование пыльцы условий питания.

5. Наибольшей энергией прорастания обладает пыльца из цветков, 
юлько что расцветших. Пыльца из бутонов за 5 дней д’о цветения прак
тически стерильна, за 3 дня—частично стерильна, как и на второй! день
после цветения.

6. Опыление смесью пыльцы способствует, как правило, получению
большого количества гибридных ягод и семян, но встречаются и исклю-
чения, свидстельствующие о спецефичности восприятия рыльцем дан-
ного сорта смеси пыльцы определенных компонентов.

7. У пыльцы различных сортов винограда наблюдается положитель
ный или отрицательный хемотропизм по отношению к зрелым рыльцам



К вопросу изучения жизнеспособности пыльцы винограда 55

с каплей секрета своего или чужого сорта. Реакция пыльцевых трубок 
сохраняется по годам.
Украинский научно-исследовательский институт 

виноградарства и виноделия 
им. Таирова г. Одесса

Поступило 28.1 1963 г.
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Ա if փ ո փ ո I Ա

է'ի ոլ ո դի ական դիտ ութ յունների դոկտոր, պ ր ոֆես որ Պ. Q. Այվազյա ն ի 
դեկա վա բութ (ւսմ ր 1 958—1962 թթ. րնթացբում րաիրովի անվան ինստիտու

uintil մենր դիտումներ ենք կատարեք լ ա ր ո ր ա տ ո ր ի ա յ ո լ մ և դաշտային փոր

ձերի ծաղկափոշու կ են и ո էն ա կ ո լ թ յ ան նկատմամբ։

Լաբորատոր պայմաններում փորձա րկվել ւ,ն ոչ հասուն ու հա и ո էն ծա ղ
կա փոշու պահպանման ոեժիմներր և նրա ծլւ)ան հաւ) ար յավա դույն սնն դա մ ի •

Сա վա Աւերր (սաիւ արո էք ա (ի 20 տոկոս /ուծոլյթ—2 տոկոս d ե լա տին)։

Միևնույն սորտերի ծաղկափոշու կենսոլնա կությունր փոփոխվում է, 
նայած տարվա օդերևութաբանական պայմաններին։ Վաղահաս սորտերի մ ո ւո 
այն որպես կանոնէ ավելի ցածր է, բան ուշահասների մոտ, որպիսի >անդա֊ 
մանբր համրնկնում է դաշտային փորձերի արդյունբների Տ ե տ ։

Ծլման առավել մեծ էներգիա ունի Տենց նոր բացած ծաղիկներից վեր

գրված ծ ա դկա ւի ոշին, ծաղկումից 5 օր առաջ մասնակիորեն ստերիլ է, ինչ- 

ւդ ես և ծաղկում ի ց հետո երկրորդ օրր։
Ամենից ավելի մեծ թվով ծլած հատիկներ տալիս է թփի վրա առաջինր 

բացված ծաղիկներից վերցված ծադկաւիոշին, ինչպես նաև շիվային ծաղկա- 
բույլերից վերցվածր, որ վկայում է ծաղկափոշու կազմավորման վրա սնման 

ւդայւքանների ազդեցության մասին։
Ծաղկափոշին խառնուրդով բեղմնավորելիս և արհեստական միջավայ֊ 

րում այն ծլեցնելիս նկատվել է, որ աոանձին կոմպոնենտների >ամ են ա լռու
թյամբ ավելի էֆեկտիվ արդյունքների հետ մեկտեղ կան փոշեխողովակներր 
հշեցված աճի դեպքեր։ Այդ երևույթք կապված է բեղմնավորման րնտրողա- 
կանոէթյան և կենսաբանական համապատասխանության հետ: Տվյալ սորտի 

սպին մեծ հակումով րնկւպում է աոանձին կոմպոնենտի ծաղկափոշին։
Տարբեր տեսակների փ ոշե խ ողովա կնե րր տարբեր կերպ են հակազդում 

սննդամիջավայրում գտնվող զանազան սորտերի հասուն և ոչ թասուն սպի֊ 
ների ներկայությանդ Առաջին դեպքում դիտվում է որոշակի դրական կան 
բացասական հակազդում (խողովակների աճի ուղղությամբ), երկրորդ դեպ֊ 

բում'' հա կա ղդման բացակայություն։
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Р А. ЕРГЕСЯН

К ПОЛУЧЕНИЮ ФИЛЛОКСЕРОУСТОЙЧИВЫХ ФОРМ 
ВИНОГРАДА ИЗ СЕЯНЦЕВ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ

С целью выделения иллоксероустойчивых форм винограда, осенью
• 1951 г. и весной 1954 г. в зараженных филлоксерой условиях, в питомни
ке, загущенным посевом (от՜ 2000 до 3000 семян каждого сорта) были 
высеяны семена различных сортов винограда. Выкопанные из питомника
сеянцы после очень строгой браковки (при браковке учитывалась сте
пень повреждения корней, причем сеянцы с изъязвленными корнями 
браковались) высаживались на постоянное место.

Поведение сеянцев, полученных от посева осенью 1951 г.

Осенью 1951 г. были высеяны семена семи местных и инорайонных 
сортов винограда V. утИега (Бертаки, Носраат, Алиготе, Кохбени, 
Джрали, Саперави и Гандзаки). Семена сортов Бертаки и Носрааг были 
взяты как от корнесобственных, так и от привитых на филлоксероустой
чивые подвои лоз. Кохбени, Алиготе, Саперави. Гандзаки и Джрали— 
только от привитых лоз.

В течение 1952—1953 гг. сеянцы были оставлены на месте. К осени 
1953 г., под действием повреждения филлоксеры, сеянцы сортов Алиготе, 
Саперави и Кохбени полностью, а из остальных сортов подавляющее 
большинство погибли.

После выкопки и очень строгой браковки, были отобраны наилучшие 
сеянцы (табл. 1), которые весной 1954 г. были высажены на постоянное 
место при густоте 2,0X1,25 м. Ряды сеянцев примыкали к ряду филло
ксероустойчивых подвоев, на которых ежегодно в большом количестве 
развиваются галлы листовой формы филлоксеры.

Таблица 1
Отбор- наилучших сеянцев

Наименование 
материала

Семена для посева 
взяты из лол

Количество выко
панных сеянцев

Количество 
отобранных 

сеянцев

Бертаки

Носраат
* 

Гандзаки 
Джрали

Корнесобственных 
Привитых 
Корнесобственных 
Привитых

119 
98

185 
ИЗ 
210 
160

3
9

18
И
10
9
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Таким образом, филоксероустойчивые подвойные лозы являлись по
стоянным источником заражения корней сеянцев большим количеством 
филлоксеры.

Каждый организм, размножающийся неполовым путем, время от 
времени переходит к половому воспроизводству. По сравнению с кор
невой формой филлоксеры, которая размножается неполовым путем, 
филлоксера, развивающаяся на листьях филлоксероустойчивых подвоев, 
является потомком полового размножения, в результате чего она более 
жизненна и активна. Переходя на корни, она, по сравнению с филлоксе
рой, долгое время размножающейся на корнях тем же путем, питается 
более интенсивно, что способствует ее дальнейшему, более быстрому 
размножению. Интенсивное питание большого количества филлоксеры 
приводит к быстрому гниению корней и гибели кустов европейских 
сортов винограда, в особенности неустойчивых сеянцев европейских сор
тов винограда, что и наблюдается в наших опытах.

В процессе развития и становления наследственности сеянцев под 
постоянным воздействием филлоксеры, у отдельных сеянцев постепенно 
развивается реакция сопротивления.

Филлоксера развивается и на американских видах. Несмотря на это 
она не приводит к гибели лозы. Свойство сопротивления американских 
видов к воздействию филлоксеры выработалось в процессе эволюции и 
естественного отбора среди многочисленных сеянцев, развивавшихся в 
лесных зарослях Америки.

Начиная воспитание молодых сеянцев в зараженной филлоксерой
условиях с прорастания семени, создаются широкие возможности для 
естественного и искусственного отбора. У некоторых уцелевших молодых 
растений в результате взаимодействия со средой может постепенно, в 
различной степени, выработаться приспособляемость к неблагоприятным 
условиям среды. Дальнейший искусственный отбор среди этих сеянцев 
дает возможность выдцдить более приспособленные формы.

Как известно, филлоксера, питаясь на корнях виноградных лоз евро
пейских сортов, особенно в молодом возрасте, постепенно наносит глу
бокие раны не только на мочках, но и на толстых корнях, в результате 
чего корни неустойчивых лоз подвергаются быстрому гниению, ослабля
ется рост, и кусты выходят из строя.

Ежегодные измерения длины и определение веса однолетнего при
роста отобранных сеянцев (табл. 2) показали, что гго годичному при
росту некоторые сеянцы превышают прирост материнского сорта, при
витого на подвое Рипария X Рупестрис 3309.

Как видно из приведенных в табл. 2 данных, прирост сеянцев 2/1, 
5/6, 5/8. 6/9, 3/4 и 3/8 постепенно ослаб, корни этих сеянцев значительно 
изъязвлены, в то время как прирост сеянцев 2/2, 6/2, 3/2, 3/5 и 3/7 зна
чительно повысился. На корнях этих сеянцев филлоксерные изъязвления 
отсутствуют или имеются в незначительном количестве.

В одних и тех же условиях выращивания величина прироста сеянцев 
сорта Гандзаки в пятый год посадки колебалась от 1,4 до 71,4 м, а в
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Т а б л и ц а 2
Однолетний прирост сеянцев по годам посадки

III год посадки V год посадки V111 год посадки

Сеянцы
общий при- '1։ес ад'ю.'ег- 

рост в м* "его "РИРО֊ 
* ста в г

общий при
рост в м

вес однолет
нею приро

ста в I
общин при

рост в м
вес однолет
него приро

ста в г

1. Бертаки (семена взяты оч корнесобственных лоз)

2 1 13,9 276 10.8
2/2 26,7 383 45,2
2'3 15,4 278 13,5

118
1365
251

6,9 
72.0 
22.2

127
1674
558

2. Бертаки (семена взяты от привитых лоз)

5/1
5/2 
5'3 
5,4 
5/5
5 6 
5/7 
5/8 
5'9

18,4 
7,8

34,0 
11,2 
18,6 
17.9 
18.1 
37,7 
10,0

446
158
836
318
345
343
373
792
185

4,2
6.4

23,7
9.3

18.4
8.0
8,5
9.7
3,3

86
123
564
124
426
110
225
145
46

25,8
8.8

54,0
21.2
32,2
6.0

15.2
17,7
6.7

481
132 

1270
338
814
63 

884 
252

91

3. Бертаки, привитый на подвой 3309

Контроль! 16,0 421 24,5 658

Носраат (семена взяты от корнесобствеиных лоз)

6'1 
6/2 
6 3
6/4 
6/8
6/9 
6/Ю
6/11 
6/14 
6/15 
6/16
6/17 
6/18

0,3 
19,9 
38.7
5,7
8,6

15,2
2,8

15,5
2.7

21 .6 
19,2 
17,8
12.7

2 
452 
814 
106 
318 
321

9 
344

32 
493 
378 
318 
273

0,6 
24,9 
18,5 
10,5 
22,1
4,2 
1.1

П.З 
3.2

34,5 
11,8
7.9 

15,0

6 
635 
413 
247 
623

68
8 

408
42 

858 
247 
203 
318

0 
43,1 
25,1 
27,0 
46.4
7.3 
5,0

39.1
4,0 

35,6 
17,3 
18,0 
24,5

0 
1265 
433 
613 
822

34 
53

1041
55 

905 
441 
4(К) 
540

5. Носраат (семена взяты от привитых лоз)

7/8
7/9
7 10
7 11

7,6 
22,2 
38,5 
35,5 
12,2 
26,3 
14,7 
42,6 
31,6

203 
476 
529
628
151
412
204 
771
694

13,6
8.3

27.7
30.3 
11,9
28,9
11,9
39,4
27.6

253
96 

487 
514

87 
591 
294 
839 
507

41,5
39.5 
25.8 
63,1
5.4 

59,0 
15.3 
83.9 
39.4

904 
987
452
94Ь

31
1389
418

2284
699

6. Носраа т, привитый на 3309

Контроль! 14.0 529 1001

* Пасынковые побеги учитывались только при определении веса однолетнею

прироста.
• \
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Продол ж. табл. 2

7. Гандзаки (семена взяты от привитых лоз)

4/1 
4/2 
4/3
4/4
4/5 
4/6
4/7 
4/8
4/9 
4'10

25,1
11.3
22,0
2.6

57,8
0,1

31,7
18,3
37,4
25,9

707
211
438

17 
1380

3 
557 
983

1035
474

71,4
8,0

14,7
1,4

45,9
0,9

14,1
7,6

31,5
17,5

1683 
173 
395

8 
1196

8 
407 
123 
823 
334

• 62,0 
13,0 
18,2
0 

46,0 
О

16,6 
16,6 
46,8 

। 31,5

1091 
448 
280

О 
1742

О 
277 
245 

1174 
459

8. Гандзаки, привитый на 3309

Контроль) 15,6 433 20,2 586

9, Джралн (семена взяты от привитых лоз)

3/1
3/2
3/4
3/5
3/7 
3/8 
3/9

33,5
38,8
30,0
37,6
27,5
16,8
34.9

1050
772
574
888
421
250
850

44,0 
53,2 
22.) 
37,1
38,1
8,9 

36,4

1172
1505
416

1032
881
111

1343

44,1
68,5
9,6

71,3
48,8
3,5

45,1

1230
1523

153
1537
1223

45
1278

10. Джрали, привитый на 3309

Контроль) 16,8 457 21,1 • (529

восьмой год от 0 до 62,0 м. Такая большая амплитуда роста указывает 
на то, что некоторые сеянцы на восьмой год посадки вышли из строя, а 
другие, несмотря на угнетающее действие филлоксеры, из года в год 
становятся более мощными. Так общий прирост сеянца 4/1 в 1955 г. 
(второй год посадки) составил 10.5 м, в 1956 г.—25,1, в 1957—44,9, 
в 1958—71,4, в 1959—62,8 и в 1961—62 м. Сеянец 2/2 на восьмой год 
посадки наряду с мощным приростом (75 м) обеспечил 7,93 кг 
урожая. Корневая система этого сеянца на восьмой год посадки вполне 
здоровая.

Приведенные данные указывают на то, что сеянцы некоторых сортов
винограда в зараженной филлоксерой условиях под воздействием фил
локсеры подвергаются постепенному воспитанию и приобретают срав
нительно повышенную филлоксероустойчивость.

Влияние подвоя особенно сильно сказывается на воспроизводящие 
органы привоя. Зародышевые клетки семени в ходе роста и развития 
питаются питательными веществами, поступающими как от листьев при
воя, так и от корневой системы филлоксероустойчивого подвоя, что не
может не оставлять своего отпечатка на 1 ормирование наследственнойн1

природы семени.
Анализ данных прироста показывает, что существует определенное 

различие между приростом сеянцев, полученных от семян привитых и 
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корнесобственных лоз (табл. 2). Во все годы прирост сеянцев Носраат, 
полученных от семян привитых лоз, выше, чем от корнесобственных.

По строению цветков преобладают сеянцы с обоеполыми цветками: 
функционально женских сравнительно меньше, мужские֊ отсутствуют.

Отдельные сеянцы начали плодоносить с третьего года посадки. В 
пятом году посадки вступило в плодоношение большинство сеянцев 
(табл. 3).

Сеянцы, выращенные из семян взятых как от корнесобственных, так 
и от привитых лоз, являются культурными и по величине грозди, ягод и 
качественными показателями не уступают местным культурным сортам.

Из данных табл. 3 видно, что сеянцы сорта Бертаки отличаются от 
других сортов как по времени вступления в пору плодоношения, так и 
по урожайности, в большинстве случаев они поздно вступили в гторх 
плодоношения и малоурожайны, только сеянец 2/2 обеспечил довольно 
хороший урожай.

Обычно при обильном плодоношении растения затрачивают боль
шое количество питательных веществ на формирование урожая. Это 
приводит в некоторой степени к истощению и ослаблению растения.

Европейские сорта винограда при корнесобственном размножении 
в зараженной филлоксерой условиях, наряду с угнетающим воздей
ствием филоксеры, при обильном плодоношении значительно сильнее 
истощаются, ослабляется их рост и они выходят из строя. В данном 
случае хотя отдельные сеянцы на пятый-восьмой год посадки дали до
вольно хороший урожай, но это не привело к ослаблению их роста; они 
имели нормальный прирост.

Сеянцы Носраат, полученные от семян, взятых от привитых и корне 
собственных лоз, отличаются друг от друга по времени вступления в 
плодоношение и по урожайности.

Сеянцы Носраат, полученные от семян привитых лоз, вступили в 
пору плодоношения на год раньше, с третьего года посадки. Урожай
ность их по сравнению с сеянцами, полученных от семян корнесобствен
ных лоз, значительно выше (табл. 3).

Поведение сеянцев, полученных от семян 
посева весной 1954 г.

Весной 1954 г. в питомнике были высеяны семена 100 различных 
сортов винограда. Семена для посева были взяты от лоз коллекционного 
участка, привитых на подвое Рипария XРупестрис 3309.

Сеянцы большинства сортов под воздействием филлоксеры погибли 
или в результате очень сильной пораженности филлоксерой были пол
ностью забракованы. Из оставшихся сеянцев различных сортов вино
града были отобраны наилучшие и весной 1955 года высажены на по
стоянное место при густоте 2,ОХ 1,0 м на участке, освобожденном от за
раженного филлоксерой виноградника.
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Урожайность сеянцев посадки 1954 г. в III—-VIII годы посадки, в г

Сеянцы 111 । од 
посадки

IV год 
посадки

V го д 
посадки

VI год 
посадки

VII год 
посадки

1 Бертаки (семена взяты от корнесобственных лоз)

VIII год 
посадки

2 1
2 2 
2/3

5 1
5 2
5 3 
5/4
5 5
5 6
5 7
5 К
5 9

6/1
б 2 
6'3
6/4 
6/8
6 9
6 10
6 11
6/14
6 15
6 16 
6/17 
6 18

7/1
7,2
7 3
7/5
in 
7/8 
7'9
7 10
7 11

4/1
4/2
4уЗ
4/4
4/5
4/6
4 7
4/8
4/9
4/Ю

3 I 
3/2 
3/4 
3/5 
3/7 
3 8 
3/9

850
350

3500 1655

Бертаки (семена в»яты от привитых лоз
25

800

815 7930

270

75
1150 112

3. Носраат (семена взяты от корпесобсiвенных лоз)

.300
I ICO

170

140
550
500

200

470

690
60

.305

11(Х)
710
460

120

1(Х)
315

80

140

220
180

4. Носраат

1 -a| 50
240
S90

80
40 

101»
225

анлзаки
70

1100

470

/.30
860
220
245

Дж рал и 
19.50 
18(М)
500

30

780

2320
1270

305
490

550

1900
435

1410

(семена взяты 
I 150

965
3900
810

1450
. io

5
1 2335

I 1350

185
95

□
3

4.30
40

160
240

от привитых лоз)

(семена взягы
675
330
950

370

190

1039
525

20
1930

115
575
175

140

310

245
120
200
555

545
215

90

75

1035

60 
1090 
2695

340
115

400 
870

от привитых лоз)
630 1570

80 175
265 870

(семена взяты от
2780
2120
850
960
205

1050

257

55
212
280

22

220

350
890

210

привитых лоз)
1350
910

1090
1720
202

2150

830
1065
405

1145
260

700

0 
3990 
2685 
1140
810 
155
50 

430
70

z500 
780

1840

270
860

5210
4870
445

1735

3525
1630

1570 
420 

2460
0 

535
0 

540 
1490 
780 

1290

1300
2090

5900
3500

295
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Как в предыдущем опыте, так и в данном случае сеянцы одного и 
того же сорта винограда проявили различную реакцию в отношении по
ражения филлоксеры. Это наглядно видно из годичного прироста сорта 
Носраат (кривая 1).

7- • гвд /тквд/я
“ ч • Ав/ Л9СЯДГН

Кривая 1. Прирос। сеянцев Носраат н4 и 
7 год посадки.

Из данных предыдущего опыта (табл. 2) видно, что амплитуда 
прироста сеянцев сорта Носраат, высаженного на постоянное место в 
1954 г., колеблется сравнительно в небольших пределах. В шестой год 
посадки на корнях наблюдается незначительное изъязвление.

В противоположность этому, прирост сеянцев сорта Носраат, выса
женного на постоянное место в 1955 г., колеблется в значительных пре
делах. Но приросту сянцев 48/8, 48/16 превышают других в десять и бо
лее раз. Отдельные сеянцы в седьмом году посадки еще не вступили в 
плодоношение (табл. 4). Корни сеянцев изъязвлены в различной степени, 
большинство сеянцев настолько ослабло, что можно считать вышедшим 
из строя.

Это объясняется тем, что в первом случае сеянцы в молодом воз
расте подверглись воздействию филлоксеры на год дольше и среди них 
в питомнике прошел более строгий естественный отбор, что дало воз
можность и после выкопки сеянцев провести среди них более правильный 
искусственный отбор.
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х Т а б л и ц а 4
Урожайность сеянцев посадки 1955 года в 111 — VII годы посадки в г

Сеянцы Сеянцы

о

Мрак и 
1/1 
1/2 
։/з

1/6
1/7

1/10 
. 1/11

1/12
1/14 
1/15 
1/16 
1/17 
1/18 
1/19 
1/20
1 /22

135
1040

635
135

100
10

30

Торник 
4/1

4/3

I 5 
4/7 
9 8 40 350 20 975 6000

Alexa л и 
22 1 
22/3 
22/4 
22/5

.Молдавский
24 1
24/2
24/3
24/4
24/5
24/6
24/7
24/8
24/9

465

500
915

1200

50

180
120
415
160
235

- 1680

1900
1100
1500

12105

180
20

3000
2580

160, 
105 100 
- 220

700
960
800
300
400

4/11
4/12 
4/13
4/14
4 15
4 16

1200 100 2025 1300

Сев. айгени
39/1
39/2
39/3
39/4
39/6
39/7
39/8
39/9
39/10
39/11
39/12
39/13
39/14

1105

465

I

(50

400

550

25

1150
1200

30

290 
20;

270
70

1100
100

505

100

650
350

2000

50
3000

400
1200

Кахет 
10/1 
10'2 
10/3 
10/4 
10/5 
10/6 
10/7 
10/8 
10/9 
10/10 
10/11 
10/12 
10/13 
10/14

170
90

430
265
160

455

40 4955

1040 2500
550

Алеатико 
47/2 
47/3 
47/4 
47/5 
47/6 
47/7 
47/8 
47/9 
47/10 
47/11 
47/12 
47/13

— 115
- 30
— I 60

1040 2520

1670
160

480 550 
(>60

150]

48/1
48/2
48/3
48/4
48/5
18/7

50

345

365

640

615

1290
450

3770

5200

500
600
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Продол ж. габл. 4

4

Носраат 
48/8 
48/9 
48/10 
48/11 
48/12 
48/13 
48/14 
48/15 
48/16

955

280
120

225 220 210 800 Пухляковский

755 630 735

3252020

12

68/1 
68/2 
68/3 
68/4
68/6

4790

150
3275

930

310

4500

100
8500

3200
3500

Булани 
49/1 
49/2 
49/3 
49/4 
49/5 
49/6 
49/7 
49/8 
49/9 
49/10 
49/11

250

1975

215

95 380 1200

Лалвари (семена взяты 
от лоз, привитых на 

подвое 416)
73/1
73/2
73/3
73/4 .
73/5

Лалвари (семена взяты

730 2800

340

1470

30
20

150

Бананц 
52/1 
52/2 
52/3 
52/4 
52/6 
52/7 
52/8

52/11 
52/12 
52/13 
52/14 
52/16 
52/17

Иная

515

355
500

1690
490

180

ЭСЕ

315

4830

160

картина наблюдается

от лоз, привитых на : 
подвое 420Л)

83/1
83/2
83/3 .
83/4
83,5
83/6

Цжрали

83/8

83/10

94, Г 
94/4 
94/5 
94/7 
94 10

60 40

235

230

115
330

120

210

у сеянцев неустойчивого сорта

225
800
140
140

1700
140
600
625

1750

310

250
3500

Чраки.

I

Ио приросту сеянцев этого сорта, во втором, в четвертом и седьмом году 
посадки резко не отличаются друг от друга (кривая 2). Они в основном 
имеют средний и слабый прирост. В седьмом году посадки из 20-и сеян
цев только семь вступили в пору плодоношения (табл. 4).

Исследованиями установлено, что по сравнительной иллоксеро-
устойчивости европейские сорта винограда отличаются друг от друга. 
Это свойство передается и сеянцам. Почти все сеянцы, полученные от 
неустойчивого сорта Бананц во все годы отличались слабым ростом 
(кривая 3), большинство сеянцев этого сорта на седьмом году посадки 
также не вступили в пору плодоношения. Корни их изъязвлены значи
тельно сильнее и очень сильно погнили, гниение проникло в более глубо
кие слои корня.

И в данном случае по строению цветков все сеянцы имели герма
фродитные или функционально женские цветы, мужские отсутствуют.

Известия XVI, № 4—5
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Сеянцы всех сортов, в массе, начали плодоносить с 4-го по 7-ой год 
посадки. Некоторые сеянцы, которые плодоносили в 3-й и 4-й год посадки, 
в результате общего ослабления куста на 5-й год не плодоносили. От
дельные сеянцы настолько захирели, что не вступают в пору плодоноше
ния (табл. 4).

Кривая 2. Прирост сеянцев Чраки во 2, 4 и 7 год посадки.

Из работ И. В. Мичурина известно, что при прививке старых ста
бильных сортов на любые подвои, их наследственное основание остается 
без изменения, но строение семени и семенных потомств под влиянием 
корневой системы, могут уклоняться в сторону воспитателя-подвоя.
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С целью изучения влияния различных подвоев на изменение фил- 
локсероустойчивости сеянцев, семена сорта Лалвари были взяты от лоз, 
привитых на подвое Шасла X Берландиери 41 Б, являющемся гибридом

Кривая 4. Прирост сеянцев Лалвари в 4 и 7 год посадки 
(семена от кустов, привитых на подвое 41 Б).

(семена о г кустов, привитых на подвое 420/\).

европейского сорта с американским видом и на Берландиери ХРипа- 
рия 420А.

Выкопанные из питомника сеянцы Лалвари после строгой браковки 
также были высажены на зараженном филлоксерой участок.
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' . РИГ > .
Ежегодные измерения прироста и раскопки корней показали, что 

сеянцы Лал вари, выращенные из семян, полученных от лоз, привитых на 
подвоях 41Б и 420А, по силе роста и степени гниения корней значитель
но отличаются друг от друга (кривая 4 и 5). I

Приведенные в кривых и в табл. 4 данные показывают, что сеян
цы, выращенные из семян, полученных от лоз, привитых на подвое 420А, 
во все годы наблюдения имеют более мощный прирост, урожайность их 
значительно выше, корни этих сеянцев менее изъязвлены.

Выводы

На основании проведенных исследований можно прийти к следую
щим выводам:' • ЧИ

1. В процессе развития и становления наследственности сеянцев, под
постоянным воздействием 1Ериллоксеры у некоторых сеянцев постепенно
развивается реакция сопротивления к неблагоприятным условиям среды.

2. Воспитание сеянцев на фоне периодического заражения их фил
локсерой полового потомства, как бы ускоряет процесс воспитания фил- 
локсероустойчивости у отдельных сеянцев европейских сортов винограда.

3. Посев семян сравнительно филлоксероустойчивых европейских
сортов винограда в зараженной филлоксерой условиях дает возможность 
ускорить процесс отбора филлоксероустойчивых форм винограда.

4. Под влиянием американского филлоксероустойчивого подвоя
сравнительно повышается филлоксероустойчивость семенного потомства, 
привитых на нем европейских сортов винограда. Не ухудшается качество 
урожая сеянцев. Подвой не способствует наследованию в семенном по- 
томстве европейского вино|рада мужскою пола, свойственным диким 
американским видам.

5. По данным опыта сеянцы, полученные из семян, взятых от лоз, * 1
привитых на филлоксероустойчивые подвои, вступают в пору плодоноше
ния сравнительно раньше.

6. Свойство сравнительной филлоксероустойчивости европейского 
сорта, в большинстве случаев, передается семенному потомству.

Инет ит у г ни ио։ радарства, 
виноделия и плодоводства

АрмССР
Поступило 6 VIII 1962 ։

1Ւ. II.. 1։ՐԴ1։113ԱՆ

ԽՍ/ԼՈՂԻ Ո141Շ 1111ՐՏ1;ՐԻ ՍԵՈրՆԱհՈհՑՍեՐԻՑ ՖԻ1114։111յՐԱԴԻՍ’ԱՑԿ11ԻՆ 
ԱեՎՆՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ и ւ Н
9

У. УП1ИСГ«1'/Г^ որս տկտնոքք խտւրէււի տարրեր սորտերի и /. րմն ա ր Ոէ յս ե րիր 
>Ււ н րս ե րա պիմ ա լյկուն ձևեր ստանար^ Նպատակով 1951 թվականի աշնանր ե 
1954 թվականի էք ա րնան ր 'իի{ որսերայով վարակված հոպում կա տ ա րվ /»/ ( 
խապոպի տարրեր սորտերի սերմերի խիտ ր ան ր (2000—3000 սերմ յուրւս՜



1\ 11Օ.1>’։1է11111Օ Փ»» Փօթ*< Տ1աօրթ<'ԱՅ »3 Ը6«յ|ԱՕ« 6$)

մեջ կ ա տ արվ եI է

խ /> ս տ որոնց արմ ատն եր ր վն ա ս վ ե ւ

են ֆիլոքսերա լից խոտանվել են։

1951 թվականին ցանված սերմերից ստացված բույսերից ա ռան ձնա գ - 
վել են ք՝ երթ ակի, Նո սրահատ, Ջրա ւՒ և Գ անձա կի սորտերի սերմնաբույսեր, 
իսկ 1954 թվականի ցանքից ստացված սերմնաբույսերից' Չ րոագի, Մոռնիկ, 
Եախեթ, Մսխալի, Մոլգավսկի, Սև այգենի, Ալեատիկո, Նոսրահատ Օուլանի, 
!'անանց, Պ ուխլյակովսկի, Լալվարի և Ջրալի սորտերի սերմնաբույսեր: 

Il.ii անձնա ցվա ծ բոլոր սերմնաբույսերը տնկվել ե՛ս հիմնական տեղո1մ (ֆիքսք- 
ււերայով վարակված հողամասում Հ 2,0')հ1,25 մ խտությամբ։

Սրսլես էտալոն վերցված են նույն սորտերի վաղերր, պ ատվաստվա ) 
II ի պ ա ր ի ա ')ՀՍ' ու պ ե ս տ ր ի ս 3309 ֆիլոքսերա գիմ ա ցկուն պատվաստակալի վրա՛

Երկայնա կան աճեցողության րստ տարիների կատարված չափում հերից 
ե միամյա աճի չոր զանգվածի կշռուններից ստացված տվյալներր (աղ.

//Ո£յ.7 ^ն տալիս, որ որոշ սերմնաբույսեր, չնայած ֆիլոքսերայով վարակվա-
\ոլթյանր, իրենց աճե ց ո ղո լթ յա մ բ գերազանցում են սլ տ տ վ աստված մաքրական
վազերր, իսկ ոՐոշ սերմնաբույսերի ա ճե ց ո ղո ։ թ յո լն ր տարեցտարի խիստ թոլ֊

Միաժամանակ աճեցողության տվյա լն ե ր ր ցույց են տալիս, որ որոշակի

տարբերություն գոյություն ունի նաև պատվաստված և լուրարմատ վաղերից 
վերցված սերմերից ստացված բույսերի աճե ց ո գութ յան միջև։ Օոլոր տարինե

րում պատվաստված վաղի սերմերից ստացված Նոսրահատ սորտի բույսերն 
ունեցել են ավելի ուժեղ աճեցողություն, քան քուրարմատ վաղի սերմերից 
ստացված բոլյսերր (աղ. 2}լ

Նման տվյալներ են ս տ ա ց վե լ նաև 1954 թվականին ստացված ս ե րմն ա ֊ 
բույսերի նւ ճեց ողության չափումներից (կորագծեր 1—5)։

Բերքատվության զգալի տարբերություն գո յութ յուն ունի ինչպես տարբեր 
սորտերի, ա յն սլ ե ս էլ նույն սորտի տարբեր սերմնաբույսերի միջև։

Բրոշ սորտերի ս ե րմն ա բ ու յս ե ր ր տնկելու 7 ֊ ր ղ տարում գեոևս բերքա֊ 
սւվութ յան չեն անցել։ Ս. սան ձին սերմնաբույսերի բ ե ր քա տ վ ո ւ թ յո ւն ր տնկելու 
^~րգ տարում հասել են 4֊ից մինչև 12 կգ֊ի։ Մի շարք սերմնաբույսեր, րստ 
՛ուս րին ե րի աստիճանաբար թույանսւլու պատճառով, բոլորովին բերքատվու

թյան չեն անցնի (ագ. աղ. 3 և 4)։
Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ սերմնաբույսերն իրենց գար֊

գաղման և ժ ա ո ան գ ա կ ան հատկանիշների կա լունա ցման ժ ա մ ան ա կ ա մ ի ջո ց ո ւմ 
ղտնվե լով ֆի լո քո ե րա յի ներգործութեան տակ, որոշ փոփոխության են են ֊ 
թարկվում։ Աոանձին սերմնաբույսերի մոտ աստիճանաբար զարգանում Լ ան

բարենպաստ սւ րտ ա քին պայմաններին ղիմագրելոլ ռեակցիա։ Այսպիսով, 
աճե ցն և լո վ սերմնաբույսեր, ֆիլոքսերայով վարակված մ իշտ վ ա յր ու մ . հնարա

վոր ութ յուն /, ստեղծվում առանձին սերմնաբույսերի մեջ գա ս տ ի ա րա կ ե լո է 
ֆիլոքսերա գիմ ա ց կ ո լն ո ւ թ յան հատ կութ յուն։
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Е. А. ПЕТРОСЯН

О ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИЧИНЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
ОЖИВЛЕНИЯ ЯИЦ У ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Наблюдаемое за последние годы отрицательное для практики гре- 
копроизводства явление преждевременного оживления грены высоко
продуктивных белококонных пород выражается как правило в частич
ном выходе гусениц в сроки ее летне-осеннего хранения. Отмечается так
же, что промывание грены, производимое в октябре-ноябре водой ком
натной температуры, приводят к новой вспышке преждевременного 
>живления, в то время как у непромытой грены оно не наблюдается [1].

Нет сомнения в том, что явление преждевременного оживления свя
зано с сдвигами в требованиях зародыша к условиям необходимых для 
прохождения диапаузы. При этом имеющиеся по этому вопросу данные 
.ают право думать, что хотя решающее значение в программировании 
глубины диапаузы будущего потомства у тутового шелкопряда имеют 
г игротермический и фотопериодический режим развития зародыша в. 
материнской грене, биологический эффект этих условий может сущест
венно измениться под влиянием режима воспитания также постэмбрио
нальных фаз—гусениц, куколок и бабочек [2, 3].

Нормальной для шелководческой практики глубиной диапаузы за
родыша следует считать ту, которая завершается при рекомендованном 
режиме летне-осеннего хранения грены, обеспечивающий развитие за
родыша в нем до стадии «удлинения» с последующим низкотемператур
ным (2—5°С) воздействием в течение 90 дней. Уклонения от этого 
следует отнести к изменениям глубины диапаузы и вследствии этого к 
изменениям требовательности зародыша к условиям жизни необходимых 
для завершения диапаузы.

Такие сдвиги могут произойти кд к вследствие нарушения режима 
инкубации (первичное программирование глубины диапаузы! или же 
режима воспитания постэмбриональных фаз, изменяющий степень инфор
мации программированной глубины, к дочернему поколению.

Тот факт, что видимой причиной преждевременного оживления 
служит отпадение периода низкотемпературного (холодного) воздей
ствия, для завершения диапаузы, не дает право считать ее единствен
ным: преждевременное оживление может иметь место и вследствие 
уменьшения требовательности зародыша к продолжительности или к 
степени «холодного» воздействия. Например, вспышка преждевременно
го оживления после промывки грены можно рассматривать как результат 
завершения неглубокой диапаузы зародыша под влиянием относительно 
кратковременного «охлаждения» вследствие испарения влажности от 
поверхности грены после промывки.



В настоящее время хорошо доказано, что непосредственной причи
ной диапаузы зародыша у тутового шелкопряда является гормон, выде
ляемый в результате деятельности двух головных нервных узлов — над
глоточного и подглоточного. Удаление этих узлов у однодневной куколки 
приводит к снятию диапаузы у всех зародышей, развивающихся в яйцах 
откладываемых лишенных этих узлов бабочками [4, 5].

Показано также, что действие указанных гормонов осуществляется 
в течение первых дней куколочной жизни. Исходя из этого, можно ду
мать. что уменьшение глубины диапаузы, одним из видов проявления 
которого является преждевременное оживление, происходит вследствие 
недостаточной гормональной деятельности указанных нервных узлов
или же недостаточной чувствительности ормируюшихся яиц к проду
цируемым гормонам. Не отрицая первую возможность, мы ставили себе 
задачу изучить разнородность зародышей, в зависимости от глубины
диапаузы, связав это со спецификой яйцеобразования и степенью • •рор-
мированности яиц в дееспособный период гормона диапаузы.

Чтобы выяснить степень физиологической разнородности яиц от
кладываемых одной бабочкой или бабочками одной породности по приз
нак} глубины диапаузы развивающихся из них зародышей, исполь
зовалась грена, районированных в Союзе белококонных пород БК-1 и 
БК-2. 4 А !

Опытная грена была получена от бабочек в разные сроки яйцеклада 
и объединена в две партии (порции). В первую порцию вошла грейа, от
ложенная бабочками за первый календарный день, а во вторую порцию - 
грена, отложенная за последующие сутки.

Грена первой и второй порции была разделена на 6 частей и к мо
менту перенесения в зимовник, когда температура гренохранилиша 
опустилась до 8—6°С, две части (по одной с каждой порции) были за
ложены на инкубацию при температуре 25°С. Другие части, перенесен
ные в зимовник в дальнейшем, вынимались через 7, 14, 28 и 64 дней 
зимовки и инкубировались прц той же температуре.

Инкубируемая грена ежедневно просматривалась для учета дина
мики выхода гусениц. Инкубация считалась завершенной, когда 3 дня 
подряд не регистрировался выход гусениц. Тогда учитывались состояние 
не развивающихся яиц с выделением яиц, содержащих полностью сфор
мировавшихся, но мертвых зародышей, и живых яиц, сохранивших нор
мальный вид. I

Результаты этих опытов приведены в таблице.
Из данных таблицы усматриваются следующие:
1. Яйца белококонных пород могут развиваться без пребывания в 

зимовщике, т. е. без воздействия на них низких (2—5°) температур.
В таком случае продолжительность инкубации удлиняется в зави

симости от глубины диапаузы или возможно от степени снятия диапаузы 
под влиянием более высоких температур. ' ’

2. Диапазон выхода гусениц в определенных пределах находится в



Чис вышедших гусениц

Смешанная О 574
572
592
587
558
587

29
40
72
99

176
195
256
339

113 367
399 428

267 !
307 ; 
38Ь I
424
436

329
359
433
455
448

364
381
449
497

381
389

66,3 
68,0 
75,8 
77,8 
80,2 
72,7

Первая
порция

Вторая
порция

О
7

14
21
28
64

О
7

14
21
28
64

294
283
296
294
274
299

280
289
296
293
284
388

1 43
4 66

21
27
48

108
180
188

243 272

36
133
129

51 148
72 159
65 179

156 1 —

98
143
202
242
247

141
185
238
267
259

170
202
254
269

187
210

63,6
74,4
85,8
91,4
94,5
91,9

169
164
184
182
189

188
174
195
188

194
179

69.2 
61,9
65,8
64,1
66,5
54,1



Таблица 1

Яйца с мертвыми.
сформировавшимися Высохшие яйца Яйца, не приступившие

гусеницами к развитию

число в °/0 01 об
щего числа

в °/0 от 
число I общего 

числа
число в °/о от об

щего числа

75 13,0
101 17,6
105 17,7
ПО 18,7
98 17,5

137 23,3

8 ' 2,7
17 6,0
18 6,0
18 6,0
13 4,7
22 7,3

4
14
8

13
10
22

1
1

5

67
86
87
92
85

115

24,2 
29,7 
29,4 
31,4 
30,0
39,9

3
13

8
13
10
17

0,8
2,4
1.3
2.2
1.8
3,7

0.3
0,3

1.7

1.0
4.5
2.7
4.4 
3,5
5.9

114 
68 
30

7 
о 
Лш 

о

98 
55 
24

7 
2 
О

16
11
6 
о 
о 
о

19,8 
12,0
5,2
1.3 
0,5 
О

33,4 
19,3
8.2 
2.6 
0.8 
О

5,6 
3,9
2,1 
О 
о 
о
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обратной зависимости от продолжительности нахождения грены в усло
виях низких температур. I1

При рассмотрении этих показателей в зависимости от времени от
кладки яиц в процессе яйцеклада, т. е. в зависимости от того отложены 
ли они в первый календарный день или в последующие дни, выясняется, 
что поведение зародышей с точки зрения глубины диапаузы существен
но разнится. ( И I

Зародыши, формировавшиеся из яиц первой порции, обладают более 
глубокой диапаузой, чем зародыши, развивающиеся из яиц второй пор- 
ции, вследствие этого для завершения диапаузы эмбрионов, в яйцах 
первой порции, требуется более продолжительное время зимовки, чем 
зародышей, формирующихся в яйцах второй порции.

? 9°
| до

?0
5 &

___Ст* ешаннаъ 

___ порция 
____ Агоры порций

гчиц из ину՜и - _ 0....и на л л
г?*1*

Это наглядно видно на диаграмме, где динамика выхода гусениц 
показана кривыми на примере инкубации грены после 7-дневной зимовки.

Сравнивая кривые выхода гусениц из яиц первой и второй порции, 
видим, что в первом случае этот процесс более растянутый, что говорит 
о более глубокой диапаузе у зародышей таких яиц. Следует добавить 
также, что гусеницы из яиц первой порции начали выходить на один- 
два дня позже, чем из яиц второй порции.

Аналогичную картину можно наблюдать и в других вариантах опы
та. с другими сроками пребывания в зимовнике.

Наконец, косвенным показателем глубины диапаузы может слу
жить и число яиц, оставшихся «безразличными» к инкубации*.

Как видно из данных таблицы, число таких яиц в первой порции, 
по всем датам закладки на инкубацию, в несколько раз превосходит 
число яиц, остающихся неразвитыми во второй порции.

Ценным показателем физиологической неравноценности яиц в за-

Повторная инкубация неразвивавшихся яиц после 30-дневной дополнительнои 
чимонки показала, что они способны давать нормальных гусениц.
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виси мости от времени их образования и откладки служит число невылу- 
пившихся мертвых мурашей и мертвых яиц.

Данные таблицы (сводная графа) показывают, что чем дольше яйца 
находятся в холодных условиях, тем больше число мертвых мурашей и 
высохших яиц.

Надо думать, что увеличение числа невылупившихся мертвых яиц 
^вязано с перенесением в зимовник зародышей, находящихся на более 
высоком уровне развития, чем стадия «удлинения», на котором они 
юлжны находиться к этому моменту. Исходя из этого число невылупив
шихся мертвых гусениц также является показателем неглубокой диапау
зы. вследствие чего она в несколько раз выше в грене II порции чем 
первой.

Выводы

I. Яйца, откладываемые одной бабочкой, разнородны (разнокачест
венны) по своей природе, одним из показателей которой является глуби
на диапаузы.

2. Разнородность яиц шелкопряда по глубине диапаузы обусловле
на биологическими особенностями процесса яйцеобразования.

3. Преждевременное оживление грены белококонных пород является 
результатом уменьшения глубины эмбриональной диапаузы, которое у 
зародышей формирующихся в яйцах последней порции откладки про
является в более сильной степени.

4. Перенесение разнородных по глубине диапаузы зародышей в 
низкотемпературные условия и хранения их в продолжительные сроки 
приводят к физиологическому истощению, одним из показателей кото
рого служит их смерть до вылупления.
Арм. научно-исследовательская станция 
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1>. ճ. ՊհՏՐՈււՅԱՆ

ԹԹեՆՈԻ ՇԵՐԱՄԻ ԱՎԵՐԻ ՎՍ/ԼԱԺԱՍ’ ԱՐՐՆԱՑՍԱՆ
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊԱ8Ճ ԱՌՆԵՐ!!

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

տարիներում նկա տված Լ շերամի ձվերի, այսպես կոչված, վա֊ 
գաժամ արթնագման երևույթ, որի հետևանքով գրենայի մեջ, աժ սան֊ աշնան 
պահպանման ժամկետներում, որոշակի թվով թրթուրներ են գուրս գալիս 
II ե ր է ետա պո տոլքքրո ՆՆԼրր Ո[1 ւքաղաժամ արք)ն ա ւյ ո ւմ ր . ք//'/'
բացասական հեսէևանբներր շա ա ////^/«^/ /»հ, քաՆ կաբելի է
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ասել Հիմնվելու] դուրս ե կ ո դ թրթուրների թ'/Ւ ‘[րԱ1 ՚ պայմանավորված է ս ա դ ւ) ի 
ոչ խոր դ ի ա պ ա ո ւ դա յո վ ։ Պարզվել է, որ մա մ անակակի ց սպիտակտթել զեդերի 
ձվերն ընդունակ են շարունակելու զարդարումը ե մասամբ ավարտելու այԱ 
առանց «ձմեռման» կամ գոնե առանց ընդունված տ ևողու թյամր ցածր ջեր֊

մաքին պայմաններ ում մնաւ ու։
Պարզվել է նաև, որ նույն թիթեռի դրած ձվերից դարդացոդ սաղմերը օժ֊ 

տրված են դիապաուզտ լի զանազանվող խորությամբ։ թիթեռի աոաջին օրում 
ածած ձվերից զարգացող սաղմերը ավելի խորն են դի ա պ ա ու դում, բան վեր֊

ջին օրերում ածված թվերից գա րգ ա ց ո ղն ե ր ր: 
II. {դ պատճառով դի ապա ուզան ավարտ ել г աոաջին օրվա ձվերից

զարգացող սաղմերը ավելի շատ պահանջ ունեն ցածր ջերմային պա յման- 

ների, բան հաջորդող օրերինը։
Ղիապաուդափ խորութ յան և տարրեր մամկետներում ածված ձվերի կապը

պա (մտնավորված Լ շերամի մոտ 
հա ակութ յուններով ե ն ե րվ ա յին 
ռլ ա (մ ան ա վ ո ր ո դ հորմոնի ազդեց ու

ձվ ա դո յա ցմ ան բիոլոգիական

Հա ն դ ո ւյցն ե րի 
թ (ա ն տ և ո դո

ա ր տ ա զ րա ծ

ա ռ ա ն ձ ն ա - 
դի ա պ ա ու դ ա\

թ {ա ն и ա հ մ ա ն ա փ ա կ վա ծ ո ւ֊
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М. С. СТЕПАНЯН

О НЕКОТОРЫХ АЛКАЛОИДОНОСНЫХ ЯДОВИТЫХ РАСТЕНИЯХ 
ЗИМНИХ ПАСТБИЩ ДЖЕЙРАНЧЕЛЬСКОГО МАССИВА

В системе зимних пастбищ Закавказья значительная роль принад
лежит Джейранчельскому массиву, расположенному в междуречной 
равнине рек Куры и Поры. Джейранчельские пастбища являются лучши
ми среди зимних пастбищ Восточно-Закавказской низменности для раз
вития тонкорунного и полутонкорунного овцеводства. На этих пастби
щах ежегодно в течение 6—7 мес. находят себе корм около полумиллио
на голов овец и несколько десятков тысяч голов крупного рогатого скота 
и лошадей, пригоняемых сюда из западных районов Азербайджанской 
ССР, близко расположенных районов Грузинской и Армянской ССР.

В ветеринарной статистике отмечено немало случаев массового 
отравления сельскохозяйственных животных ядовитыми травами на 
пастбищах. Особенно часты случаи отравления животных в весенний 
период, когда скот, только что выпущенный на пастбище из стойлового 
содержания, жадно поедает всякую зелень. В этом смысле весенний тра
востой представляет особую опасность для ягнят, могущих стать жертвой 
своей неопытности, и для суягных овец, у которых он вызывает выки
дыши.

Изучение ядовитой флоры зимних пастбищ Восточно-Закавказской 
низменности (в пределах Джейранчельского массива) нами проведено в 
течение 1955—1958 гг. При отнесении тех пли иных растений к ядовитым 
мы исходили из факта непоедания их животными и наличия значитель
ного количества алкалоидов, главным образом, в надземных частях этих 
растений.

Химическому анализу было подвергнуто около 35 видов растений, 
из которых 18 содержали алкалоиды в различных своих органах (в кор
нях, листьях, стебле, цветках). Некоторые растения были анализированы 
повторно в различных фазах развития, что позволило судить об изме
нениях как в количестве алкалоидов, так и поедаемости растении по фа
зам их развития.

Результаты анализов приводятся в таблице.
Из приведенных в таблице растений о 6 видах (пустынноколосник 

грузинский, лук красненький, заразиха песчаная, цистанхе рассеченная, 
ладьеплодник укропный, марона закавказская) в литературе нет указа
ний относительно их алкалоидоносности или ядовитости, поэтому следует 
в дальнейшем изучить их токсикологическое действие на животных н 
возможность практического применения как алкалоидоносов.

В результате четырехлетиях исследований пастбищ Джейранчеля 
нами выявлено более 43 видов ядовитых и вредных растений, которые
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составляют около 9% всего флористического состава пастбищ массива.
Однако не все виды ядовитых растений в одинаковой мере опасны для 
животных. Некоторые из них в силу незначительного обилия в траво
стоях, нс представляют почти никакой опасности для отравления живот
ных. Из ядовитых растений, зарегистрированных здесь, наибольшую 
опасность представляют: софора лисохвостная, конопля сорная, молочай 
Сегюеров, лютик луковичный, парнолистник обыкновенный, рогоглавник 
серповидный, ладьеплодник укропный и некоторые другие, местами 
встречающиеся в значительном обилии, например, в пойменном лесу 
(софора, конопля, парнолистник), по берегам озера Джандар-гел (лю
тики), возле скотопрогонных дорог и по сухим склонам (молочай, рого
главник).

В настоящей статье мы остановимся на самых распространенных 
видах, могущих быть причиной пастбищного отравления животных.

Конопля сорная—Cannabis ruderalis, однолетнее растение (сем. коно
плевых), 50—140 см высоты. Это растение отмечено нами только в пой
менном лесу (по берегам Куры), где местами образует густые заросли, 
представляющие опасность для скота.

Образцы сорной конопли, собраныс в мае и в октябре в долине реки 
Куры, были подвергнуты химическому анализу. В результате было уста
новлено наличие значительного количества алкалоидов во всех надзем
ных частях этого растения.

Образцы были исследованы в лаборатории кафедры фармакологии 
Азербайджанского сельскохозяйственного института с целью выяснения 
действия этого растения на разные органы животных. Исследования по
казали, что 10% инфуз конопли вызывает остановку изолированного 
сердца, а при внутривенном введении в дозах 0,3—0,5 мл на кг веса 
животного (собаки) вызывает значительное падение кровяного давления, 
влияет на дыхание и пр.

Лютик луковичный Ranunculus bulbosus многолетнее растение (сем. 
лютиковых); образует значительную примесь в травостое по берегам 
озера Джандар-гел. Озеро Джандар-гел является основным водоисточ
ником на крайней западной части массива, куда пригоняется много скота 
на водопой, что не может быть безопасным в смысле отравления лю
тиками.

Токсическое действие лютиков на животных общеизвестно. И\жно 
учесть еще то обстоятельство, что часть яда выделяется с молоком мате
ри и очень часто служит причиной заболевания молодняка.

Софора лисохвостная — Sophora alopecuroides (Goebclia alopecu- 
roides). Многолетнее растение (сем. бобовых) до 50—80 см. высоты. 
Наибольшее распространение имеет в пойменном лесу, где местами (на 
полянах) образует густые заросли со значительной растительной массой.

Нами отмечен случай отравления буйволицы при выпасе на местах 
значительного распространения софоры лисохвостной. Кроме того, со
бранные нами образцы этого растения были испытаны в лаборатории 
кафедры фармакологии, в результате чего установлено, что настой софо-



Название растений

Растения, в которых обнаружено наличие алкалоидов
— _ < - • , — - ֊ ֊-

Лага сбора «Раза развития

Конопля сорная —Cannabis rudoralis....................*....................
• •

W R R R

Чистотел большой — Chelidoniuni majus............................. ՛ •
Софора лисохвостная — Sophora alopecuroides.......................

• • • • • • • 
RR R R

Парнолистник обыкновенный — Zygophyllum fabago • ՝ • •
• • • • 

RR RR

Ясенец кавказский — Dictamnus caucasicus • ...........................
Молочай Сегюеров — Euphorbia segueriana ............................
Лальеплодник укропный Cynibocarpum anethoides • • • • 
Пустынноколосник грузинский — Eremostachis iberica • • . •

• • • • 
9 R RR

Крестовник весенний Seneclo vernalis................................. •
Чернокорень лекарственный — Cynoglossum officinalis • ' • 
Цистанхе рассеченная — Cistanche fissa • • • •...................
Заразиха песчаная — Orobanche arcnaria ..............................
Марена закавказская — Rubia transcaucasica...................  ' •
Касатик грузинский — Iris iberica ...............................................
Лук красненький — Allium rubellum...........................................
Якорцы стеляюгциеся — Tribulus terreslris...............................
Лютик луковичный Ranunculus bulbosus...............................

14/V ֊55 
20/X -57 
24/1V 55 
20/ IV -55 
18/V -55 
24 IV 55 
30/XII ֊55 
23/V ֊53 
23/V 56 
26, V ֊56 
21/1V —56 
20/V - 56 
13 V -55 
27 IV ֊55 
21/1V -55 
26/V -56 
14 V -55 
20 IV —55 
14/IV 55 
10 X —57 
12 V ֊56

начало веге гании 
осы и. пл одо гт 
плодоношение 
начало вегетации 
цветение 
бутонизация 
осып. плодов 
цветение

И 
цвет, плодов 
начало вегетации 
цветение 
цвет, плодов 
бутонизация •г 
цветение

R 
бутон и танин 
цветение

R 
пл одонотение 
цветение

Примечание: В приведенной таблице условные знаки:
4֊ следы алкалоидов; 4- 4՜ выделение небольшого осадка; т -г выделение значительного осадка; | г - + Ь выделение 
обильного осадка; — пег алкалоидов.
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ры в концентрации 1 : 10 при внутривенном введении собакам в дозах 
0.1—0.5 мл на кг веса животного вызывал усиление дыхания, повышение 
кровяного давления, угнетение деятельности сердца, а через 3—5 мин. его 
остановку. Следовательно, токсичность этого растения нужно считать 
установленной. ' ՝ WOi

Парнолистник обыкновенный - Zygophyllum fabago многолетнее тра
вянистое растение (сем. парнолистниковых), 40—80 см высоты. Приуро
чен к сорным песчаным местам, к обочинам дорог, к пустырям. Ядови
тость его обусловливается наличием в нем алкалоида зигофиллина. Ана
лизы подтверждают содержание большого количества алкалоидов в 
листьях и стеблях в фазе до цветения (24.IV 1955 г.) и резкое уменьшение 
их к зиме (25.XII 1955 г.). Этим обстоятельством, вероятно следует 
объяснить некоторое улучшение поедаемостн этого растения поздней 
осенью и зимой.

Сотрудниками кафедры фармакологии на собранном нами расти
тельном материале установлено, что 10% инфуз парнолистника останав
ливает сердечную деятельность животного (собаки). При внутривенном 
введении указанного инфуза в дозах до 0,5 мл на 1 кг веса животного 
наблюдается снижение кровяного давления и полное прекращение мо
торной функции тонких кишок.

Ясенец Кавказский -Dictamnus caucasicus многолетнее растение 
Кем. рутовых). Стебель прямой, простой, слабо курчаво опушенный, 50— 
80 см высоты. В условиях Джейранчеля встречается редко (отмечен 
только на южных каменистых склонах горы Дамирдаг), но местами 
образует заросли. Все части растения (корневище, стебель, листья и 
цветы) содержат большое количество алкалоидов. Наибольшее количе- 
ство алкалоидов содержится в листьях, меньше всего—в корневище.

Поедание ясенца животными только случайное, так как все растение 
издает резкий неприятный запах. Ясенец Кавказский, как алкалоидонос
ное растение, заслуживает дальнейшего более глубокого изучения.

Молочай Сегюеров Euphorbia segueriana, многолетнее растение 
(сем. молочайных). Корень толстый, многоголовый. На одном корне вы
растает много стеблей, образуя как бы дернины. Распространен по всему 
массиву, но густых зарослей не образует. Особенно часто встречается на 
выбитых участках пастбищ, возле скотопрогонных дорог, на тощих гли
нистых и глинисто-песчаных почвах. Анализы показали, что в листьях и 
стеблях его содержится значительное количество алкалоидов.

Учитывая большую распространенность этого растения на пастби
щах, а также то обстоятельство, что оно начинает вегетировать с осени 
и его молодые побеги могут быть поедены пасущимся скотом ранней 
весной и даже зимой, когда на зимних пастбищах отсутствуют зеленые 
травы и скот довольствуется лишь полынной и солянковой (очень грубой 
в этот период) растительностью, вероятность отравления скота этим мо
лочаем увеличивается. Опасность отравления скота молочаями усугуб
ляется еще тем, что яд через молоко коровы или овцематки часто пере-
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дается сосункам (и даже людям) при кормлении их молоком от отрав
ленной матери.

Ладьеплодник укропный—СугпЬосагрпт апе1Ьо1(1е5 однолетнее расте
ние (сем. зонтичных), 5—20 см высоты, с сильным пряным запахом 
укропа. Имеет распространение, главным образом, на восточной части 
массива, где местами встречается в таком обилии, что может быть при
чиной отравления животных. Как рассказывают пастухи, это растение 
вызывает массовое заболевание (отравление) овец, выражающегося в 
разбухании живота, а затем их гибели. Как мера предупреждения ги
бели овец пастухи применяют кровопускание в области глаз и ушей 
больного животного.

В литературе нет указаний относительно ядовитости этого растения. 
Хнализы же показали наличие алкалоидов в его надземных частях. Сле
дует поставить опыты для изучения его токсического действия на жи- 
вотных.

Пустынноколосник грузинский — Егегпо81ас1н8 1Ьепса, многолетнее 
растение (сем. губоцветных), 50—70 см высоты. Стебель и листья с ниж
ней стороны белоопушенные. Имеет распространение по всему массиву, 
однако в травостоях большого обилия не образует, предпочитает сухие 
глинистые и каменистые склоны.

Относительно ядовитости этого растения в литературе нет указа
нии. Наши наблюдения показали, что оно* на пастбищах скотом не по
едается, а химические анализы показали наличие большого количества 
алкалоидов во всех его органах, причем в период цветения (23.V) коли- 
1ество алкалоидов несколько увеличивается по сравнению с ранней фа- 
юй (21.IV) развития. В стебле и в цветах примерно в два раза меньше 
алкалоидов, чем в листьях.

Таким образом, факт непоедания этого растения животными и на
личие большого количества алкалоидов во всех надземных частях могут * 
говорить о его ядовитости для скота. Требуются дальнейшие исследова
ния с постановкой опытов экспериментального скармливания с целью 
выяснения его токсического действия на животных и возможность прак
тического его применения как алкалоидоноса.

Анализами выявлено содержание большого количества алкалоидов 
в заразихе песчаной и в цистанхе рассеченной (сем. заразиховых), из 
которых первый паразитирует на корнях полыни, тысячелистника и дру
гих растений, а второй—на корнях кустарниковых солянок (например, 
на корнях вересковидной и горной солянок). В цистанхе рассеченной ал
калоиды сохранились в гербаризированном экземпляре более трех лет. 
Заразиха и цистанхе как алкалоидоносы представляют интерес.

Кроме описанных выше растений, на зимних пастбищах Джейран- 
чельского массива встречаются и другие ядовитые виды, например, ро
гоглавник серповидный, лук красненький, чистотел большой, мачок ро
гатый, клоповник пронзепнолистный, могильник, якорцы стелющиеся, 
зверобой продырявленный, белена черная и пр., на которых здесь мы 
нс останавливаемся.
Известия XVI, № 4—6
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Кроме ядовитых растений, на этих пастбищах встречается ряд ви- 
дов так называемых вредных растений, наносящих своими семенами 
механические повреждения коже, слизистой оболочке ротовой полости, 
глазам, копытам животных, иногда проникая во внутренние органы и 
вызывая воспалительные процессы. К таким растениям относятся ще
тинник зеленый, ковыли Лесинга и красивейший, аристида вознесения, 
ячмень заячий и др.

Следует упомянуть также о люцерне маленькой (Medicago minimal, 
имеющий здесь широкое распространение. Она является ценным кор
мовым растением, до плодоношения хорошо поедается овцами, но после 
созревания плодов становится сорным, так как своими шиповатыми 
плодами засоряет шерсть овец, снижая тем самым ее качество.

Как известно, многие ядовитые растения произрастают по соседству 
с камнями, навозом и пр. Удаление этих естественных «убежищ» способ
ствует улучшению состава травостоев в сторону уменьшения ядовитой 
и сорной растительности в них. Поэтому следует производить система
тическую уборку камней, разравнивание и равномерное разбрасывание 
навозных куч, оставляемых животными на пастбищах.

Очень важным мероприятием по борьбе с ядовитыми растениями 
является систематическое скашивание и выкорчевывание их до плодо
ношения. Частое скашивание истощает эти растения, в результате чего 
их вегетативное и особенно семенное возобновление становится затруд
нительным или даже невозможным.

Введение загонной системы пастьбы и пастбищеоборотов, предо
ставление пастбищам систематического «отдыха» с применением подсева 
ценных кормовых трав являются важными мерами борьбы с ядовитыми 
и сорными растениями.
Кафедра растениеводства Ереванскою 

зоотехническо-ветеринарного института Поступило 10.111 19В2 г.
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If. II. ՍՏԵՓԱՆ5ԱՆ

ՋԿՅՐԱՆՉՈԼԻ ԱԱԵՈ-ԱՅԻՆ ԱՐՈՏՆԵՐԻ ԱԼԿԱԼՈՒԴ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՎ 
1Г1» ՇԱՐՔ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Լէմեոային արոտների սիստեմում մեծ ղեր են խաղում Ջեյրանչոլի արոտ*
ներդ, որտեղ ամեն տարի կեր են դտնոէմ կես միլիոնիդ ավեյի մանր եղջե
րտվոդ ե ավելի քան 20000 ղքուիէ խոշոր եդշերավոդ անասուններ ու ձիեր։

Անասնարու մական վիեակադդության տ վ յա լն ե րի ց' հ ա յ տ նի ե ն
վ այրերում թունավոր խոտերով ան աս ունն ե րի թ ունավ որմ ան

ա րոտա
դեպքերշ ա տ

Շատ հաճախ այդպիսի թունավորումներիդ անասուններդ if աս սա յար ար կո-
աորվում են։ Այստեղից պարդ Լ, թե որքան կարևոր նշանակություն ունի թու* 
նավոդ դույսեդի ո ւ и ո ։ մնա и ի դ ո ւ թ յո ւն դ և նրանց դեմ պա յքադելու միջոցա
ռումներդ, կապված այն հսկայական խնդիրների հետ, որոնք առաջադրվէԱէ> 



О некоторых алкалоидоносных ядовитых растениях зимних пастбищ

հն պարտիա (ի ու կ ա ո ա վ ա ր ո ւ թ ք ան կողմից и ո ց ի ա ք ի и տ ա կ ան ան ասնա բուծու
մէ՝ 1 ան ւլա ր դ ա ց մ ան , անասունների ղշխաքան ակ ի ավելացման, նրաԱւյ մթերա
տվության բարձրացմ ան և մեր երկրռւմ անաա՛կ աբ ուծ ակ ան աս՚սսւ մթերքներ

ստանա /ու համար։
Տվյւսք հոդվածում հեղինակը կանդ է առնում ալկալոիդ պարունակող մի 

՝արք թունավոր բույսերի վրա, որոնք տարածված են Ջեյրանշոքի ձմեոայիս 
արոտներում և շատ հահտիյ անասունների թունավորման պատճառ են ,ւսնդի- 
սանում։ Մի շարք տարիների րնթացքում հեղինակի կողմիդ կատարած Տետա- 
ղոտութ քունն երր ցո։յց են տվել, որ այղ արոտավայրերում տարածված են ւ1 ի 
քանի տասնյակ տեսակի թունավոր բույսեր, որոնցից առավել վտ անդավ որ են 
դառը րիանր, մոլախոտային կանեփը, սեղվեր յան իշակաթնուկր, դուդատերևր, 
պալարավոր գորտնուկը. մանգաղանման եղջրագքխիկր և մի շարք ո։ րիշն եր, 
որոնք տեղ-տեդ հանդիպում են մեծ քան ա կ ո ւ թ յ ա մ ր. օրինակ' գետափնյա 
անտառներում (դաոր րիանր, կանեփր), Ջանղաոդյոլի ափերին (գորտնուկ֊ 
ներրխ ճանապարհների մոտ, շոր լանջերում (իշակաթնուկր, եդջրադլխիկր) ե 
այյն։

Թունավոր րույսերի դեմ պայքաըելոլ համար անհրաժեշտ է ձեռնարկեք
բոլոր միջոդներր։ Այղ խն գրով պետք է ղբաղվեն բոլոր տնտեսությունները 

կ ո լ տն տ ե ս ո ։ թ (ո ւնն ե ր ր , սովխողներր ի նկատի ունեն աքով, որ առանձին տրն֊
տեսութ լոէնների ջանքե րր այղ ուղղությամբ շեն կարող հասնեք բուն Նպատա֊ 
կին, քանի որ թ ունավո ր բույսերի սերմերր կարող են հարևան դաշտերից քա ֊ 
մոլ, ջրի, անաս ունն եր ի, ե այլ մ իջոցնե րով անցնեք ու տարածվեք մյուս վայրե

րում ։
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А. А. АХВЕРДОВ. В. А. МАНАКЯН

PSEUDOVESICARIA DIGITATA (С. A. MEY.) RUPR. 
НА г. АРАГАЦ В АРМЕНИИ

Северная и западная вершины г. Арагац труднодоступные и по
сещались немногими ботаниками. Одним из последних обследовал их 
Ан. А. Федоров, который довольно подробно описал свой маршрут |10|.

В конце августа 1961 г. во время исследования флоры субни
вального пояса г. Арагац, при участии научной сотрудницы Главного 
Ботанического сада В. П. Суровой, мы повторили наши прежние мар
шруты на южную и восточную вершины Арагаца и по маршруту, 
пройденному Ан. А. Федоровым, поднялись на его западную (4000 м) 
и северную (4096 м) вершины. Здесь мы собрали ряд редких и неиз- 
вестных растений для этих вершин. Среди них мы обратили особое 
внимание на двулетнее растение из сем. Cruciferae Pseudovesicaria di
gitata (C. A. Mey.) Rupr. Это растение нами найдено в субнивальном 
поясе на высоте 3600—3700 м, на юго-восточном макросклоне север
ной вершины Арагаца, в „кратере44. На площади, превышающей 0,5 га, 
она произрастает большими разбросанными пятнами на крутой (35— 
40), подвижной хрящевато-щебнистой, довольно мощной осыпи из 
андезито-базальта. Pseudovesicaria digitata вместе с Didymophysa au- 
cheri Boiss. и Corydalis alpestrisC. A. Mey. образует открытый фито- 
ценоз.

Во время сбора большая часть особен -Р. digitata находилась в 
фазе осыпания плодов, единичные особи заканчивали бутонизацию или 
цветение. Наблюдалось и ее обильное возобновление. Растения пер
вого года жизни находились в фазе вегетации и начала пожелтения 
листьев.

После тщательного просмотра литературы и сличения собранных 
образцов с образцами с восточной части Главного Кавказского хреб
та, любезно предоставленных нам Л. И. Прилипко, и с образцами 
собранными нами (А. А. Ахвердовым) в 1938 г. в юго*-вое точном Да
гестане, мы установили, что на Арагаце произрастает Pseudovesicaria 
digitata (С. A. Mey.) Rupr. v. bursa pastoris Somm. et Lev., описанная 
с западного склона г. Эльбрус с высоты 3500—3600 м, с мест долгого 
застоя снега |15].

По-видимому, Р. digitata v. bursa pastoris характерна для суб
нивального пояса гор, под влиянием суровых условий которого и обо
собилась эта низкая, слабо стелющаяся форма с мелкими плодами и 
листьями.
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Рис. 1. A. Pseudoveslcaria digitata (С. A. .Mey.) Rupr. v. bursa pastoris 
Sonin։, et Lev. по экземпляру Соммье и Яевье с г. Эльбрус.

Б. Р. digitata—типичная, по экземпляру Радде из Хевсурии. (Рисунки 
А и Б из книги Acta Horii Petropolitani, т. XVI, 1900). В.— Р. digitata V. 
bursa pastoris с г. Лрагац. 1,2—плодоносящее растение в натуральную 
величину; 3,4—стручочек и семя в натуральную величину, у одного 
створка спереди раздвинутая; 5—перегородка стручочка дважды увели
ченная; 5а—перегородка стручочка в натуральную величину; 6—семя 
в пять раз увеличенное; ба—семя; 7—поперечный разрез семени; 
К—общин вид растения в первый год жизни; 9—стручочек в нату

ральную величину, у одного створка спереди раздвинутая.

Изученные экземпляры
Восточная часть Большого Кавказского хребта Азербай

джанской ССВ. Нухинский уезд, на пастбищах Джафар-Яйла, Гениш- 
Чобаи Баба, 25 29.VII. 1928, П. Ярошенко; Кубинский уезд, на альпий- 
ских пастбищах близ сел. Апут, 20.VII. 1930, Пагирев; Закатальскии 
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уезд, выше гг. Белоканы и Закатаны, между горами Джангила и Гу- 
(урбаш, у тающих снегов, на каменисто-щебнистых местах, 26.VII. 1935, 
Ц. Бейдеман; Гильский район г. Шах-даг, осыпь, 3.VII.1935, И. Каря- 
i ин; Топотип. Кубинский уезд, на южных склонах г. Шах-даг, у от
весных скал отрогов горы, на щебнисто-каменистых известняках, около 
3000 м, 3.VIII.1935, он же; Топотип. Кубинский уезд, на г. Тфан-даг, 
на щебнисто-каменистых глинистых склонах у тающих снегов, 3200— *

3400м, 6.VIII.1935, он же; Топотип. На южных склонах г. Кизил-кая, 
около г. Тфан-даг, у отвесных скал отрогов горы, на щебнисто-каме
нистых известняках, 9.VIII. 1935, он же; Конахкенд, в 5 км к юго-западу 
от р.Дерк, 30.V1I.1937, А. И. Рожков; Конахкендский район, окр. сел’. 
Хыналыг, отрог г. Тфан-даг, 3000 м, на осыпи, 17.VIH.1961, Гаджиев.

Юго-восточный Дагестан, Верховья р. Самур. Хр. Сала-даг, 
3270 м. Верхне-альпийские каменистые осыпи, 14.VII.1938, А. А. Ах- 
вердов; Вершина г. Боз-даг, 3700 м, альпийские осыпи, 15.VII. 1938, он 
же; Там же, 16.VII.1938, он же;гг. Дадианх Хач-хач, 31 .VIII.1938, он же.

Все авторы, изучавшие монотипный род Pseudovesicaria (Boiss.) 
Rupr., считают его криоксерофитом альпийского пояса, представителем 
древней флоры, своеобразным, особо узким эндемом Большого Кав
казского хребта. (Е. Boissier, 1867; Ruprecht, 1869; Н. А. Буш. 1910; 
Н. А. Буш, 1945; А. А. Гроссгейм, 1936, 1950; Ан. А. Федоров, 1952; 
А. Л. Харадзе, 1960). Там ареал этого вида довольно широкий. во
стока он ограничен восточным окончанием хребта, а на западе захо- 
дит за г. Эльбрус, т. е. распространен в границах Западно-Кавказско
го, Восточно-Кавказского и Дагестанского ботанико-географических 
районов (карта) |6|.

Н. А. Буш |11, анааизируя род Pseudovesicaria, пишет: „Един
ственный вид этого рода Pseudovesicaria digitata (С. A. Mey.) Rupr. 
эндемичен для альпийского пояса централыюгб и восточного Кавказа. 
На Малом Кавказе он совершенно отсутствует44.

Нахождение Р. digitata v. bursa pastoris на Арагаце опровергает 
создавшееся о нем мнение и исключает его из числа эндемов Боль- 
шого Кавказского хребта.

Пути проникновения этого растения па Арагац нам не ясны. Воз
можно Р. digitata v. bursa pastoris иррадиировала с Большого Кав
казского хребта, в пользу чего говорит широкий и насыщенный ареал, 
высокая жизненность, эволюционная продвинутость (двулетник) и 
прогрессивность (две формы) этого растения на Большом Кавказском 
хребте. „Основной путь миграции кавказского элемента на юг это 
путь по хребтам, ограничивающим систему Малого Кавказа с севера 
и востока. Лесистость гор, составляющих эту северную окраину Ма
лого Кавказа и наличие почти непрерывной цепи альпийских высот с 
климатическими условиями, достаточно похожими на условия I лавного 
хребта, создали возможность широкой миграции кавказских видов 
именно по этому направлению4*. (А. А. Гроссгейм |5|). По Ан. А. Фе
дорову |9| „Флора Арагаца находится под влиянием флоры Малой
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Азии и имеет много общих черт с Большим Кавказом и его высоко֊ 
горной флорой4.

Соображения о путях проникновения Р. digitata v. bursa pastoris 
на Арагац могут быть окончательно высказаны лишь после более 
тщательного изучения флоры Малого Кавказа и сопредельных с ним 
стран (Турции и Ирана— анатолийской и атропатенской флористичес
ких провинций). Мы почти не сомневаемся в том, что произрастание 
представителей рода Pseudovesicaria не ограничено Большим Кавказом и 
г. Арагац. ' В

Основанием этому служит то, что род Pseudovesicaria на Арагаце 
и на Большом Кавказском хребте произрастает на аналогичных место
обитаниях и, как там, так и здесь, встречается в сообществе с Didymo֊ 
physa aucheri и Coluteocarpus vesicaria.

Все три вида родственных ролов, близкие по эколого-биологи
ческим признакам, типичные осыпные растения, образуют близкие 
жизненные формы (криоксерофиты, физокарпы) и являются строите
лями одного фитоценоза. В подтверждение ниже приводится мнение 
некоторых кавказских ботаников, специально изучавших эту группу 
растений. „Pseudovesicaria digitata (С. A. Mey.) Kupr.֊ эндемичный 
монотипный род Кавказского хребта. Род Pseudovesicaria обнаружи- 
вает близость к переднеазиатским, так же монотипным или олиготип֊ 
ным родам Didymophysa и Coluteocarpus. Все эти t рода несут черты 
древнего происхождения4 (А. А. Гроссгейм |5]). . .т!

„Pseudovesicaria обнаруживает родство с р. Didymophysa и р. 
Coluteocarpus ..... Таким образом, я признаю за лучшее помес
тить р. Pseudovesicaria между рр. Didymophysa и Coluteocarpus4 (Н. 
Буш |1|). •

D. aucheri в Армении известна только с субнивального пояса 
г. Арагац (А. А. Гроссгейм |7() и наши сборы (1954, 1961), хотя во 
Флоре СССР помимо г. Арэгац указано „и другие высокие горы4 
(Флора СССР, 1939). Из других районов Кавказа D. aucheri была из
вестна по сборам А. Г. Долуханова в 1929 г. и Б. А. Клопотовского 
в 1940 г. с севера Карабаха на г. Гямыш (Флора Азербайджана, 1953).

С опубликованием Флоры Азербайджана (1953) по сборам И. И. 
Карягина в 1935 г. стало известным произрастание D. aucheri на Боль
шом Кавказе на г. Шахдаг. Нахождение ее на Большом Кавказском 
хребте, имеет такое же большое ботанико-географическое значение, 
как и нахождение Р. digitata v. bursa pastoris на Арагаце. Однако эта 
редкая флористическая находка до сего времени оставлена без долж- 
hotq внимания. - • •

Мы хотим обратить внимание па то, что на Арагаце и в восточ
ной части Большого Кавказского хребта (на г. Шахдаг) Р. digitata и 
D. aucheri произрастают совместно. На Большом Кавказском хребте 
И. И. Карягин, как и мы на Арагаце, собрал эти два вида в один и 
тот же день в одном географическом пункте. Экземпляры эти хранят
ся в гербарии Института Ботаники им. Комарова АН Азерб. ССР с ана-



-------------- Карта ареалов по Кавказу и по северной части Передней Азии растений, приведенных в работе’ 
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Флоры Азербайджан
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логичными этикетками „Caucasus orientalis, Azerbajdzhan, distr. Kuba, 
in meridionalibus m-tis Schach-dagh. Ad rupium verticalium radices in 
schistosis lapidosis calcareis ca 3000 in 3.VIII. 1935, I. Karjagin*. Позд
нее рукой А. А. Гроссгейма добавлено следующее: „locus classicus in 
viciniis m. Tfan֊dagh“. I

Совместное произрастание этих видов в двух различных геогра
фических пунктах не случайное совпадение, а соответствие в распре
делении, в совместном обитании и в ассоциировании; общность жиз
ненных форм и генетическое родство свидетельствуют об одинаковых 
путях формирования. Мы предполагаем, что там, где эти виды произ
растают вместе, в сообществе с ними или в некотором отдалении, мо
жет произрастать и третий вид Coluteocarpus vesicaria. Последний в 
Армении обладает широкой вертикальной (от 800 до 3600 м), эколо
гической и фитоценологической амплитудами. С поднятием в горы 
только несколько изменяется габитуально (в сторону уменьшения всех 
частей растения). Па Арагаце нам известно ее обитание только в 
верхне-альпийском поясе на щебнистых осыпях у нижней границы 
ареала Р. digitata и D. anclieri, а Ан. А. Федоров (10] отмечает его 
произрастание в сообществе с D. aucheri и в субнивальном поясе на 
осыпях под скалами. А. А. Гроссгейм (7| на большом Кавказском 
хребте С. vesicaria приводит только для Терского флористического 
округа (на Закинском перевале). Во „Флоре Грузии“ (1948) его при
водят для Южно-Осетинского флористического района района про
израстания Р. digitata, Месхетского и Карталинского флористических 
районов.
Ботанический институт •

АН АрмССР. Поступило 28.VIII. 1962 г.
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В. Ш. АГАБАБЯН

К ПАЛИНОМОРФОЛОГИИ РОДА RIBES L.

Вопрос о месте рода Ribes L. в системе с давних пор является 
предметом разногласий между систематиками. Часть из них: Бентам и 
Гукер (1867), Байон (1872), Эйхлер (1878), Энглер (1891, 1930) и др. 
род Ribes включают в семейство Saxifragaceae. Однако, уже Декан- 
дол ль (1805), даже при своем очень широком понимании семейства 
Saxifragaceae, счел возможным выделить этот род в отдельное семей
ство Grossulariaceae. В дальнейшем эта точка зрения была поддержа
на Эндлихером (18391, Линдли (1847), Смоллом (1905), Хатчинсоном 
(1924, 1959), Дэнди (1958), Тахтаджяпом (1959). а также рядом дру
гих авторов. В большинстве, из вновь выходящих, систематических 
работ намечается вполне определенная тенденция к выделению рода 
Ribes в самостоятельное семейство.

По строению пыльцевых зерен род Ribes не имеет себе подоб
ных среди всех представителей энглеровского семейства Saxifragaceae 
s. 1. Пыльцевые зерна, несколько похожие на те, которые мы нахо
дим у рода Ribes встречаются у отдельных представителей семейства 
Droseraceae (род Drosophylhim), однако, как справедливо отмечает 
Эрдтман (1952), сходство это поверхностное и не может служить до
статочным основанием для их сближения. Многопоровый тип пыльце
вых зерен рода Ribes невозможно вывести непосредственно ни от од
ной группы семейства Saxifragaceae. Высокую специализацию пыльце
вых зерен рода Ribes подчеркивают Фегри и Иверсен (1950), Эрдтман 
(1952).

Семейство Grossulariaceae I) С. (1805)

Род Ribes Լ.

Пыльцевые зерна рода Ribes принадлежат к рассеянно-многопо
ровому (панпоратному, по Эрдтману и Вишну-Миттре, 1958) типу. 
Поры расположены в бороздовидных, слабо зернистых, скульптиро- 
ванных зонах. У представителей более примитивных секций рода Ri
bes число пор в этих зонах достигает двух, а в отдельных случаях 
грех. С дальнейшей специализацией пыльцевых зерен бороздовидные 
зоны распадаются на отдельные островки гранулированной сэкзпны, 
окружающие пору и, наконец, превращаются в окаймляющий пору ва
лик. Число пор при этом сокращается до 4—5 на каждое пыльцевое 
зерно. Поры имеют аперкулоидное покрытие, одинаковое по скульп-
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турной орнаментации с бороздовидными зонами. Строение сэкзины от
личается довольно большим разнообразием: гладкое, гранулирован
ное, сетчатое, шиповатое.

Фегри и Иверсен (1950), анализируя вопрос о происхождении пор 
пыльцы Р1Ье5 §го88111апа считают, что появление в одной бороздовид
ной зоне двух пор произошло в результате слияния борозд, содержа
щих по одной поре. Однако, это мало вероятно, так как встречаются 
пыльцевые зерна (наир, у К1Ье$ апнсШт), у которых в одной бороз
довидной зоне содержится по три поры и бороздовидные зоны не но
сят характера слившихся. Более вероятно допустить, что специализа
ция пыльцевых зерен идет по пути распада и редукции опоясываю
щей борозды. Это приводит к образованию бороздовидных зон содер
жащих по несколько пор. В дальнейшем эти зоны редуцируются до 
окаймляющего пору валика, а число пор при этом сокращается (таб
лица 1). I

1. Подрод Р1Ье51а Вег1апй. (Европа, Вост. Азия).

Пыльцевые зерна 5 6-рассеянно-поровые, сфероидальные, с округ
лыми порами, несколько приподнятыми над общей поверхностью пыль
цевого зерна. Поры располагаются в гранулированных бороздовидных 
зонах по одной в каждой, несколько смещены к одному из ее кон
цов и имеют аперкулоидное покрытие, легко распадающееся при обра
ботке ацетолизным методом. Крышечка поры обычно несколько мень
ших размеров, чем сама пора, окружена очень утонченным кольцом 
сэкзины. Скульптурный рисунок сэкзины одинаков с бороздовидной 
зоной, обычно мелкозернистый. Сэкзина несколько толще нэкзины, 
край поры утолщен за счет образования нэкзиной выступа направлен
ного внутрь пыльцевого зерна. Изученные виды: R. pubescens Sw., 
R. rubrum L., R. vulgare Lam.

(в h)

Вид

(иаметр 
пыльце

вого 
зерна

Число 
пор

Диаметр 
пор Сэк типа И экзина Интина

R. pubescens Sw.
R. rubrum L.
R. vulgare Lam.

32,4
31,4
32,7

5-֊6 
5—6
5 ֊6

4,1
3.9
3.4

0.6
0,5
0,4

0.4
0.4
0,3

0,3
0.2
0,2

II. Подрод Coreosma Spach. (Ср. и Центр. Азия, Сев. Америка).
Пыльцевые зерна 7—8-рассеянно-поровые, сфероидальные (у R. 

агпЫеиит 10—12 поровые). Строение пор сходно с подродом Р1Ье51а. 
Здесь хорошо прослеживаются отдельные этапы эволюции пор 
от большого числа пор, расположенных в бороздовидных зонах 
по две—три (R. атЫ^иит) к постепенной редукции этих зон до дис
ковидного обрамления пор, с одновременным сокращением их



Таблица I. 1. Ribes amicluni Greene. 2. Ribes speciosuin Pursh.
3. Ribes mlcrophylluni H. В. K. 4. Ribes cynosbati L. 5. Ribes 4 w

cereum Dougl. 6. Ribes diicanlha Pall.



общего числа. Мембрана пор очень тонко шиповатая, в проекции 
скульптура располагается на месте крышечки, но крышечки типа, 
встречающейся у подрода Ribesia, нет. У R. ambiguum мы встречаем 
наиболее примитивный тип строения пыльцевых зерен. Бороздовидные 
зоны очень большие и содержат по две-три поры, крышечка, покры
вающая пору, отсутствует. Изученные виды: R. ambiguum Maxim., R. 
laxiflorum Pursh., R. aiireum Purch., R, cereum Dougl.

(в *)

Вид

R. ambiguum Maxim.
• R. laxiflorum Pursh.

R. aureum Pursh.
R. cereum Dougl.

Диаметр 
п ыльце- 

вого 
зерна

27,2
23,1
30,0
28,9

Число 
пор

10—12 
7-8 
7-8
6֊7

Диаметр 
пор

2,8
3,1
3,0
2.9

Сэкзина

0,5
0,7
0,8
0,5

Нэкзина

0,4
0,6
0,7
0.5

ИН типа

0,2
0.3
0.2
0,2

II. Подрод Grossularioides Janez. (Сев. Америка, Сев.-Вост. Азия).

Пыльцевые зерна 4 5-рассеянно-поровые, сфероидальные. Поры 
хорошо выражены, бороздовидные зоны крайне редуцированы. Инте
ресно строение сэкзины у этого подрода: у R. 1асиз1ге’сэкзина рассеянно- 
шиповатая, за исключением дисковидных зон вокруг пор, очень тон
кая. Нэкзина значительно толще сэкзины, при входе в пору еще бо
лее утолщается, образуя выступы, направленные внутрь поры. Иод- 
род имеет специализированные пыльцевые зерна с небольшим числом 
пор и почти исчезнувшими бороздовидными зонами, скульптура ши
поватая, что характерно только для этого подрода.

Изученные виды: R. 1аси51ге Рои., R. топН^епигп Мс. С1.
(в н)

Вид

Диаметр 
пыльце- 

вого 
зерна

Число 
пор

Диаметр 
пор Сэкзина Нэкзина Интина

R. montlgenum Me. С1.

R. lacuslre Poir

27,9

30,1

4,2

3,7

0,7

0.6

0.5

0.4

0.1

0.2

IV. Подрод Grossnlaria A. Rich. (Сев. Америка, Азия, 
Европа, Сев. Африка)

1 секция РоЬ8Оп1а Вег1ап(1. Пыльцевые зерна 9—11-рассеянно-по
ровые, сфероидальные. Бороздовидные зоны прекрасно выражены, с 
неровным, волнистым краем. Эктосэкзина мелкогранулированная, обра
зует сплошное покрытие всего пыльцевого зерна, включая поры и бо- 
роздовидные зоны. Эндосэкзина и нэкзина почти неразличимы и о бра-
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зуют как бы отдельный слой. При входе в борозду и пору этот двои- 
ной слой утончается и в норе почти совсем исчезает. Мембрана пор 
и бороздовидных зон состоит из слоя утолщенной в этом месте инти- 
ны и покрывающей ее эктосэкзины. Спородерма по всей поверхно
сти (кроме пор и бороздовидных зон), несет довольно правильный 
тонкосетчатый рисунок из отдельных участков слившихся гранул, в 
то время, как в порах и бороздовидных зонах они никогда не слива- 
ютс я. В

2 секция Eugrossularia Engl. Пыльцевые зерна 8—9-рассеянно- 
поровые, сфероидальные. Бороздовидные зоны здесь начинают постепен
но редуцироваться. Между порами бороздовидные зоны постепенно 
сужаются, образуются перетяжки, приводящие к расчленению этих зон 
на отдельные участки, окружающие пору. Скульптурная орнамента՝ 
ния сэкзины постепенно исчезает, сохраняясь только в бороздовидных 
зонах, причем здесь она особенно хорошо ’сохраняется вокруг пор. В 
дальнейшем гранулы, окружающие пору, сливаются между собой, об
разуя вокруг поры валик. Пыльцевые зерна, типа встречающихся у 
представителей секции Eugrossularia (R. microphyllum, R. cynosbati, 
R. aciculare), являются дальнейшим развитием пыльцевых зерен типа 
тех, которые мы встречаем в секции Robsonia (R. speciosum, R. ami
ctum).

Изученные виды: R. amictum Greene, R. speciosum Pursh., R. 
microphyllum H.B.K., R. cynosbati L., R. aciculare Smith, R. reclina- 
tum L. ' .

(в !х)

Вил
Диаметр I 
пыльце- ' 

вого 
зерна

Число 
пор пор Сэкзина И экзина Интина

R. amictum Greene
R. speciosum Pursh.
R. microphyllum H.B.K.
R. cynosbati L.
R. aciculare Smith
R. reclinatum L.

29,4%
38.9
33.7
27.2
22,3
25.9

V. Подрод Parilla Janez.

9
9-11

8
8

8—9
8

3,7
4,2
3.5
3.2
2.9
3,1

(Ю.-В. Азия,

0,8 
0.5
0.5
0,5
0.7
0.3

0.8
1.0
0,8
0,9
0,5
0.6

Южн. Америка).

0,2
0,4
0,3
0,2
0.2
0.2

Пыльцевые зерна 5—6-рассеянно-поровые, сфероидальные. Бороз
довидные зоны во всех трех секциях уменьшаются до правильного ок
руглого валикообразного утолщения вокруг поры. Строение слоев 
спородермы в порах и борозловидных зонах несколько отличается от 
других подродов и наиболее близко к секции Eugrossularia.

Секции отличаются друг от друга числом пор:
1. Секция Hemibotrva Janez. —R. fasciculatum Sieb. et Zucc. Пыль- *

цевые зерна 6 (реже 5)-рассеянно-иоровые.



Таблица II. 1 3. Ribes ainbijguum Maxim. I 5. Ribes laxiflorum Pursh. 6 7. Ribes aureum Pursh.
9. Rib?s cereuni Dougl. 10—12. Ribes lacuslre Poir. 13 14 Ribts montigemim Me. Cl.

15—17. Ribes amictum Greene.
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2. Секция Andina Janez.—R. gayanum Spaeh. Пыльцевые зерна 
6-рассеянно-поровые.

3. Секция Euparilla Janez. R. punctatum Ruiz, et Pav., R. mage- 
lanicum Poir. Пыльцевые зерна 6 — 7 (R. punctatum) (или 8) R. mage- 
1ап1сит)-рассеянно-поровые.

Скульптурное покрытие у всех секций одинаковое, с более ред- 
ким расположением гранул на мембранах пор и бороздовидных зон.

Изученные виды: R. fasciculatum Sieb. etZucc.. R. gayanum Spaeh., 
R. punctatum Ruiz, et Pav., R. magelanicum Poir.

(u p)

Вил

Диамегр 
пыльце

вого 
зерна

Число 
пор

Диаметр 
пор Сэкзина IЬкзина Интина

R. fasciculatum Sieb. el 
Zucc.

R. gayanum Spaeh.
R. punctatum Ruiz, el 

Pav.
C. magelanicum Poir.

21,7

27.К
32,4

26.7

6(5)

6
6-7

8

2.7

2.9
3,4

2.7

0.6

0,7
0.8

0.7

0.8

0.9
0,9

0.9

0,2

0.3
0.2

0.3

\ I. Подрод Bersia Spaeh. (Европа, Сев. и Центр. Азия, Китай)

Пыльцевые зерна этого подрода весьма сходны с пыльцевыми 
зернами подрода Parilla, 6 7 (реже 5 или 8)-рассеянно-поровые, сфе
роидальные. Бороздовидные зоны здесь уже превратились в окаймля
ющий пору валик, состоящий из сильно сближенных или слившихся 
гранул.

R. diacantha Pall.—диаметр пыльцевого зерна 22,3 р, диаметр 
поры 2,7 и, толщина сэкзины 0,4 р, нэкзины 0,5 р, интины 0.2 р.

Заключение

Изучена пыльца 20 видов рода Ribes L., охватывающих все 
шесть подродов (Энглер, 1930). В эволюционном развитии пыльцевых 
зерен рода Ribes L. довольно четко намечаются пути, по которым оно 
шло: от пыльцевых зерен с многоноровыми бороздовидными зонами к 
редукции этих зон и сокращению числа пор. Подобный тип мог воз
никнуть из опоясывающей борозды путем ее сегментации.

На основании данных палинологии подтверждается высказывае
мое многими авторами мнение об изолированном положении рода Ri
bes, а также о целесообразноеги его выделения в отдельное семейство 
Grossulariaceae и даже возможно в самостоятельный порядок Grossa- 
les, как это делал еще Линдли (1847).
И тестия XVI, № 1—7



Таблица III. 1 2. Ribes speciosum Pursh. 3 4. Ribs-։ cynosbati L. 5 6. Ribes microphj llu'n 
ti. В. K, 7. Ribes fasclculatum Sieb. et Zucc. 8 9. Ribes magelanicum Poir. 10 11.'Ri** 

lloriJuin L’Herll. 12 13. Rite, petraeum Wulf. 14. Ribss diacantha Pall.



В работе приводятся оригинальные микрофотографии пыльцы 
большинства изученных видов, а также рисунки отдельных этапов 
эволюции апертур пыльцевых зерен рода Р1Ьс$.
Ботанический институт 

АН АрмССР Поступило 21.VI 1962 г.

Վ. Շ. Ա'ԼԱՐ՝ՍՓ8ԱՆ
RIBES L. ՑԵՂԻ ՊԱԼԻՆՈՄՈՐՖՈԼՈԴԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆԱմփոփուէ

/ ատ ու թ լան JLc րերված են Ribes Լ. ցեղի ՀՕ տե и ակնե րի ծաղկա
ւիոշու d ո ր ֆ ո լո ց ի ակ ան նկա ր ա ցր ո ւ թ (ո ւնն ե ր ր , տեոակներ, որոնք րնգզրկում
են ա լղ ցեցի րՈէՈր ենթացեղերը քինղլեր, lf)30/։

l\ibeS Խ. 'քեցի ծաղկաւիոշին d ո րֆ ո չո ղ ի ա կան մի 
նե րով խիստ ւո ա ր բե րվուJ 4 Saxifragaceae տ. Լ. ըե տ и 

նե րկա լա ցո ւցի չն ե ր ի ծ ա ր]կա փ ոշուց : Աքդ հանդամաՆքր խ 
սացէքաւ} и ի // ա ե մ ա տ իկական մասին:

ն ի վփ ‘էհաչյած ft ոլոր 
ւսու մ Է նր ւս մեկու*

H՝Lp պալինոլո ifii ա иիրitւ թ / ունները նուլնպե
են մի 
օասւեւ

ըք հեղինակների կարծիքը, Ribes Լ. ցեղը անհըամ ե շտ Է ան-
նձին Grossulariaceae րն սւանիքէ
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3. И. ЗАБУСОВА-ЖДАНОВ.Х

К ФАУНЕ ПЛАНАРИЙ АРМЯНСКОЙ ССР

В настоящее время вопрос о распространении ресничных червей — 
планарий (Turbellaria Triclada) по водоемам Кавказа становится более 
ясным благодаря работам Н. А. Ливанова [2] и Н. А. Порфирьевой [4|. 
Ими выяснены некоторые географические закономерноеги распростра
нения планарий по Кавказу и Крыму. Но все же имеющиеся в лите
ратуре данные о планариях Кавказа еще недостаточны и требуют до
полнительных сборов. Наличие небольшого сбора ресничных червей, 
могущего доказать или хотя бы подтвердить определения вышеука
занных авторов, уже имеет большое значение.

Мы знаем сравнительно мало работ, касающихся распр ( с* 
планарий по горным речкам и ручьям Кавказа. В 1908 г. Уде [7] 
описал планарий, найденных им в Кисловодске, и определил их как 
Dugesia gonocephala (Dug.) форму, широко распространенную по 
водоемам Альпийской складчатости.

Комарек [5| описал планарий из окрестностей Новороссийска, Тби
лиси, селения Гальдапи, с перевала Хида, из Александрополя (ныне 
Ленинакан), из колодцев Ордубата и некоторых других пунктов Кав
каза: им отмечены Dugesia gonocephala (Dug.), Dendrocoelum longi- 
penis Korn, и Planaria arnieniaca Koin.

Далее В. H. Беклемишев |1|, ссылаясь на Комарека |5, 6|, вы- 
сказал предположение, что в водоемах Кавказа должна быть найдена 
еще Polycelis tenuis Ijima, что и было подтверждено Н. А. Ливановым и 
3. И. Забусовой |3| в 1940г.; ими была указана Ijimia tenuis (Ijima) на 
Северном Кавказе, в Ессентуках.

Впоследствии Н. А. Ливанов |2|описал материал, собранный в реч
ках, впадающих в Каспийское море (Тел, Вельямир-чай и Яламир) и в 
Черное море (район Новых Гагр и Цихис-Дзири). Он установил, что 
все имеющиеся в сборах планарии относятся внешне, по окраске и 
форме, к виду Dugesia gonocephala (Dug.). И только после изучения 
по срезам периферических частей копулятивного аппарата оказалось, 
что он имел дело с разными видами рода Dugesia, хотя между собой 
и очень близкими. Так, им установлены среди кавказских и крымских 
видов рода Dugesia формы с. одним железистым органом на penis s. str., 
которым он дал видовое название Dugesia taurocaucasica Liv. Виды 
из Закавказья с двумя железистыми органами он отметил как Dugesia 
transcaucasica Liv., а виды без железистого органа — Dugesia ргаесап- 
casica Liv. Все указанные Ливановым виды близки друг к другу и 
встречаются в родниках, ручьях и речках Крыма, Кавказа и Закавказья
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и на горных склонах Копет-Дага в пределах СССР, а также в Пране 
и Малой Азин,-начиная с острова Крита.

В заключение остановимся на обстоятельной работе Н. А. Пор
фирьевой |4|, которой обработан обширный материал, собранный про
фессором С. Г. Лепневой, на Кавказе в 1953—1955 гг. Сборы были про
ведены в Центральном Кавказе (Бакуриани, перевал Цхра-Цхаро, озе
ро Табацкури), по северным и южным склонам Главного Кавказского 
хребта (Орджоникидзе, пункты Военно-Грузинской дороги, Кутаиси) 
и, наконец, по Северному Кавказу (Теберда, река Муху, река Тебер- 
да). Порфирьева указывает следующие виды *։ подвиды: из семейства 
Planariidae: Phagocata armeniaca (Кош.), Dugesia gonocephala bakuria- 
nica Pori., Dugesia gonocephala praecaucasica Liv.; из семейства Dend- 
rocoelidae; Amvadenium brementi oculatum Port, Apodendrocoelum li- 
pophallus superficial is Pori., Dendrocoelum spelaeum caucasicum Pori. 
Несомненно, что среди планарий мы видим совершающийся процесс 
видообразования: при наличии сходной внешней формы существуют 
стойкие интерьерные различия разных форм, например, своеобразное 
расположение желез полового аппарата, и нельзя еще считать решен
ным, следует ли разные формы считать подвидами или уже самосто
ятельными видами.

В моем распоряжении был материал, собранный в 1959 г. Э. Г. 
Акрамовской на северном склоне горы Арагац в ручьях окрестностей 
селения Арич, Артикского района. Весь сбор проводился в течение 
двух дней: 21 августа в ручье ущелья Дзитнки (2 сбора) и 22 авгу
ста в ручье ущелья Коркота (3 сбора). Ручьи горно-альпийского ха
рактера с галечным дном и низкой температурой воды (46, +12, 
+ 16 ). Все виды относятся к семейству Planariidae (табл- 1).

Таблица 1
Об юр собранного материала но местонахож (сниям

№№ 
сбо 
ров

.Местонахождение

Ущелье Дзитнки, ручей 21/VII1
1959

У шел ье

Ущелье

У шел ье

Д титнки, 

Коркота,

Коркота,

ручей

ручей

ручей

Ущелье Коркота, родник

Время 
сбора

18

На юании нида

21 VIII 
1959

22/VIII
1959

22/VIII
1959

20

22/VIII 
1959

10 экз. Dugesia gonocephala gono
cephala,

2 эк.з. Phagocata armeniaca,
6 эк i. ювенильных Planariidae.

1 экз. Phagocata armeniaca.

6 экз. Dugesia gonocephala gonoce 
phala. < . '֊'Й&

13 экз. Dugesia gonocephala gono
cephala, ’ ?

7 эк.з. Dugesia gonocephala bakuria- 
nlca.

1 эк.з. Dugesia gonocephala transcau- 
caslca.

1

6
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I. Dugesia gonocephala gonocephala (Dug.) (рис. 1 и 2).

Местонахождения: ручей ущелья Дзитнки, 10 экземпляров, 
21/\’1П 1959; ручей в ущелье Коркота, 6 экземпляров, 22 \ 111 1959.

Передний конец тела червей типичен для Dugesia gonocephala 
(Dug.). Он имеет гвоздеобразную форму. Головной конец в середине 
несколько заострен, а по бокам оттянут в аурикулярные органы, сдви
нутые от переднего края и выступающие несколько ниже расположе
ния глаз. Два глаза в белых пятнах резко заметны, располагаются 
медианно. Окраска тела серая до коричневой, более темная со спин
ной стороны. Некоторые экземпляры в фиксированном состоянии се
ро-желтые. Самые крупные имели 9 мм длины при ширине 2,5 мм, у 
этих экземпляров длина глотки 2 мм, у экземпляра 9 мм ротовое от
верстие на дне глоточного кармана в расстоянии 4 мм, а половое от
верстие—2 мм от заднего конца. Выросты передней ветви кишечника 
не доходят до основания глаз. Крупные животные —половозрелые, а 
более мелкие (4 — 5 мм) —ювенильные. Экземпляры, собранные из 
ущелья Коркота, были более мелкими.

Рис. 2. Dugesia gonocephala gonocephala (Duges).

На основании изучения графических реконструкций перифериче
ских частей полового аппарата можно отметить отсутствие резкой 
границы между общей и мужской половой полостью. В расширенную 
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часть этой полости дорзально впадает проток семеприемпика (г. s.) и 
сюда же вдается penis s. str. Яйцеводы (od.) вливаются в нижний от
дел протока матки почти у его слияния с общей половой полостью. 
Семеводы идут сначала по брюшной стороне, на уровне семенного пу
зыря поднимаются к спинной стороне и впадают с боков раздельно в 
его полость. Семенной пузырь представляет незначительную шаро
образную полость; от него идет ductus ejaculaforius, пронизывающий 
penis s. str. Последний имеет конусообразную форму разной длины у 
отдельных особен. Аденодак гилей нет пи па penis s. str., ни у его 
основания. Данное нами описание и рисунки говорят за то, что это 
действительно типичная Dugesia gonocephala (Dug.).

II Dugesia gonocephala transcaucasica Livanov (рис. 3).

Местонахождение: родник в ущелье Коркота, 1 экземпляр, 
22/\'П1 1959. - Ж 11 ■

Найден всего один сравнительно крупный экземпляр, его длина 
8,5 мм при ширине 4 мм. Окраска темно-коричневая с чуть серым от
тенком. Брюшная сторона несколько светлее спинной. Два глаза в 
белых пятнах, приближенных к переднему лобному краю, который 
несколько конусовидно выступает. Есть сильно развитые аурикуляр
ные органы. Задний конец тела закруглен. Глотка короткая, плана- 
риидного типа. 3

Рис. 3. Dugesia gonocephala transcaucasica Livanov.

По строению полового аппарата этот экземпляр относится к Du
gesia transcaucasica Liv., так как имеет у основания penis s. str. два 
выступающих железистых органа. Как видно из рис. 3, мускулатура 
протока семеприемпика сильно развита, что отмечает и Порфирьева 
|4|. Наиболее мощна мускулатура в месте впадения его в общую по- 
ловую полость, на мешке семеприемпика сохраняется только кольце
вая мускулатура. Объединенный проток яйцеводов впадает ниже про
тока матки в общею половую полость. Мужская половая полость не 
отграничена от общей половой полости, в ней помещается коиусовид-
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ный penis s. str,, возможно, несколько сократившийся при фиксации. 
\ esicula seminalis у этого экземпляра-шарообразная, довольно обшир
ная. Семеводы идут вентрально г и на уровне г. s. поднимаются к 
дорзальной стороне и впадают в vesicula seminalis с боков. Два аде
нодактиля располагаются у основания penis s. str., а не на penis, как 
указано у Порфирьевой: видимо, их расположение непостоянно у раз
ных особей.

III. Dugesia gonocephala bakurianica Porfirieva (рис. 4)
Местонахождение: ручей в ущелье Коркота, 7 экземпляров, 

22/VIII 1959. ‘
Впервые эта форма описана Порфирьевой |4] из централь

ного Кавказа. Окраска для нее указана аспидно-темная. Больше никакого 
описания внешних признаков не дано. Порфирьева рассматривает эту 
форму как экологическую расу безаденодактильных Dugesia gono
cephala (Dug.).

Рис. 4. Dugesia gonocephala bakurianica Porfirieva.

Наши экземпляры имеют темно-коричневую окраску (влияние фик
сатора), на срезе под эпителием виден темный пигмент. Передний ко
нец типичен для Dugesia gonocephala (Dug.): благодаря сокращению 
аурикулярные органы выраженьГслабо. Два глаза в белых пятнах, 
сближены между собой, располагаются несколько вперед от аурику
лярных органов. Длина 4—5 мм, ширина 2—2,5 мм. Глотка планари- 
идного типа, короткая, менее 113 длины тела. Ротовое отверстие от
стоит от заднего конца тела на ։/з длины.

Строение периферических частей полового аппарата схоже с Du
gesia gonocephala (Dug.), но atrium разделен на два отдела. Мужской 
отдел представляет воронкообразное углубление, в котором находит
ся конусовидный penis s. str. Общий атриум вытянут в дорзовентраль- 
ном направлении, в него впадает проток г. s., снабженный сильной 
мускулатурой. Полость матки относительно больше, чем у описанной 
Порфирьевой формы. Она выстлана крупными каплевидными клетка
ми. Яйцеводы впадают в нижний отдел протока, почти в месте сое
динения его с общей половой полостью. Penis s. str. имеет конусо
видную форму. \ esicula seminalis шарообразна, в нее латерально впа
дают семеводы.
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Эта безаденодактнльная форма указана Порфирьевой как для 
центрального, так и для северного Кавказа: но, оказывается, ее рас֊ 
пространение значительно шире и доходит, по крайней мере, до горы 
Арагац. К сожалению. Порфирьева не приводит подробного перечня 
пунктов нахождения ее: названы только Бакуриани, Тквибули, Кутаиси.

IV, Рйа£оса1а аггпешаса (Кот.) (рис. 5)

Местонахождение: ручей в ущелье Дзитнки, в двух сборах най
дено 3 экземпляра, 21/УШ 1959.

Длина планарии 8 мм, ширина $,5 мм. Окраска коричнево-чер
ная. Головной конец имеет округлый выступающий лобный край. 
Аурикулярные органы выступают слабо, за ними тело слабо сужено. 
Два глаза в белых пятнах приближены друг к другу и сдвинуты к 
переднему краю. Ротовое отверстие находится на уровне задней стен
ки глоточного мешка и расположено в задней трети тела. Половое 
отверстие значительно сдвинуто кзади от ротового. На срезах двух 
особей видно большое количество грегарин как в просвете кишечни
ка, так и прикрепленных к его стенке и к стенке глотки.

Dht г.s. rsd. am. od ode. acJ• I I I z

Рис. 5. Phagocata anncniaca (Komarek).

У этого вида сильно развита mem bra па ba si la г is и видно большое 
количество рабдитов и в эпителии, и в паренхиме. Глотка короткая, 
едва достигает части длины тела. Хотя половой аппарат этих эк
земпляров развит не полностью, тем не менее по строению их можно 
было бы отождествить с Phagocata armeniaca (Кот.), видом, ранее счи
тавшимся Комареком эндемичным для Армении, впоследствии найден
ным и в Иране. Обширный мешок г. s. своей вентральной стенкой 
почти касается брюшной стенки тела, от него идет проток, впадаю
щий в общую половую полость. Общая половая полость, отделенная * «г
от мужской половой полости, довольно обширна; после впадения ка
нала матки она образует отрог, отходящий к спинной стороне, куда 
впадает объединенный проток яйцеводов. Яйцеводы соединяются в 
общий проток на уровне места впадения протока матки в половую по
лость. Penis s. str. развит слабо по сравнению с таковым схемы Пор
фирьевой [4|; это можно отнести к некоторой ювенильности экземпля
ров. Penis s. str.расположен в хорошо выраженном atrium masculinum. 
Vesicula seminalis развита слабо и, почти не расширяясь, идет в виде 
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протока; в нее впадают общим протоком семеводы. Боковой слепой 
мешок сопровождает ductus ejaculatorius. Полость antrum masculinum 
отделена мощной боковой складкой от полости atrium commune, что 
делает их почти обособленными. Половое отверстие довольно ши
рокое.

Phagocata armeniaca (Кот.) в количестве 10 экземпляров была 
обнаружена Порфирьевой в озере Табацкури (недалеко от Бакуриани 
и Боржоми) и ранее Комареком в районе Ленинакана (Александропо- 
ля) в Армении в предгорьях горы Арагац. Наши экземпляры также 
собраны на северном склоне горы Арагац.

Выводы

1. По северному склону горы Арагац встречены следующие ви
ды и подвиды планарий: 1. Dugesia gonocephala gonocephala (Dug.); 
2. Dugesia gonocephala bakurianica Port.; 3. Dugesia gonocephala 
transcaucasica Liv.; 4. Phagocata armeniaca (Kom.).

2. Все найденные в ущельях северного склона Арагаца формы яв
ляются представителями горноальпийской фауны, а именно жителями 
ручьев с быстрым течением, галечным дном и низкой температурой 
воды.

3. Безаденодактильные формы Э1^е81а gonocephala Ьакипатса 
Рог!., отмеченные ранее для Северного и Центрального Кавказа, ока- 
зывается, имеют более широкое распространение и встречаются, по 
крайней мере, до горы Арагац.

4. Планарии Кавказа представляют пример совершающегося про- 
цесса видообразования. При наличии сходной внешней формы суще
ствуют стойкие интерьерные различия, например, своеобразие строе
ния желез полового аппарата.

Казанский 
сельскохозяйственный 

институт Поступило 17. XII 1962 г.

О б ь я с н е и и е рисунков

а.с.— общин атрий; а.с.’—передний карман общего атрия; а.с.2 задний кар
ман общего атрия; ad.— аденодактиль; ad.g.— железистый орган; а.ш. мужской 
атрий; Ь.р.— бульбус; d.e. семеизвергательный канал; g.s. мешкообразный при
даток семеизвергательного канала; о. - ротовое отверстие; od.— яйцевод; od.c. об
щий проток яйцеводов; pg. половое отверстие; ph. глотка; ph.t.—глоточный 
карман; p.p. papilla penis; r.s. семеприемник,- r.s.d. проток семепрнемника; 
v.d.— семевод; у.s.—семенной пузырь.
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о. I’. ԶԱԲՈհՍՈՎԱ’ԺԴԱՆՈՎԱ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ lllltb «IIԱՆԱՐԻԱՆԵՐԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Ա if փ ո փ ո I մ

լեոան հլուսիսա լին լանջի վրա հանդիպել են պյանարիաների 
կներր. 1. Dugesia gonocephala gonocephala (Dug ), 2. Du-

gesia gonocephala bakurianica Porf., 3. Dugesia gonocephala transcauca-
sica Liv Phagocata armeniaca (Kom.).- Արւսցածի հլուսիսա լին յանգի
կիրճերում դւոնված ր Ոք ո ր ձևերր սււնրյքւսէսնու լք են յ եոնա ~ ալպիական ֆ
նալի ներկալա ցոլ 
ճան ունեցոդ ար

ցՒՀհեր, աIйՒ1'4^ կոպճային հատակ և օրի ցածր գերմաստի
ա ո վակնե րի րնակիչներ: Կովկաս րիանե րր

'•ան դի и ան ում են ա լմ մ տեդի ունե ցոդ տե 
Ար տաքին ն ուլն ան ման ձևի առկա / ո ւ իժ լան

աո ա

թյուն ունեն ներ֊
քին կառուցված քի կ իժ լունն ե ր , о

: об

դեդձերի կաոուցվածքի լո է րահսւ տ կո ւ իժ լո ւն:
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Ր|էոլւպիական զիտ. XVI, № 4, 1963 БиОЛОГИЧеСКИе НауКИ

Դ՝Ի ՏНЛ. IVI, Խ‘ъ 3>Ո ՐГ Ь Ա»

ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ ԴԵՍ’ ԿԱՅՈՒՆ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ Ա1ՒԱՋԱ8ՄԱՆ
ԿԱՆԽՈՒՄԸ

Պ են ս ի լվան ի այի համալսարանի մ իկ րս ր ի ո լո г/ ի ա յի ամբիոնի պրոֆեսոր

I՛ ա ն ա и ե Սևակ ր մ շ ա կ ե լ Լ մ ի 

Հակաբիոտիկների նկւս տ մ ա մ ր

նոր ւք իջոց առում, որով կարելի Ւէ պայքարել

կա/ուն բակտերիաների դեմ և կանխել նրանց

առաջաց ոI մր :

Ա լս հա յ ա ն ա էլ ո դծ ու թ յ ո է ն ր ունի չափազանց խոշոր նշանակություն արզի

բժշկության համար, բանի որ բի մ ի ո թ ե ր ա պ ի ա յ ի կիրառման ամենամեծ խոչ-

դնդոտնեդից մեկդ տվյալ հակաբիոտիկի նկատմամբ կայուն տեսակների առս։֊

շարումն է, որի դեպքում ա յդ դերանյութ ի կիրառումդ ոչ մի բադերով ազզե֊

Ամերիկահայ էլիս։ սա կանդ հայտնաբերել Լ, որ երբ պենիցիլինդ, ստրեպտո

միցինդ և տ լլ հակաբիոտիկներդ տրվում են պոլիամիններ սպերմինի և и սլ ե ր - 

միդինի հետ միասին, ապա կան խվ ում Լ միկրոօրգանիզմների տվյալ հակա֊ 

բիոտիկի հանդեպ կա յունացումր , որի պատճառով կիրառված հակաբիոտիկդ 

ւս մբ ոզջոլթ լա մբ ոչնչացնում է մ իկրո բնե րին:

Ս պ ե րմ ին ր և նրան իր ստացված ավելի փոքր մ ոլեկոլլյադ կշիռ ունեցող 

սպերմիդինբ հիմնային նյութեր են: Նրանք տ արածված են կեն դան ա կան օր

գանիզմում։ Երբ ա յս ս լութերր առանձին են ավելացվում միկրոբային կույ

տս ւրան երին է ոչ մի ազդեցություն չեն ցուցաբերում։ Մյուս կողմից >ակաբիո֊ 

տիկնեդդ առանձին, ինչպես հայտնի է, ոչնչացնում են բակտերիաներին մ ինչս 

նրանզ նկատմամբ կայունություն ձեռք բերած տեսակների ա ոա ջա ր ում ր , այդ 

դե ։զ բում հակաբիոտիկդ անզոր է; Պրոֆեսոր Սևակդ հայտնաբերել է, որ երբ 

հակաբիոտիկներից ս տ ր ե պ տ ո մ ի ր ին ր , սլ են ի ր ի լ ին ր , տետրամիցինր և քլորամ

ֆենիկոլդ ավելացվում են միկրոբային կուլտուրաների վրա ս պե րմ ին ի կամ 

սպեդմ իդինի հետ միասին, կանխվում Լ միկրոբների առաջացումդ, որով 

հակաբիոտիկի ա զդե ց ութ յոԼԱ ր դառնում /, կատարյալ:

Ալն դե սլ բում, երբ արդեն աոսւշացել են կայուն մ ի կրո օրդան ի զմն ե ր հան

դեպ որևիէյե հակաբիոտիկի, կարելի Լ օգտագործել մի որևիցե այ[ հակաբիո

տիկ ս պ ե րմ ին ի կամ սպերմ իդինի հետ: Երկրորդ հակաբիոտիկդ ոչնչացնում է 

նախորդի նկատմամբ կ ա լ ո լն ո ւ թ լ ո ւն ձեռք բերած շտամներին , մյուս կոդմից 

ս ւզ ե րմ ին ի ն ե րկ ա յու թյունլւ կանխում է երկրորդ հակա բիոտիկի նկատմամբ 

կա լունութ լուն ունեցոդ է/։ե ռակների առաշացոլմր, այս դեպքում ևս տեդի ( 

ունենում միկդոբների կատար լա լ ոչնչացում:

Մե ինչպես է սպերմինդ կանխում կայուն շտամների առաջացում ր, դեռևս 

էզա րզվ ա ծ չ/է։ Հե դինա կդ կարծում է, որ սպերմինդ և սպերմիդինբ խանգա

րում են բիոքիմիական այն պրոցեսնեդր, որոնք բերում են կայուն տեսակների



1>'8

աոաջացմանր։ Հհ էյ ին ա կի մոտ սպ երմինր օ զտ ա դո րծ հլո՛ւ միտքր քււ րք 1ր լ է նրա

նից, որ Նա միանում Լ նուկչեինաթթուների տետ։

Եթե ալն արդ (ո։նրներր, որոնք ս տարվել են լարորա տորիա յոլմ կրկնվեն 

Նաև լա ր ո ր ա ա ո ր ի ա / ի ր ղուրւՀ բժշկական պրակտիկայում, դա կլինի մի չափա

զանց կարևոր ներդրում րմ շկու յ>1 յան ասպարեզում և կգա ռնա խոշոր բարիք
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