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А. Л. МНДЖОЯН, В. М. САМВЕЛЯН

СВЯЗЬ МЕЖДУ ХИМИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ И МЕСТНО
АНЕСТЕЗИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ СРЕДИ НЕКОТОРЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ ПАРААЛКОКСИ ЭТОКСИ 
БЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ*

В свете дальнейшего синтеза и изучения местно-анестезирующих 
свойств производных параалкокси бензойных кислот (сообщение I)*  
нами изучались гомологические ряды сложных аминоэфиров параалко
кси этокси бензойных кислот со следующей общей формулой:
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R ։ —диэтиловые и диметиловые радикалы.
R —алкокси этокси радикалы.

Данные по синтезу и физикохимическим показателям исследуемых 
соединений опубликованы в работах А. Л. Мнджояна с сотрудниками 
(1.2].

Методика. Способность препаратов вызывать концевую анестезию 
исследовалась по общеизвестной методике Ренье. Исследовались 0.1. 
0,25, 0,5 и 1% растворы препаратов. В статье представлены данные с 
0,5% растворами соединений.

Способность веществ вызывать проводниковую анестезию изучалась 
путем определения времени сгибательного рефлекса декапитированной 
лягушки при погружении лапок в 0,25% раствор соляной кислоты. Филь
тровальная бумажка смачивалась раствором испытуемого препарата и 
накладывалась на седалищный нерв.

Для удобства изложения все соединения в зависимости от радикала 
разделены на две группы—диэтиламиновые и их диметиламиновые 

аналоги.

Результаты опытов

Концевая анестезия. При изменении алкильного радикала в ряду 
7-диалкиламиноэтиловых эфиров пара этокси бензойной кислоты из
меняются и местноанестезирующие свойства.
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Среди диэтиламиновых соединений с нормальным строением угле- 
родной цепочки препарат с метоксиэтокси радикалом вызывает анесте
зию равную 50 Е. Р.

Внесение этокси и пропокси радикалов не отражается на анестети
ческих свойствах соединений. Внесение бутилового радикала придает со
единению значительную анестетическую силу (Е. Р. 350). С дальней
шим удлинением углеродной цепочки от С4—С5 анестетическая актив- 
ность несколько понижается (рис. 1).
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Рис. 1.

Среди диэтиламиновых соединений с разветвленной углеродной 
цепочкой анестетическая сила наиболее выражена у соединения с изо- 
амило этокси радикалом (Е. Р. = 475). Диметиламиновые соединения 
(радикалы К։) в целом, по способности, вызывать анестезию несколько 
слабее своих диэтиловых аналогов.

Среди изомеров диметиламиновых соединений наилучшие анестети
ческие показатели также получены у соединения с изоамилокси этокси 
радикалом (Е. Р. = 380).

Рассмотрим изменения анестетической активности среди соединений 
того же типа, где изменяется спиртовая часть молекулы, т. е. амино- 
спирт овая цепочка из диалкил аминоэтиловой превращается в а-мстил 
диалкиламино пропиловую. Такое изменение спиртовой части молекулы 
резко изменяет анестетическую активность в сторону резкого усиления 
анестетической силы. Так, например, внесение пропилового радикала 
значительно усиливает анестетическую силу соединений (Е. Р.=400), а 
внесение бутилового и амилового ведет к резкому скачку—анестетиче
ская активность достигает 1000—1100 Е. Р. (0,5% р-р ) (рис. 2). Разница



Производные параалкокси этокси бензойных кислот

активности между соединениями с диэтиловым и диметиловым радика
лами в спиртовой части молекулы (К։) незначительна. Среди изомеров 
этих соединений особенно выражены анестетические свойства у диэтил
аминовых соединений, а именно, анестетические свойства возрастают с 
внесением изоамилового радикала (рис. 2).
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Рис. 2.

Проводниковая анестезия—Среди диэтиламиноэтиловых и х-метил- 
7֊диэтиламинопропиловых производных параалкокси этокси бензойных 
кислот с нормальным строением углеродной цепочки анестетические 
свойства появляются при внесении этилового радикала в кислотную 
часть молекулы.

С дальнейшим удлинением углеродной цепочки анестетические свой
ства возрастают и достигают максимума у соединений с пропиловым и 
бутиловым радикалами. В целом, первая группа соединений в 0,5% 
концентрации вызывает проводниковую анестезию через 10—25 мин. 
Вторая группа соединений более активна: в 0,5% растворе анестезия 
седалищного нерва лягушки наступает через 5—10 мин.

В ы в о д ы

1. Изученные производные параалкокси этокси бензойной кислоты 
обладают выраженными местноанестезирующими свойствами.

2. По способности вызывать как концевую, так и проводниковую 
анестезию соединения с а-метил у-диалкилампно пропиловым спиртом
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в молекуле, значительно активнее соединений с 
вым спиртом.
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Р. Р. САФРАЗБЕКЯН, Р. С. СУКАСЯН, Р. Г. ПАРСАДАНЯН

О ВЛИЯНИИ НЕКОТОРЫХ АНАЛОГОВ АТРОПИНА НА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ БРОНХОСПАЗМ

Как было описано в предыдущем сообщении*, эфиры тропина с за
мещенными уксусными, фенилциклопентан—и флуорен-9-карбоновыми 
кислотами проявляют выраженное М-холинолитическое, атропиноподоб- 
нос действие как в опытах на отрезке изолированной кишки кошки, так 
и на целом животном. Оказалось, что наиболее активные соединения это
го ряда по силе действия не уступают атропину. Было показано, что 
холинолитическое действие соединений сочетается с выраженным мус
кулотропным, папавериноподобным действием. По способности расслаб
лять спазм кишки, вызванный ВаСЬ, отдельные соединения превосходи
ли папаверин в 100 и более раз, тогда как сам атропин выраженного па
павериноподобного действия не оказывал.

Холинолитические, спазмолитические свойства описанных сложных
иров тропина послужили основанием для дальнейшего более деталь

ного изучения спазмолитических свойств наиболее активных из них.
Как было показано Е. П. Успенской [2], атропин в дозе 0,03— 

0,04 мг/кг в условиях эксперимента может полностью устранить смер
тельный спазм бронхов, вызванный прозерином.

Сходство химического строения и фармакологических эффектов ис
следуемой группы веществ с атропином позволяло надеяться, что в этом 
ряду могут быть выявлены соединения с выраженным бронхоспазмоли- 
тичееким действием.

В настоящей работе изучено влияние ряда сложных эфиров тропи-
па (табл. 1 и 2) ьа спазм бронхов, вызванный введением прозерина.

Наиболее активные в этих опытах соединения исследованы при
спазме, вызываемом раздражением блуждающего нерва.

Опыты поставлены на кошках весом 2—2,5 кг. Животные усыпля
лись гексеналом (дорико). В трахею вставлялась трехходовая трубка. 
Тонус бронхов регистрировался методом Концетта-Рёсслера в моди
фикации Т. М. Турпаева [1]. Как известно, этот метод основан на графи
ческой регистрации пистон-рекордером избытка воздуха, не вошедшего 
в легкие животного. С этой целью трехходовая трубка, вставленная в 
трахею, соединялась с одной стороны с пистон-рекордером, а с другой—с 
аппаратом искусственного дыхания. Опыт проводился при искусственном 
дыхании с постоянным объемом вдуваемого воздуха. В этих условиях 
при спазме бронхов в легкие поступает меньше воздуха и избыток его, 
регистрируемый пистон-рекордером, возрастает, при расслаблении спаз-

„Известия АН АрмССР* (биол. науки), т. XV, № 12, 1962 г.
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Таблица 1
Хлоргидраты

СН, СН--------СН,
I ‘ I

R—СИ М—СН, «г

СН,—СН-------сн2

Опыты на отрезке изол и 
рованной кишки кошки

Влияние на прозе- 
риновый бронхо
спазм. Доза препа

ратов 0,5 мг/кг

ЫО-14—7511-10 10—50

].]0՜13—100 1-Ю՜9 —100

110՜12—50 110“8֊0

50
(в течение
30 минут)

Не расслабляет спазм

Усиливает спазм

Расслабляет спазм, 
предупреждает раз
витие спазма от 
2 спастических доз 
прозерина

34 50 0,2 мк/кг расслабляет 
спазм полностью. В 
одном опыте пре
дупреждает спазм 
от 20 спастических 
доз прозерина

Сам вызывает спазм

ма избыток вновь уменьшается. Для полного расслабления мышц груд
ной клетки и устранения естественного дыхания кошкам вводился дити- 
лин. Спазм бронхов вызывался прозсрином, вводимым внутривенно в до
зе 0.1—0,2 мг/кг. Исследуемые вещества так же вводились внутривенно 
на высоте развившегося спазма бронхов. Если испытуемый препарат 
снимай спазм, прозерин вводился повторно в возрастающих спастиче-
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Йодметилаты
Таблица 2

R

Опыты на отрезке изоли
рованной кишки кошкиСН,֊СН------- СИ,

к-сн ы-сн, !

IIСН.-СН —СП,

110՜'°- 100МО՜14
1 почти 100

мо՜14—кюмо՜10—о

МО՜’3— 
почти 100

1-10՜8—
—75֊ 100

МО՜13—75 М0~1о-0

ью՜12—1001110՜9 —50

ЫО՜13—65 1-Ю՜10
25-50

МО՜12—100 •’՝0՜9 75

ЫО՜14—85 ЫО՜10—0

МО՜13—100 МО՜9 —50

Влияние на прозе- 
риновый бронхо
спазм. Доза препа

ратов 0,2 мг/кг

90

100
(на 25 ми- 

нут)

100
(на 10 ми

нут)

75-100
(в течение
30 минут)

Расслабляет спазм 
полностью, не пре
дупреждает

Расслабляет спазм 
полностью. Преду
преждает развитие 
спазма от 13 спа
стических доз

Сам вызывает спазм

Уменьшает спазм. 
Предупреждает 
развитие спазма от 
10 -20 доз прозери- 
на

Уменьшает спазм, не 
предупреждает

ских дозах, с целью выявить способность препарата предупреждать раз
витие спазма.

По существующим представлениям [3] в основе прозеринового спаз
ма бронхов лежит стабилизация ацетилхолина в периферическом аппа
рате блуждающих нервов, т. е. в ганглионарных, а может быть также в 
мионевральных синапсах. Не исключено также прямое никотиноподоб
ное, возбуждающее действие прозерина на ганглии блуждающего нерва֊
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Однако, как отмечают Успенская и Магазанник, при сохранных блуж
дающих нервах главное значение в механизме спастического действия 
прозерина имеет стабилизация ацетилхолина.

Влияние на прозериновый бронхоспазм изучено у 10 препаратов, у 
которых при предварительном исследовании было выявлено отчетливое 
М-холииолитическое действие (см. предыдущее сообщение и табл. 1, 2). 
Препараты сравнивались в дозах 0,5 мг/кг (хлоргидраты) и 0,2 мг/кг 
< йодметилаты).

Наблюдения показали, что часть исследованных эфиров тропина 
расслабляет или снимает полностью спазм бронхов, вызываемый прозе- 
рином, другие не оказывают действия. Некоторые соединения сами вы
зывают спазм или усиливают его (табл. 1,2).

В ряду соединений, оказывающих бронхоспазмолитическое действие.
наиболее активными оказались йодметилаты тропиновых эфиров фенил
циклопентанкарбоновой и дифенил-метилуксусиой кислот и хлоргидрат 
тропинового эфира фенил-пропилуксусиой кислоты.

Йодметилат фенил-циклопентанкарбоновой кислоты, введенный в 
дозе 0,2 мг/кг, приводил к полному расслаблению уже развившегося 
прозеринового спазма бронхов. Однако при повторном введении прозе
рина препарат не препятствовал развитию спазма.

После введения хлоргидрата тропииового эфира фенил-пропилуксус
ной кислоты в дозе 0,2 мг/кг наблюдалось постепенное расслабление 
суженных бронхов (рис. 1А). В одном опыте последующие введения про- 
зерина в 3, 6, 10 и 20-кратных спастических дозах не вызывали спазма. 
Повторно спазм в этом опыте был получен через час введением прозери
на в дозе, превышающей спастическую в 50 раз (5 мг/кг). Развившийся 
спазм был прерван введением препарата в дозе 0,5 мг/кг (рис. 1Б). К со
жалению, при повторении опытов оказалось, что эффекты тропинового 
эфира фенил-пропилуксусной кислоты плохо воспроизводимы. <

Подметилат тропинового эфира дифенил-метилуксусиой кислоты пре
пятствовал дальнейшему развитию прозеринового спазма при введении 
в дозах 0,01 * 0,025 мг/кг. С увеличение дозы препарата до 0,0. мг/кг 
усиливалось его спазмолитическое действие. В этой дозе он вдвое умень
шал интенсивность спазма и препятствовал его развитию при последую
щем введении 5 и 10 спастических доз прозерина (рис. 2А). Сильное 
спазмолитическое действие наблюдалось при введении препарата по 
0,2 мг/кг. В этой дозе он предупреждает действие 13 спастических доз 
прозерина. . _ дг՜ /

Следующим этапом исследования было определение способности 
наиболее активных соединений, а именно хлоргидрата тропииового эфи
ра фенил-пропилуксусной кислоты и йодметилата тропинового эфира 
дифенил-метилуксусиой кислоты на спазм бронхов, вызываемый раз
дражением периферического отрезка перерезанного блуждающего нерва.

Тонус бронхов регистрировался у кошек описанным выше методом. 
Дополнительно записывалось кровяное давление в сонной артерии. 
Блуждающий нерв раздражался на шее электрическим током. Источни
ком тока служил генератор прямоугольных импульсов. Применялись: ча-
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Рис. 1. Влияние хлоргидрата тропинового эфира фенил-пропилуксусной кислоты 
(препарат 5330) на экспериментальный бронхоспазм, вызываемый: А и Б — прозе- 
рином, В раздражением периферического отрезка перерезанного блуждающего 
нерва. Сверху вниз — отметка времени, отметки введения препаратов (или раз
дражения блуждающего нерва), регистрация бронхоспазма, регистрация кровяно
го давления. Пр — введение прозерина, V — раздражение блуждающего нерва.
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1>»1С. 2. Влияние йодметилата тропинового эфира дифенил-метнлуксуснон кислоты 
(препарат 5325) на прозериновый бронхоспазм (А), спазм, вызванный раздраже
нием периферического отрезка перерезанного блуждающею нерва (Б) и на эф
фекты ацетилхолина и субехолина на кровяном давлении (В). А и Б: Обозначе
ния как на рис. 1. В: запись дыхания, запись кровяного давления, отметка введе- 
у ,ния веществ, отметка времени (15 сек.). Ах — ацетилхолин, К—субехолин. 
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стота импульсов—30—35 герц, напряжение—20—30 вольт в амплитуд
ном значении, продолжительность каждого импульса—0,1 м. сек. Раздра
жение наносилось 1 раз каждые 5—10 мин. Предварительно, для усиле
ния и стабилизации эффектов блуждающего нерва, животным вводился 
прозерин в дозе, еще не вызывающей спазма.

В результате наблюдений было отмечено, что оба исследуемых пре
парата противодействуют спазмам, вызываемым раздражением блуж
дающего нерва.

Хлоргидрат тропинового эфира фенил-пропилуксусной кислоты, вве
денный в дозе 0,5 мг/кг, почти полностью предупреждает в течение 1 ч. 
эффект, вызываемый раздражением блуждающего нерва (рис. 1В).

йодметилат тропинового эфира дифенил-метилуксусной кислоты 
полностью снимает действие блуждающего нерва в течение 1 ч. в дозе 
0,1 мг, кг (рис. 2Б).

Таким образом, хлоргидрат тропинового эфира фенил-пропилуксус
ной кислоты и йодметилат тропинового эфира дифенил-метилуксусной 
кислоты предупреждают спазм бронхов, вызываемый как прозерином, 
так и раздражением блуждающего нерва. Бронхоспазмолитическое дей
ствие препаратов проявляется при тех же дозах, которые угнетают ги
потензивное действие ацетилхолина (напр., рис. 2В). Это наблюдение 
говорит в пользу того, что действие препаратов в основном обусловлено 
их влиянием на М-холинорецепторы бронхиальных мышц. Блокируя пе
редачу импульсов к исполнительным органам, вещества временно устра
няют влияние блуждающих нервов на бронхи. Однако спазмолитическое 
действие изучаемых эфиров, очевидно, в какой-то степени обусловлено 
также их папавериноподобными свойствами, выявленными в опытах с 
ВаС12 (табл. 1, 2). В

Наблюдения показывают, что бронхоспазмолитическое действие 
йодметилата дифенил-метилуксусной кислоты наиболее отчетливое и 
воспроизводимое. Как отмечено, выраженный эффект этого препарата 
можно наблюдать при введении его в дозах 0,05—0,2 мг/кг, т. е. в тех 
же дозах, в которых оказывают спазмолитическое действие йодметила- 
ты пентафена, дифазина и арпенала [2]; действие атропина наблюдается 
ь несколько меньших дозах (0,03). По данным Успенской, йодметилаты 
пентафена, дифазина и арпенала, введенные кошкам по 3 мг/кг, защи
щают животное от 36, 22 и 34 смертельных доз прозерина соответствен
но. йодметилат тропинового эфира дифенил-пропилуксусной кислоты з 
дозе 0,2 мг кг предупреждает действие прозерина, вводимого в дозах, 
превышающих спастическую в 13 раз. Профилактический эффект атро
пина наблюдается в меньших дозах: 0,07 мг/кг противодействуют 39—40 
смертельным дозам прозерина. Следует отметить, что исследуемый нами 
препарат по механизму действия отличается от пентафена, дифазина и 
арпенала, спазмолитический эффект которых в основном обусловлен их 
ганглиолитическим действием. По механизму действия препарат очевид
но ближе к атропину.
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Выводы

1. Изучение бронхоспазмолитического действия 10 сложных эфиров 
пропина позволило выявить соединения, расслабляющие в малых дозах 
•сокращения бронхов, вызванные прозерином.

2. Отчетливое спазмолитическое действие -отмечено у йодметилата 
тропинового эфира дифенил-метилуксусной кислоты. Препарат в дозах 
0.05 0,2 мг/кг расслабляет вызванный прозерином спазм бронхов. Он
обладает также профилактическим действием: в дозе 0,2 мг/кг преду
преждает развитие спазма при последующих введениях прозерина в до
зах, превышающих спастическую в 13 раз.

3. Йодметилат тропинового эфира дифенил-метилуксусной кислоты 
г дозе 0,1 мг/кг препятствует спазму бронхов, наблюдаемому при раз
дражении блуждающих нервов. Бронхоспазмолитические эффекты пре
парата, по-видимому, обусловлены его М-холинолитическим и папавери
ноподобным действием.

-Сектор фармакологии и биохимии животных 
Института тонкой органической химии
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М. А. ТЕР-КАРАПЕТЯН, Е. Н. МАКАРОВА

О ПОТРЕБНОСТЯХ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРОЖЖЕЙ 
РОДА CANDIDA В ВИТАМИНАХ ГРУППЫ В

Определение потребностей дрожжевых организмов в различных ви
таминах группы В является вопросом, представляющим не только срав
нительно физиологическое и биохимическое значение, но также большой 
интерес для промышленного применения дрожжей и для определения 
витаминов посредством применения ауксогетеротрофных культур. Раз- 
работке этого вопроса придавалось также таксономическое значение.

Исследования последних трех десятилетий установили, что витами
ны группы В оказывают определенное стимулирующее действие на важ
нейшие функции дрожжевых клеток как брожение, процессы образова
ния основных компонентов клетки (белки, ферменты и др.), а также 
формирование протоплазмы в целом [1—8]. Вопрос многогранности дей
ствия «ростовых веществ микробов особенно хорошо развивался совет- 
скими исследователями [9].

Исследованиями установлено, что большинство дрожжевых орга
низмов с точки зрения потребности в витаминах является гетеротроф
ным, т. е. нуждается в одном или в нескольких витаминах, в частности 
группы В, в то время, как ауксоавтотрофные формы, нс нуждающиеся в

1

11
I акторах роста, встречаются в более редких случаях.

Потребности в витаминах группы В особенно хорошо изучены у мно
гочисленных видов и штаммов родов Saccharomyces и Torulopsis и в не
которой степени у рода Candida [6, 13]. Известно, что представители
последнего рода играют важную роль в ряде отраслей бродильных про
изводств, а также как возбудители грибковых заболеваний человека и 
животных.

Исследования, проведенные на многочисленных представителях ро
да Candida (здесь необходимо учесть недочеты в определении родов и 
видов, вытекающие из применяемой таксономической системы [10]) — 
подтвердили положение о подавляющем преобладании ауксогетеротроф
ных форм над ауксоавтотрофными. Так, например, оказались ауксоав- 
тотрофными из 10 видов рода Candida (в том числе и Torulopsis utilis), 
исследуемых Бэркхольдером и сотрудниками [3], всего 3 вида, а из 110 
культур, представляющих 6 видов, исследуемых Друэ и сотрудниками, 
лишь только 4 культуры [7, 8], из 4 рас кормовых дрожжей, исследуемых 
Ю. Н. Карасевцчем, относящихся к роду Candida, одна является ауксо- 
автотрофной, а другие 3 нуждаются в биотине [11].

Первые подробные исследования представителей рода Candida, про
веденные Бэркхольдером и сотрудниками, защищают ту точку зрения. 
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что особенности в витаминных потребностях, выраженных в «биосовом 
числе», являются видовым признаком согласно теории, выдвигаемой 
Шульцем, Эткиным и Фрейем [14]. Однако дальнейшие исследования 
привели к выводу, что особенности ауксогетеротрофизма не могут слу
жить основой для классификации дрожжей [2, 4—8, 15]. Так например, 
из материалов, приведенных Друэ и Вие [8] следует, что у 30 исследуе
мых культур С. кгизец требуют только биотин—16, тиамин—2, биотин4- 
-Нтиамин—4, биотин тиамин + пиридоксин—4, а ауксоавтотрофными 
являются 4 культуры.

Наконец, надо отметить, что для изучения витаминных потребностей 
дрожжей необходимо разработать единую приемлемую методику, без 
которой результаты проводимых отдельными исследователями опытов 
на одних и тех же культурах могут показать значительные расхождения.

Мы считаем, что поскольку в ряде случаев аспарагин может заме
нить частично или полностью биотин в процессах роста дрожжевых кле
ток [16], среды, применяемые для определения витаминных потребностей 
дрожжей, не должны содержать Аспарагина.

Следует отметить также, что поскольку действие витаминов на
живую клетку не ограничивается лишь только суммарно па процесс 
роста и размножения, система исследований по определению потребно
сти дрожжей в витаминах должна включать биомассы, и другие пока
затели клеточного метаболизма как бродильную способность клеток, 
особенность превращения основных метаболитов, специфические биохи
мические реакции и т. п. Так, например, нами обнаружено*, что иссле-
дуемый штамм С. clievalieri № 66 является ауксоавтотро пым организ
мом, оптимально развивающимся в минеральной среде, содержащей 
глюкозу; тем не менее биотин определенно стимулирует в нем некото
рые биохимические реакции как образование гамма-аминомасляной
кислоты и др.

Все это 1^>ворит о целесообразности дальнейшей разработки вопроса 
витаминных потребностей дрожжевых организмов и с этой же целью 
предпринята настоящая работа на ряде представителей рода Candida, 
изученного в нашей лаборатории. Исследования проведены в минераль
ной среде, содержащей в качестве источника углерода глюкозу, а в 
качестве источника азота—сульфат аммоний. Показателями для опреде
ления витаминных потребностей служили, кроме количества синтезиро
ванной биомассы, интенсивность расщепления глюкозы и соотношение 
синтезированной биомассы к усвоенной глюкозе.

Методика исследования

В качестве объектов исследования служили 8 видов дрожжей 
рода Candida, полученных из коллекции отдела типовых культур Им- 
сти гута микробиологии АН СССР (профессор Кудрявцев), а именно

* Тер-Карапетян и Макарова — не опубликованные данные.
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С. Litilis № 106, С. gullliermondli № 71, С. guilliermondii rnembranifa- 
ciens № 72, С. pulcherrima № 95, С. arborea № 64, С. chevalier! № 66, 
С. tropicalis № DH-3, а также С. pelliculosa К3՜10, полученный от 
кандидата биологических наук 111. А. Авакян (Лаборатория биохимии 
АрмНИИЖВ).

Культуральная основная среда (О. С.) была следующего состава на 
1 литр водопроводной воды: глюкоза—1U r,(NH4)2SO4—3,1 г, КН2РО4— 
1,23 г, MgSO4.7Н2О—0,625 г; NaCl—0,125 г. СаС12.2Н2О—0,125 г. В 
опытах с витаминами О. С. дополнялась комплексом девяти витаминов 
группы В в полном составе или с исключением одного из них. Витамины
вносились в среду после стерилизации в следующих количествах на 
1000 мл в гаммах: биотин—8, тиамин—500, рибофлавин—250, никоти
новая кислота—500, пиридоксин—500, пантотеновая кислота (Са-соль)— 
500, фолиевая кислота—2,5, инозит—2500, парааминобензойная кисло- 

7 та—250.
7 Все ингредиенты среды, кроме витаминов, тщательно очищались 
, путем перекристаллизации. Культуральная О.С. простерилизовывалась 
• после растворения всех ингредиентов и поправки pH до 5, под 1/2 атмо
сферы в течение 20 мин. в опытных 750 мл конических колбах, содержа-

щих по 100 мл среды.
Посевной материал готовился следующим образом: двухсуточная 

культура с суслоагара высевалась на О.С. После 18-часового выраши-
вания биомасса отделялась центрифугированием, промывалась дважды
холодной дистиллированной водой и в течение 24 часов выдерживалась 
в дистиллированной воде при взбалтывании на качалке с целью «голо-
дания». Голодающая культура отцентрифуговывалась, вновь промыва
лась в дистиллированной воде. Суспензия служила материалом, который
вносился в партию опытных колб в расчете 5—8 мг сухой биомассы на 

■ 100 мл культуральной среды.
Опыты проводились по следующим вариантам: культивирование в 

О.С., в О.С. + все 9 витаминов группы В, в О.С. + все витамины за исклю- 
I чением одного из них; в отдельных случаях О. С. дополнялась лишь 
|только одним витамином. Опытные партии колб ставились на инкуба- 
I цию в течение 16—20. часов при оптимальной для каждой культуры 
I температуре, на круговой качалке при 160—200 об/мин.
I Оценка экспериментальных результатов проводилась по следующим 
।показателям: расщепление глюкозы методом феррицианида, синтезиро- 
I ванная биомасса взвешиванием после трехкратного промывания холод
иной водой и сушки, отношение синтезированной биомассы к расщеплен- 
[ ной глюкозе.

I Экспериментальные результаты

Влияние витаминов группы В на расщепление глюкозы. Экспе
риментальные результаты приведены в табл. 1.

I Полученные данные показывают, что для расщепления глюкозы
в аэробных условиях С. pelliculosa, 
Известия XVI, № 5—2
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Культуры

Растепление глюкозы в мг на 100 мг среды

Варианты опыта

Таблица 1

о.
 с. 

4֊
 вс

е ви
та

- 
м 

и 
н 

ы

О. С. 4- все витамины

1
00՞ 

1

<©

1 1 —
 па

нт X
1 —

- п
аб

—
 ф

. к. О
СО

1

о

С. и 11145..............................
С. йи4114еггпопс!։։ • • • •
С. £и11. тетЬгагШас. •
С. ри1сЬегг1та.................
С. агЬогеа ...........................
С. сЬеуаПеП.................
С. 1гор1са115 • • . . ■ -
С. ре1Иси1о5а.................

40 968 968 40 968 968 968 968 968 968 968
50 962 50 960 960 980 960 960 960 960 96
76 1025 66 1026 1024 1021 1023 1022 1021 1024 1023
58 908 58 908 907 908 908 908 907 908 907

' 970 9Н8 970 968 969 969 970 ■ ■ 968 970 970
1017 1017 1018 1017 1016 1017 1016 1017 1018 1018

948
1018

47 949 57 948 950 ! 47 948 948 947 949
10 814 10 814 814 814 814 814 ( 814 814 814

96
95
94
94

О
0

94
99

тетЬгапй., С. ри1сЬегг1та и С. коркаНз нуждаются в биотине, а 
С. иИ115 — в тиамине. Отсутствие необходимого витамина в среде рез
ко подавляет процесс растепления в такой же степени как отсутствие 
комплекса девяти витаминов в целом. Потребности в биотине и тиа
мине у вышеуказанных штаммов носит абсолютный характер. Судя по 
количеству расщепленной глюкозы другие витамины, кроме биотина и 
тиамина, не оказывают заметного влияния на степень расщепления 
глюкозы соответствующими штаммами.

Из исследуемых штаммов С. агЬогеа и С. сЬеуаНег! не нуждают
ся в витаминах группы В для оптимального расщепления глюкозы в 
аэробных условиях.

Влияние витаминов группы В на синтез биомассы. По разным опыт
ным вариантам нами было определено как абсолютное количество син
тезируемой массы, так и отношение синтезируемой биомассы к расщеп
ленной глюкозе.

Экспериментальные результаты приведены в табл. 2 и 3.
Полученные данные показывают следующие особенности:
Для максимального синтеза биомассы в аэробных условиях 

С. киПИегтопбП, С. £ш1Негт. тетЬгапИааепз, С. 1гор1са115, С. рп!сЬег- 
п'та и С. ре1Нси1о5а нуждаются в биотине, а С. иШ15֊в тиамине; 
эти потребности носят фактически абсолютный характер, так как в 
отсутствие витаминов количества синтезированной биомассы падают у 
упомянутых штаммов от 79 до 98°/0 по сравнению с таковыми, синте
зируемыми в присутствии витаминов.

В этих же условиях В. агЬогеа показывает относительную пот
ребность в биотине, поскольку в отсутствии этого витамина абсолют
ное количество синтезируемой биомассы падает лишь на 33п/о, а 
С. сЬеуаИег! синтезирует максимальное количество биомассы при пол
ном отсутствии витаминов.
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Таблица 2
Синтезированная биомасса в мг

Варианты опыта

о. с.Ч- все витамины
Культуры

X 
X

I 
^3

С. utilis..............................
С. guilliermondii • • •
С. guil. mem bran ifac. • 

pulcherrima...........
C. arborea ..........................
C. chevalieri......................
C. tropica Jis......................
C. pelliculcsa.................

8 379 370 8 378 380 379 382 372 380 379 98
10 376 ! 1° 377 377 376 375 378 376 380 379 97
10 416 9 432 411 441 424 413 412 432 400 98
20 369 20 368 380 377 374 379 377 376 374 95

277 412 276 408 427 426 437 409 419 428 за
468 460 472 459 468 460 470 472 456 470 475 о

7 304 9 348 345 308 308 346 340 334 97
2 307 2 306 306 304 310 300 305 308 306 99

Культуры

Варианты опыта

Таблица 3
Отношение синтезированной биомассы к израсходованной глюкозе в °/0
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t. utilis............................... 19 39
j 38

20 39 39 39 39 38 39 39 49
С. guillierniodii • . . • 20 39 20 39 39 39 39 39 39 40 40 49
t. guil. memranifac. • • 16 40 14 42 40 42 41 40 41 42 39 65
t. pulcherrima................. 35 40 34 41 42 42 41 42 42 41 41 16
t. arborea .......................... 28 42 28 42 44 44 45 42 43 44 34
t chevalieri...................... 46 45 46 45 47 45 44 46 45 46 47 0
t. tropicalis . . • . . , 15 32 16 37 36 32 32 36 36 35 49
t pelliculosa . . . • . 16 48 | 16 38 38 37 38 37 37 38 38 56

Соотношения синтезированной биомассы к расщепленной глюкозе
у различных исследуемых штаммов показывают в общих чертах ана
логичную картину потребности в витаминах группы В. Однако, в от
сутствие соответствующих витаминов комплекса В степень подавления 
этого соотношения носит у ауксогетеротрофных культур менее рез
кий характер, чем накопление биомассы, в частности, у С. рЫсЬегп- 
та и С. агЬогеа; у последних культур отношение синтезированной 
биомассы к израсходованной глюкозе падает в пределах от 16 до 
3-1 */0. Весьма интересным является в этом отношении С. рШсИегИгпа, 
которая определенно нуждается в биотине для аэробного расщепле
ния глюкозы, а в значительно меньшей степени для синтеза биомассы. 
I других культур отношение синтезированной биомассы к расщеп
ленной глюкозе снижается в пределах от 49 до 65%..
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Другие витамины, кроме биотина и тиамина, не оказывают за
метного влияния на синтез биомассы у всех исследуемых культур. 
Так например, для С. ре111си1о8а и С. рЫсЬегНта О. С., дополненная 
только биотином, дает такую же степень стимуляции синтеза биомас
сы как в случае дополнения всем комплексом из девяти витаминов 
группы В. Кроме того, если от комплекса витаминов В исключить 
биотин, синтез биомассы падает на такой же низкий уровень как в 
случае основной среды без всех витаминов (рис. 1).

мг

1000

C peEEicuEosccС. ри Ес Ь е rr i m ol

I рахите n лёыыо p глюкоьа.
Il СимТе^иро^ОчиаА duio'wacca.

1 o.c.
I o.c. ♦ Все Витамины
3 O.c.* Bc€ Витамины -биотин

4. o.c. * биот и ч

Рис. 1.

Значение аспарагина при определении ауксоавтотрофизма дрожжей.
Нами была поставлена серия исследований с целью установления зна
чения аспарагина при определении дрожжей рода Candida в витаминах 
группы В. Результаты некоторых опытов приведены в табл. 4.

Полученные данные показывают, что в минеральной среде без 
витаминов аспарагин заменяет биотин как стимулятора синтеза био
массы у С. агЬогеа, которая, как мы установили (таблица 1), не ну ж-

г
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Таблица 4
Влияние аспарагина на расщепление глюкозы среды и синтез биомассы

о. с. 4֊ (NH4)2 SO о, с. 4- (NH4)2 SO4 4- аспарагин

Культуры
без 

витаминов
с комплексом
9 витаминов

без 
витаминов

с комплексом
9 витаминов

С. pulcherrinia
В. arborea • •
С. tropicalls •

70 22
970 276

46 8

831
970
828

302 36 660 230 35 846
410 42 983 418 42 983
315,2 38,1 280 56 20 841

321 38
420 42
328 39

I

1 — расщепленная глюкоза,
2 — синтезированная биомасса,
3 — отношение синтезированной биомассы к израсходованной глюкозе.

дается в этом витамине для аэробного расщепления глюкозы как сти
мулятора одновременно расщепления глюкозы и синтеза биомассы у 
С. pulcherrima и С. tropicalls.

Аспарагин заменяет частично биотин в процессах аэробного рас
щепления глюкозы для обоих штаммов, что касается накопления био
массы, то аспарагин полностью заменяет биотин у С. pulcherrlma, а в 
незначительной степени только у С. tropicalls.

Вышеприведенные исследования позволяют сделать следующие 
основные выводы.

1. Изучение потребности в витаминах группы В у 8 представи
телей рода Candida показало, что судя по показателю синтеза био
массы С. chevalieri является ауксоавтотрофным, г все другие—ауксоге
теротрофными; из них С. utilis нуждается только в тиамине, а С. guil- 
liermondii, С. guillierm. membranifac., С. pulcherrima, С. arborea, С. tro- 
picalis, C. pelliculosa нуждаются только в биотине. У исследуемых 
культур потребность в нескольких витаминах группы В не обнару
жена.

2. Установлено, что по показателям интенсивности аэробного 
расщепления глюкозы, абсолютного количества синтезированной био
массы и соотношения синтезированной биомассы к расщепленной глю
козе исследуемые ауксогетеротрофные представители рода Candida 
определенно отличаются друг от друга и могут быть разделены на 
3 группы. Первая группа — это штаммы, нуждающиеся в витаминах 
группы В как для расщепления источника углерода-глюкоза, так и 
Для максимального синтеза биомассы: С. utilis, С. guilliennodii С. guil
lierm. membranifac., С. tropicalls, С. pelliculosa. Вторая группа — это 
штаммы, нуждающиеся только в биотине для максимального синтеза 
биомассы, но обеспечивающие расщепление глюкозы в отсутствие 
витаминов: С. arborea.

Третья группа — это штаммы, нуждающиеся в витаминах абсо
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лютно для расщепления глюкозы, а частично для максимального син
теза биомассы от расщепленной глюкозы: С. рикЬегпгпа.

Применяемая нами система трех показателей служит для обнару
жения механизма действия витаминов на дрожжевую клетку, что при
ведет к выяснению природы ауксогетеротрофизма.

3. Дополнение минеральной среды с глюкозой аспарагином опре
деленно меняет картину потребности в биотине у некоторых исследуемых 
штаммов и следовательно их положение как ауксогетеротрофных или 
ауксоавтотрофных организмов. Нами установлено, что в присутствии 
аспарагина С. агЬогеа развивается как абсолютно ауксоавтотрофный 
организм, а у С. рикИеггИпа и С. 1гор1са115 восстанавливаются оп
ределенные функции, обеспеченные биотином.

Из таких примеров следует вывод о нецелесообразности внесения
аспарагина в среды, предназначенные для определения витаминных по
требностей дрожжевых организмов и вообще явления ауксогетеротро-

изма к витаминам группы
4. Среди исследуемых культур, те которые абсолютно нуждаютсяв

биотине пли тиамине, могут быть применены в качестве штаммов-инди
каторов для определения указанных витаминов в биологиечских мате 
риалах.

Армянский научно-исследовательский институт 
животноводства и ветеринарии

и Институт микробиологии АН АрмССР
Поступило 21.IX 1962 г

Մ. Ա. ՏԵՐ-ԿԱՐԱՊնՏՅԱՆ, Ь. Ն. ՄԱԿԱՐՈՎԱ

В ԽՄՐԻ ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋԸ СА!\Ю10А ՑԵՎԻ ԽՄՈՐԱՍՆԿԵՐԻ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Խմորասնկերի վիտամինային պահ անջների հետազոտությունը .անդիսա- 
նում Լ կարևորագույն ֆի զիո էո գի ակ ա\ն ~ բ ի ո րի մի ական , ինչպես նաև արտա֊ 
դրական նշանակություն ունեցող խնդիր։

Վերշին տասնամյակների հետազոտությունները հաստատել են, որ I > 
խմբի վիտամինները ցուցաբերում են խթանիչ ազդե ցություն խն որ ասն կերի 
րջիջների կարևորս։ դույն ֆունկցիաների վրա, ինչպես, օրինակ' խմորումը, 
ր??Ւ ու նրա կարևորագույն կ ո մ պ ոն են տն ե ը ի սինթեզը և այլն։ Կատարված 
հետազոտությունները հաստատեք են, որ խմորասնկային օրգանիզմների մե
ծագույն մասը 3 ի։ մ ը ի վիտամինների պ ահանջի տեսակետից .անդիս անուն են 
աոլըսոհետեըոտրոֆ օըզանիզմնեը, մինչդեռ ս։ ո լ ը ս ո ա վ տ ո տ ր ո ֆ ձևերը ավելի 
րի չ են հանդիպում։

Ներկա աշխատության նպատակն Լ ե դե լ հետազոտել ( 011 լ1 ! է1 <1 ցեղի խմո
րասնկերի 8 ներկա յա ցուցիչների մոտ ]3 վիտամինային պահանջները։
Կատարված հետազոտությունները մեզ բերել են հետևյալ եզրակացության»
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/. [3 խմբի վիտամինների պահ անջի ուսումնասիրությոլնր Cзndid^l ցեդի 
նե րկա յա ցուցի չն եր ի մոտ ցույց է տվել, որ հ իմնվե լո վ րիոմա սսա յի սինթեզ֊ 
ման գուցանիշների վրա, 0« Շ11Օ¥31 ք 1 - ն համարվում է աու բսո ավտոտրոֆ, իսկ 
մյուսները' ա ուքս ոհ ե տ ե ր ո տ ր ոֆ օրգանիզմներ, որոնցից Օ 11է111Տ֊ք պահան
ջում Լ թի ամ ին, իսկ մյուս բոլոր տեսակները' միայն բիոտին։

2> Հաստատված է, որ CՋПdidз ցեղի ա ո ւ քս ոա վտ ո տ րոֆ ներկայացուցիչ֊ 
ներր գլյուկոզայի աերոբ ճեղքման ինտենսիվության, սինթեղված բիոմասսայի 
բտ գա րձակ քանա կութ յան, սինթ եղվ ած բիոմասսայի և ճեղքված գլ յոլկո գսւ յի 
հարաբերության տեսակետից որոշակիորեն տարբերվում են միմյանցից և կա֊ 
րող են այդ առումս վ բաժանվել 3 խմբի:

Առաջին խմբի մեջ մ անում են ախ չ տ ա ifh երր' C. utllis, C. guillier-
mondii, C. guillierm, membranifacilus, C. tropicalis, C. pelliculosa, որոնք
կարիք ունեն В խմբի վիտամինների' գլյուկոզայի մաքսիմալ ճեղքման և
րիոմառսա լի մաքսիմալ սինթեզի համար։

երկրորդ խմբի մեջ մտնում են այն շտ ամնե րր' (3. Ձ1՜1)ՕՐՇՅ, որոնք կարիք 
ունեն 3 խմբի վիտամինների' միայն բիոմասսայի մաքսիմալ սինթեզի հա֊
մար, իսկ դլյուկոզաւի ճեղքումր տեղի է ունենում նաև վիտամինի բացակա
լս ւթ յան պայմաններում։

երրորդ խմբի մեջ մտնում են այն շտա մներր' С« рЫсЬеГПГПа > որոնք կա֊
րիք ունեն վիտամինի' հիմնականում ղլյուկոզայի մաքսիմալ ճեղքման և մա֊
սամբ բիոմասսայի մաքսիմալ սինթեզն համար 

3. Ուսսւմնասիրված մի քանի շտա մների մոտ գլ յո ւկո զա պարունակող —
հանքս։ լին մ իջավա յրի ասպարազին ավելացնելը միանգամայն փոխում է բ ի ո ֊ 
տինի պ ահ ան ջի պատկերը և, հետևաբար, փ ո խվում է նրանց նյութափոխա
նակության պատկերր'. աուքսոավտոտրոֆ կամ աուքսոհետերոտըոֆ լինելր։

Սեր կողմից հաստատված է, որ ասպարազինի ներկայությամբ (2* 31՜1)0* 
զարգանում է որպես բացարձակ ա ո լք ս ո ա վտ ո տ ր ոֆ օրգանիզմ, ի ս կ

C. pulcherrima և Q. tropicalis֊/» մոտ ասպարազինր վերականգնում ( բիո֊ 
.ւոինի հատուկ ֆո ւն կ ց ի ան ե ր ր ։

Այս փորձերր ցույց են տալիս, որ ասպարազինի օգտագործումր այն դեպ
քերում, երբ անհրաժեշտ է որոշել խ մ ո ր ա սն կա յին օրգանիզմների վիտամի
նային պահանջները, կամ, ընդհանրապես, աուքսոավտոտրոֆիզմ ի երևույթը 
3 խմբի վիտամինների նկատմամբ, միանգամայն աննպատակահարմար է։

4. Ս լսումնասիրված ալն կո ւլտ ո լրան ե րր , որոնք ունեն բիոտինի կաս
թիամինի բա ցա րձա կ պ ահանջ, կարելի է օգտագործել որպես շտ ա մ ֊ ին գի կ ա ֊
տորներ' բ ի ոլո դիա էլան նմուշներում նշված վիտամինները որոշելու ^ամար:
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Դ. Թ. ԱԴՈԻՆՑ
ՀԱՎԻ ՍԱՂՄԻ ՈՒՎԵՂԻ ՏԱՐՐԵՐ ՄԱՍԵՐԻ ՖՈՍՖՈՄՈՆՈԷՍԹԵՐԱքէԱՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ рН-Ի ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

0 րդանիղմ ում հիմնային և թթվային ֆ ո ս ֆ ա տ ա դան ե ր ի լայն տ արածվա - 
ծությոլնր հ ե տ ա զո տ ո ղն ե ր ին հնա րավորություն է տվել ուսումնասիրել այդ 
ֆերմենտների դործ ունեությունր և նր ան ց ակտիվության փ ո փո խո ւթյ ունր օր֊ 

դանիզմի տարբեր ֆունկցիոնալ վիճա կների ժամանակ։
Ֆոսֆոմոնոէ սթերա դաների ակտիվության դինամ իկան ս ա ղմ ի դա րդա ց- 

մ ան րնթացքում ուսումնասիրվել է Կրեսլսի և իր ա շ խ ա տ ա կի ցն ե ր ի [1—5], 

ինչպես նաև Մուզի [7 — 7] կողմից։
Մեր աշխատություններից մեկում [5], ցույց է տրվել, որ սաղմի ուղեղի 

տարբեր մասերի հիմնային և թթվային ֆո սֆա տ ա դան ե ր ի ա կ տ ի վո ւթ յ ո ւն ր են

թարկվում է մի շարք փոփոխությունների; Ուղեղի կ ի ս ա դն դե ր ո լ մ Հ իմնա յին 
ֆոսֆատադայի ա կտ ի վո ւթ յո ւն ր սաղմի դարդա ցմ ան 12-րղ օրից սկսած աս

տիճանաբար բարձրանո ւմ և 20֊րղ օրր տասնում է իր մաքսիսում չափին։

Թթվային ֆոսֆատադան հանդես է դալիս բարձր ակտիվությամբ։ 1 — 30 օրա-

կան ճտերի մոտ, ինչպես հիմնային, այնպես էլ թթվային ֆ ո ս ֆ սւ տ ա դ ան ե ր ի 
ակս։ իվոլթ / ուն ր խիստ ճնշվում է։ Մ իջին ուղեզր օժտված է հիմնային ֆոս- 
ֆատա դային մեծ ակտիվությամբ, ինկուբացիայի վե րջում ֆերմենտի ակ- 
տ իվոլթ լուն ր հասնում է 3,6 մդ ֆոսֆորի։ Դա դերա զանցում է ուղեղիկի ե 
մեծ կիսադնղերի ֆոսֆատադայի ակտիվությանր ։ Թթու ֆո սֆա տ ա զան ուղեղի 
կիսադնղերում հանդես է դալիս մեծ ակտիվությամբ, իսկ միջին ուղեղում

թույր
Այս ա շխա տանք ի նպատակն է 

ուղեղի տարրեր մասերի հի մնա լին 

թյան կախում ր միջավայրի |)Н~/»£р

եղել ուսումն ասիրել զա րդացող սաղմի 
և թթվային ֆոսֆատ ա զներ ի ակտի վու-

Փորձի մԼբոգիկան
Փորձերր դրվել են սպիտակ լեդհորն ցեղի -.ավերի ձվերի վրա ինկուբաց֊ 

ման նորմալ պայմաններում։ Ֆերմենտների ա կ տ ի վո ւթ յո ւն ր որոշվել է սաղմի 
դարդացման 13֊րղ օրիդ սկսած։ Փորձի յուրաքանչյուր նմուշր պարունակել է 
/ դ թարմ հ յոլսվա ծ ք, որի համար անհրաժեշտ է եղել վերցնել 5—10 սաղմ։ 
Ուղեղի տարբեր մասերն ա ուսն ձին ֊ ա ո ան ձին, սա որ պայմաններում, .ոմոդե֊ 

նացվել են, որիդ հետո ջրով հասցվել որոշակի ծավալի։ (եեակցիոն խաո- 
ևուրդն ինկուբացվել է 1 ժամ տ ևո ղութ յա մ բ ։ Ոուֆերր եղել է վերոնալի նա

տրիումական աղխ 140֊/* հետ (|) 1! — 6,8— 0,6), օդտադործվել է նաև ացե
տատ վեր ոն ալա յին բուֆեր (|Դ1 — 6,12 — 3,2)։ Այղ երկու ստանդարտ բուֆեր
ներով կադմվել է բուֆերների հետևյալ սերիան' |՜)}1 — 0,6, 0,2, 8,8, 8,4, < ,6%
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7,2, 6,8, 6,2, 5,32, 4,93, 4,66, 4,33, 4,13, 3,88 ,3,6 և 3,2։ Որպես սուբստրատ 
ծառայել կ նատրիումի 3 - զ (ի ց ե ր ոֆ ո ս ֆ ա տ ր ։ Անօրգանական ֆոսֆորր որոշվել

է րստ էովըի ե Լու զեղի հհե րմ են տ ի ակտիվությունն արտահայտվել կ 1 զ

հյուսվածքի կողմից 1 ժամվա ինկուբացիայի րնթացքում նա տրիո ւմի 
ցերոֆոսֆատից անջատված անօրզանա կան ֆոսֆորի քան ա կո վ ք )։

Ստացված արդյունք ներլւ և նրանց քննարկումը
Փորձերից ստացված արզյունքներր ցույց են տալիս, որ սաղմի զարգաց

ման 13-րգ օրր հիմնային և թթվային 1՜1 ՜ ե ր ո ւ մ գործող ֆ ո սֆա տ ա ղան ե ր ի
ակտիվության հետ տեղի են ունենում հետևյալ փ ո փ ո խո ւթ յո ւննե ր ր (աղյու

սակներ 1, 2, Յթ Սրբ միջավայրի հավասար կ 9,6—7,2-ի, ֆերմեստր 
մեծ ակտի վոլթ լամբ հանգես է գալիս ուղեղիկում, սլա կաս' կիս ա գն գ ևրում,

իսկ միջին ուղեղում' չափավոր։ Հիմնային միջավայրից չեզոքին անցնելիս 
ֆերմենտի ակտիվությունն աս տ իճանա բա ր նվազում կ։ Թթվային միջավւսյ֊

բում Հը II— 4,33 յ կի սագն գերբ ցուցաբերում են ֆերմենտս։ տիվ մեծ ակտիվու- 
թյուն, իսկ ավելի թթու միջավայրոլմ այն րնկճվում է։ Թթվային զոնայում 
ֆերմենտս։ թւն մեծ ակտիվություն ցուցաբերում կ միջին ուղեզր։ Ստացված

տվյալներից երևում կ, որ թթվային երում գործող ֆերմ ենտն իր ակտի

վությամբ գերազանցում կ հիմնային միջավայրում գործող ֆերմենտին։

Սաղմի զարգացման 14֊րզ օրր ուղեղիկում ֆոսֆատ աղայի ա կ տիվոլ-
թյոլնր բա րձրանում կ, իսկ միջին ուղեղում և կ ի ս ա գն գե ր ո ւմ' նվազում ։ Ոլղե-

գի և կիսագնգերի հիմնային գործող ֆոսֆատազայի ակտիվության

մաքսիմումր այս գես/քում համրնկնում կ ոչ թե թ!՜{ — 9,6֊ին, այլ 9,2֊ին։ Թրթ- 
վալին ֆերմ են տր տալիս կ մի շա րք մաքսիմումներ և մինիմում

ներ' սկսած [)! I—5,32-ից մինչև 3,2-ր։ Ս.յգ միջավայրում ուղեղիկի ֆոսֆա- 
տազաւի ա կ տ ի վ ո ւ թ /ո լն ր, համեմատած միջին ուղեղի և կիսագնգերի հետ,

մսում կ բարձր մակարգակի վրա։
'ևոսֆա տ ագա (ի ա կ տ ի վու թ {ո լն ր սաղմի զարգացման 15-րգ օրր հիմնային 

զոնա/ում գրեթե մնում կ անփոփոխ։ Մեծ ակտի՛վությամբ հանգես կ զալիս 
աղեղիկս, ցսՀծր' կիսագնգերր և միջին ուղեզր։ Թթու Հ)\՜Հ֊երոէմ ուղեղի տար

բեր մա սե րոլմ ֆերմենտի ակտիվությունը թ ուլանում կ և որոշակի ոքղ-^էմ 
մ աքսիմ ում չունի։ նվաղ ակտիվությամբ ֆերմենտր հանգես կ զալիս [)[{— 
5 32 և 3,2-ի սահմաններում։ Չեզոք միջավս։յրոլմ ակտիվության հետ սուր 
փոփոխություններ տեգի չեն ունենում ։

Սաղմի զարգացման 16-րղ օրր հիմնային զոնայում ֆերմենտի ակտ իվու- 
թյունն զգալիորեն բարձրանում կ և միջավայրի 9,6 թ11-/ււմ հասնում իր մաք- 
սիմ ում ին։ թ11 ֊ի իջեցմանը զուգընթաց ֆերմենտի ս։ կտ իվութ յուն ր աստիճա

նաբար նվազում կ։
Սաղմի զարգացման 17-րգ օրր ուղեղիկի ֆոսֆատազայի ակտիվությունր

մ իջա վ ա յրի բոլոր գերազանցում կ կիսագնգերի և միջին ուղեղի

ֆոսֆատազայի ա կտ ի վ ո ւթ յան ր լ Հիմնա լին զոնայում ուղեղիկի, միջին ուղեղի

և կիսագնգերի մաքսիմումր համընկնում կ 9,2 Փոքր ակտիվություն 
են ցուցաբերլմ չեգոք թք I֊ ում։ Սւգեգիկի ֆ/ւսֆատազան թթու

քյ1ԽՅ,2յ տալիս կ մաքսիմում ակտիվություն, իսկ միջին ուղեղի և կիսազրն֊ 
Ղերի ֆերմենտի ակտիվության բարձրացում չի նկատվում։ ենկոլբ ա ցիա յի
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9,6
9,2
8,8
8,4
8,0
7,6
7,2 
6,8
6,12 
5,32 
4,93 
4,66 
4,33 
4,13 
3,88
3,6
3,2

0,450 
0,450 
0,300 
0,250 
0,250 
0,450 
0,500 
0,550 
1,200 
1 ,350 
1 ,500 
1,400 
1 ,650 
1,450 
0,700 
0.650 
0,950

0,250 
0,450 
0.250 
0,075 
0,100 
0,250 
0,350 
0,250 
0,500 
0,025 
0,500 
0,250 
0,100 
0,300 
0.025 
0,025 
0,150

0,850 
0,600
0,400 
0,300
0,250 
0,400
0,400 । 
0,250
0,650 
0,550
0,800 
0,350
0,150 
0,600
0,150 
0,075
0,100

0,575 
0,775 
0,525 
0,525 
0,325 
0,325 
0,325 
0,175 
0,375 
0,375 
0,375 
0,375 
0,425 
0,425 
0,675 
0,525 
0,875

0,900 
0,750 
0,750 
0,400 
0,400 
0,450 
0,500 
0,500 
0,400 
0,400 
0,350 
0,350 
0,300 
0,400 
0,650 
0.450 
0,850

1 ,050 
0,750 
0,700 
0,400 
0,350;
1,400 
0,5ձ0 
0,600 
0,550 
0,700 
0,700 
0,400 
0,350 
0,450 
0,050 
0,100 
0,100

0,950 0,700
0,750 0,950
0,550| 0,800
0,350 
0,350 
0,350 
0,500
0,350 
0,450 
0,550 
0,450 
0,450 
0,600 
0,550 
0,800 
0,650 
0,750

0,600 
0,500 
0.400 
0,900 
1,200 
0,300 
0,450 
0,350 
0,450 
0,500 
0,550 
0,450 
0,500 
1,200

0,850 
0,700 
0,650 
0.250 
0,500 
0,300 
0,800 
0,800 
0,450 
0,450 
0,500 
0,450 
0,500 
0,650 
0,750 
0,700 
0,900

0,800 
0,650
0,650 
0,500 
0,550 
0,600 
0,700 
0,750 
0,500 
0,450 
0,600
0,450 
0,550
0,550յ 
0,850 
0,050
0,750

0,500 
0,000 
0,000 
0,000 
0,050 
0,150 
0,100 
0,150 
0,300 
0,300 
0,350
0,400 
0.450 
0,450 
0,100 
0,750 
0.700
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Ի Ն կ ո ւ. ր ա ղ մ տ ն ո ր ե ր ր
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9.6
9.2
8,8
8,4
8,0
7,6
7,2
6,8
6,12 
5,32 
4.93 
4.66
4.33 
4.13 
3.88
3,6
3,2

1 ,050 
1,050 
0,850 
0,550 
0,500 
0,500 
0,600 
0,750 
0,750 
1 ,050 
1,200 
1 ,000 
0,950 
0,900 
0,400 
0.400 
0,550

0,900 
0,950 
0,700 
0,4(0

I 0,400 
0.450 
0,550 
0,500 
0,600 
0,950 
0,850 
0,350 
0,650 
1 ,000 
0,250 
0,200 
0,550

0.800 
0,450 
0,300 
0,200 
0.300 
0,350 
0,400 
0,350 
0,400 
0,650 
0,700 
0,250 
0,550 
0,600 
0,500 
0,200 
0,150

1 ,625 
1,525 
1,175 
0.975 
0,725 
0,525 
0.625 I 
0,575 
0,825 
0,725 
0.675 
0,725 
0,725 
0,675 
0,825 
0.675 
0,925

0,900 
1,650 
1,500
1 ,050 
0,800 
0,700 
0,650 
0,750 
0,800 
0,800 
0,800 , 
0,750 
0,750 
0,850 
0,850 
0,850 
1,000

1,950 
1,800 
1,550 
1 ,300 
0,900 
0,750 
0,650 
0,750 
0,700 
0,750 
0,860 
0,900 
0,900 
0.850 
0,950 
0,250 
0,250

2,400 
2. 100 
1,900 
1,350 
1,100 
1 ,650 
0,850 
1,000 
1 ,400 
1,300 
1 ,200 
1,100 
1,200 
1,000 
1,100 
1,100 
1,050

3,425 
2,812 
2,675 
1,575 
1,800 
1,650 
1,275 
1,275 
1,275 
1,275 
1,275 
0,925 
0,925 
0,800 
0,550 
0,800
1,150

2,000 
1,625 
1,500 
1 .225 
0,900 
0.500 
0.375 
0.500 
0,750 
0.875 
0.500 
0.500 
0,500 
0,450 
0,350 
0,350 
1,000

1,425 
1,050 
1,050 
0,800 
0,425 
0,375 
0,375 
0.425 
0.95Ձ 
0,900 
0,850 
0,850 
0,800 
0,800 
0,800 
0,800 
0,900

0.150 
0,100 
1,100 
0,100 
0,100 
0,150 
0,050 
0,050 
0,700 
0.700 
0,600 
0,600 
0,650 
0,700 
0,800 
0,250 
0,750

18֊րդ օրր հիմնային դործոզ

վում է 9,6֊ ում։ Ս ե ծ ակտիվություն է
ֆոսֆատազայի ա կ տ ի վութ յո լն նկատ- 
ցուցարերում միզին ուղեզր, պակաս'

Ոլրլեղիկր, ավելի պակաս' կիսադնդերր։ հիսա դնդերի ֆո սֆատա զան 7.6 
տալիս է մա քսիմում ակտիվություն, որր զերա զանցում է 9,6֊ում ունեցած ակ՜ 
տ իվու թ յան ր ։ հի սա դնդերի երկրորդ մաքսիմումր նկա տվո ւմ է 3,88
I'թոլ զոնայում ուղեղիկի ֆոսֆատ ազան դրեթե բոլոր երում 
ֆերմենտատիվ ակտիվություն, իսկ 4,93֊ից մինչ 3,88 ե րում

ունի մեծ 
ա կտիվո Լ֊

թյունր մնում է բարձր մակարդակի վրա, որր շատ ավելի բարձր է, քան կի- 
■ԱադԱդերի ձ միջին ուղեղի ֆերմենսւատիվ ակտիվությունր ։
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Սաղմի զա րգա ցմ ան 19֊րդ օրր միջին ուղեղի հիմնային ֆ ո ս ֆա տ ա զա յի

ակտիվությունը մնում է բարձր մակարդակի վրա, իսկ ուղեղիկում և կիսա- 
դնդերում' պակասում։ Սւղեդիկր ցուցաբերում է մեծ ակտիվություն |)1 I — 9,2— 
8,8-ում, ինչպես նաև 6,2-ում և 3,2-ում։ !*սկ կիսադնդերում ֆերմենտն ակ՞

տիվությունր գրեթե բոլոր թ!1֊ երում թույլ է։ Ինկուբացիայի 20-րդ օրր միջին 
ուղեղի Հիմնային ֆոսֆատաղայի ակտիվությունը ավելի րարձրանում և [)!!---

8- ում Հասնում 3,5 մգյւ^֊ի։ Հիմնային |1 Ւ1 - ի ց թթվայինին անցնելիս ֆե րմ են տ ի 
ակտիվությունն աստիճանաբար նվ ա ղում է։ Ս ւղե զիկի ֆերմենտատիվ ակտի- 
վութ յուն ր րարձրանում է թ 1 1 — 9,6, 9,2, 8,4 - ո ւմ, չեզոք զոնայում' 6,8 ֊ ո ւմ, 
թթու զոնայում' 3,88-ում։ Իսկ կիսաղնդերր մեծ ակտիվություն ցուցարերում

են |)11 — 6,8-ում և 3,2-ոլմ։

ա էլա ու յուն ր հ ա ի սաղմի
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9,6
9,2
8,8
8,4
8,0
7,6
7,2
6,8 1
6,12
5,32
4,93
4,66
4,33 ՚
4,12
3,88
3,6
3,2

1,450 
1,150 
0,850 
0,700 
0,700 
0,450 
0,450 
0,700 
0,500 
0,600 
0,800 
0,400 
0,500 
0,250 
0,250 
0,550 
0,200

1,700 
1,200 
0,950 
0,650 
0,600 
0,600 
0,650 
0,650 
0.750 
1 ,000 
1,200 
0,900 
1 .200 
0,750 
0,150 
0,300 
0*850

1,550 
0,875 
0,950 
0,575 
0,675 
0,675 
0,625 
0,775 
0,625 
0,875 
0,675 
0,625 
0,850 
0,850 
0,275 
0,375 
0,475

0,900 
1,850 
1,550
1,200 
0,900 
0,600 
0,800 
0,900
1,100 
0,950 ւ
0,850 
0,850
0,650 
0,750
0,650 
0,800
1,050)

1 ,950 
1,950
1,650 
1,150
0,850 
0,650
0,550 
0,450 !
1,050 
1,150
0,950 : 
0,900
1 ,000 
0,850
1,050 
0,900
1,050

1,750 I 
1,650 
1,400 
1,050 
0,850 I 
0,800 
0,850 
1,150 
1,900 
1,000 
1,250 
1,200
1,350 
1,200
1,300 
0,850 
0,800

1,175
1,425
1,300 
0,550
0,550
0,500
0,450
0,550
1,050
0,675 1
0,675
0,800 ,
0,925
0,800
0,925
1,000
1,275

1 ,500 
1,500 
1,500 
0,750 
0,375 
0,500 
1,125 
1,500 
0,750 
0,750 
0,750 
0,750 
0,875 
0,875 
1,875 
1 ,250 
1 ,500

1,370 
1,225 
1,225 
0,875 
0,587 
0,885 
0,875 
1,250 
0,750 
0,875 
0,500 
0,500 
0,575 
0,625 
0,375 
0,375 
1,000

1,050 
1 ,050 
0,825 
0,425 
0.425 
0,425 
0,425 
0,500 
0,500 
0,700 
0,650 
0,800 
0,800 
0,850 
1,000 
1 , 100 
1,300

0,050 
0,050 
0, 150 
0,150 
0,050 
0,100 
0,100 
օ,ւօօ 
0,500 
0,600 
0,600 
0,500 
0,600 
0,600 
1,600 
1,250 
1,100

21-րդ օրր ինչպես Հիմնային, այնպես էլ թթվային զոնաներում գործող

ֆերմենտի ա կտ ի վո լթ յո ւն ր անհամեմատ ճնշվում է, մ ի ա լն ս։ յն տարբերոլ֊ 
թյամր, որ Հիմնային երում ֆերմենտի ա կտ ի վո ւթ յո ւնն ավելի բարձր է,
քան թթվայիններում։ Սւղեդիկր 6,8 համեմատաբար ավելի բարձր

ակտիվություն ունի, քան մյուս բՀՀ֊ երում։
հրեք օրական ճտերի մոտ հ իմնա յին և թթվաւին գոն աներում գործող 

ուղեղի րոլոր մասերի ֆ ո ս ֆ ա տ ա զ ան ե ր ի ակտիվությունը գրեթե հավասարվում 
է։ Սակայն 7 օրական ճտերի մոտ հիմնային ղ ոնա յում գործող ֆոսֆատաղայի 
ա կ տ ի վ ո ւ թ յո ւն ր ուղեղի տարբեր մասերում խիստ ճնշվում է, իսկ թթվային զո
նայում բարձր մակարդակր պահպանվում է։ Սթու մեծ ակտիվոլ-
թյամր հանդես է ղալիս ուղեղիկր (թ| | — 3,88), իւ։կ միջին ուղեղի ե կ ի ս ա գ րն ֊ 
ղերի ֆոս՚վւէս տա զան այդ մ իջավա յրում ցուցաբերում է չափավոր ակտ իվու-



Հավի սաղմ ի ու ղե ղի ֆ Ո սֆ ո մ ոն ո Լ и թ ե ր ա ղն և ր ի ա կ տ ի ։/ ո 1 թ յ ո ւն ր 29Եզրակ ացութ | ան ներ
Կատարված փորձերի արդյունբներր ցույց են տալիս, որ ուղեղի կիսա-

դնդերի, միջին ուղեղի և ուղեղիկի հիմնային ու թթվային ֆ ո и ֆ ա տ ա ղան ե ր ի

ակտիվութ քունր հավի սաղմի ղարղացմ ան րնթա ցրում ենթարկվում I, որոշակի

ւիուիո խութ յան։ Սաղմի զարգացման 13֊րդ օրր հիմնային ղոնայոլմ մեծ ակ

տիվություն է ցուցարե րոէմ ուղեղիկր և այն պահպանվում Ւէ մինչև 
զարդա ղման 18֊րդ օրր։ 18-րդ օրից սկսած ուղեղիկի ակտիվություն՛ս

սաղմ ի 
իջնում

/ և ր արձրանո ւմ միջին ուղեղինր, որր 20֊րդ օրր հասնում է իր մ աքսի մ ում
չափերին։ Միջին ուղեզր ինկոլբացման 21 ֊րգ օրր նույնպես հանդես է ղալիս 
մեծ ակտիվությամ՛բ։ 1—6 օրական ճտերի մոտ ֆերմ ենտի ա կ տ ի վո ւթ յ ո ւն ր

ճնշում է։ Միջավայրի թթու ղ ոնա յում ֆերմենտր մեծ ակտիվություն Է ցուցա- 
բերում ուղեղի մեծ կիսագնդերում։ հետագա օրերի րնթա գրում ֆերմենտի

ակ տ ի վ ո ւթ յո լնն րն կն ում է։
Ուղեղիկի ֆոսֆատագան մ արս իւ1 ում ակտիվության հասնում 4 ինկու

բացիայի 19-րդ օրր 9,6 և 4,23 pH֊r’ւ'Լ 14-րդ օրր' pH — 9,6-ում և 4,93 — 
15-րդ օրր' 9,6 իսկ թթվային զոնայում մ ա րս իմ ում չի տա

քիս։ 16-րդ օրր թթվային զոնայում քթ!՜1 — 9,2} ֆերմենտր մաբսիմոււՏ ակտի՝

վություն չի տալիս։ Ւնկուբացիայի 17֊րդ օրր մարսիմում չի տալիս pH — 9,()
և 9,2-ում. իսկ թթվային ղոնսւյում' 3,2-ում, 18-րդ օրր' pH — 9,6-ում, 19-րդ 
օրր' — 9,2, 4,66 և 3,2-ում։ 20֊րգ օրր' թ!1 — 9,6, 9,2, 8>8-ում> ինչպես նաև 
6,8 և 3,8֊ու։1։ 21 ֊րդ օրր ֆերմենտի ա կտ ի վո ւթ յո լն ր իր մարսիմումին է հաս

նում հետևյալ 9,6, 8,8, 6,8, 5,32 և 3,2։ Սրեր օրական ճտերի ֆեր
մենտի ակտիւէոլթ քունր Ճնշվում է, 6 օրականների' հիմնային զոնայում դոր

ծոդ ֆերմենտի 
pH ֊ли/ սւ ալի и

ա կ տ ի վ ո ւթ յուն ր խիսս։ ճնշվում է, իսկ թթու ։լոն ա յո։ ։1 Յմ 
է մաքսիմում ակտիվություն։ Եթե որոշ դեպ բերում ուղեղիկի,

միջին ուղեղի և ուղեղի մեծ կիսագնդերի ֆոսֆատագայի օպտ իմ ումն ե րր ստաց- 
վոլմ են 9,6 рН-ли/, ապա թթու զոնայում գործող ֆերմենտի օւզտիմոււ}

։Ւ հանդիսանում 5>32> նա տատանվում է' սկսած 6,2֊ից մինչև 3,2։ Հ 
եախ չեզոք զոնայում հանգես է գալիս ֆերմենտի բւսրձր ա կտ իւԼութ յուն ։

Ուղեղի մեծ կիսագնդերում, ուղե զիկում և միջին ուղե ղոււե ֆե րմ են տ ի ակ-

տիվության մաքսիմումների տ ա տ ան ո լմն ե ր ր , րստ յթին, պայմանաւէոր

լքած են ֆերմենտի ստրուկտուրային առանձնահատկությամբ: Սաղմի զար֊

դացման րնթա ցրում ուղեղի տարբեր մասերի ֆերմենտի օպտիմալ pH-/» փ
ասա սաղմի զարգացման

ա ֊

րնթացքում ւուԼյալ ֆերմենտի ստրուկտուրային փոփոխությամբ։

ՀՍՍՌ ԳԱ
Гի "բխէ՛իյ Г/ и ЛП ֆ 1П Ո |_ Աք Ստացվել Է 0/П թ.

Г. Т. АДУНЦ

КОЛЕБАНИЯ АКТИВНОСТИ ФОСФОМОНОЭСТЕРАЗ РАЗЛИЧНЫХ 

ОТДЕЛОВ МОЗГА КУРИНОГО ЭМБРИОНА 
ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ pH СРЕДЫ

Резюме
При развитии куриного зародыша активность щелочной и кислой, 

фосфатаз в разных частях мозга претерпевает ряд изменении. Наиболь



s
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шим изменениям подвергается активность щелочной фосфатазы по срав
нению с кислой. В большом полушарии активность щелочной фосфата
зы (pH—9,6) доходит до своего максимума на 21 день развития заро
дыша, а у вылупившихся цыплят активность фермента понижается. Ак
тивность кислой фосфатазы в больших полушариях (pH—4,5) протекает 
по-иному: начиная с 15 дня и до конца инкубации, а также у 1—3-днев
ных цыплят, активность фермента держится на высоком уровне, у 1-ме
сячных цыплят замечается падение значительной его активности.

Динамика активности щелочной фосфатазы в среднем мозгу пред-
ставляет следующую картину: с 16 дня инкубации она превалирует над

кислой фосфатазой, которая еще содержится у 1—30-дневных цыплят.31
Активность кислой фосфатазы низкая,

В мозжечке кислая фосфатаза по сравнению со щелочной имеет 
высокую ферментативную активность на протяжении всего инкубацион
ного периода развития зародыша. Щелочная фосфатаза к концу разви

тия уменьшается почти в шесть раз.
Кроме вышеприведенных исследований, которые проводились при

9,6 и 4,5 pH, динамика осфомоноэстеразной активности в разных ча
стях мозга изучалась также при других pH (9,6, 9,2, 8,8, 8,4, 8,0, 7,6, 7,2, 
6,8, 6,12, 5,32, 4,93, 4,66, 4,33, 4,13, 3, 88, 3,6 и 3,2). Выяснилось, что в 
экстрактах отдельных частей мозга, самая высокая активность фосфатаз 
щелочной зоны проявляется при pH 9,6. Одновременно наблюдается, что 
в определенные дни инкубации активность щелочной фосфатазы от опти
мальной pH—9,6 переходит к pH—9.2. Подобное передвижение опти
мальной pH в разных частях мозга (большие полушарии, средний мозг, 
мозжечок) замечается в разные периоды развития зародыша. Характер
но то обстоятельство, что в щелочной зоне оптимальная pH действующе

го фермента изменяется не одновременно в полушарии, среднем мозгу и 
в мозжечке. Если в иных случаях совпадают оптимальные pH полуша

рий и среднего мозга, то подобное явление не заметно в отношении 
фосфатазы мозжечка. В кислой зоне максимальная активность действия 
фосфатаз проявляется в течение определенных дней при pH 5,4, а к 
концу инкубации наилучшая pH для действия кислой фосфатазы колеб

лется в пределах 4—3,2. На протяжении всей инкубации при нейтраль
ной pH фермент проявляет определенную активность, которая в конце 
инкубации повышается, а у 1—6-дневных цыплят резко падает.

ЛИТЕРАТУРА

1. Крепе Е. М , Пи га рева 3. Д., Четвериков Д. Л., Пом азо иск а я
Л. Ф. Высшая нерв, деятельность, 2, 46, 1952.

2. Пигарева 3. Д. ДАН АН СССР, 58, 7, 1947.
3. Ч и р к о в с к а я Е. В. Известия АН СССР, серия биология. 6, 19, 1956
4. Moog F., Anat. Rec., 113, 96, 1952.
5. Moog F., J. Exptl. Biol., 115, 103. 1950.
6. Moog F., J. Cell. Comp. Physiol. 28, 197, 1946.
7. Moog F., Cell, organism and Milien. New York 1959.
8. А д у и u Г. T.t Вопросы биохимии, т. II, Ереван, 1961.
9. Lowry О. Н., Lopez J. A., J. Biol. Chem. 143, 257, 1952.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՄ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР Րիոլոցիւսկան դիտ. XVI, № 5, 1963 БнОЛОГИЧССКИе НаУКИ

ft. II. 2ԵՐՔԵՋՅԱՆԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ Ե՛Լ ԼԻՊՈԻԴԱՅԻՆ ՖՈՍՖՈՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ' ՑԱՎԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՑԱՎԱՅԻՆ ԳՐԴԴԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ
Սովես։ական և արտասահմանյան հեղինակների բազմաթիվ հետազոտ ու֊ 

թյուններով արդեն հաստատված է, որ դավի ազդեցության պայմաններում 

սւրագան ում է սպիտակուցների, ճարպերի և ածխաջրա տների փոխասա կա

լունը, տեղի են ունենում խոԸ փոփոխություններ ջրի հանբա /ին ն/ութերի, 

Հորմոնների և ա յլ նյութերի փոխանակության մեջ (Հ. ե). Բունիաթյան [ 1 ], 

Գ. Ե. Վլադիմ իրով [2], Մ. Մ. Գ ո լ բ ե ր զր ի ց [5], Գ. Ա. Մեդնիկյան, Ս. Ա. Շչեր֊ 

բակով [-/], Պ. Ռ աղեն կով, Ի. Բ. Բախրոմեև, Պ. Ն. Անդրեև [5], Ս. Ս. Սերեր֊ 

ր յաննիկով |6‘], Բանն ոն և Հոսկին [7], Ձ. Ս. թերքեղյան [5, և ուրիշներ)։

Մեր նախորդ աշխատության մեջ [5] ցույց ենք տվել, որ ցավային և պայ֊ 

մտնական ցավային դրդռի ազդեցության պ այմաններում արյան մեջ ֆոս֊ 

ֆորի թթվալույծ ֆրակցիաներն ավելանում են, իսկ ոչ թթվալույծ ֆրակցիա

ները պակասում են. հետաքրքրական էր պարդել թթվալույծ ֆրակցիաներից 

բարիում չլուծվող անօրդանա կան ֆոսֆորի և թթվում չլուծվող լիպոիդա /ին 

ֆոսֆորի փոփոխ ությոլններր ցաւ!ի պ այմաններում։

Այս հարցը լուծելու նպատակով երկու փորձնական շան վրա Պցել ենք 

Լրացուցիչ փորձեր։

Արյան մեջ լիպոիդային ֆոսֆորը որոշել ենք ըստ Մա ր են ց ի-Ս ա ր դի ոն ի 

իսկ անօրգանական ֆոսֆորր՝ րստ Ֆ ի ս կե ֊ Սո ւբ բ ա ր ո / ի մեթոդի։

Սահմանվել է մեթոդական հետևյալ կարդր. ներերակային ձևով ներարկ- 

վել ե ե կղ կեն դան ի քաշին 4 |1 Cu ա կտ ի վոլթ յա մ ր ոադիոֆոսֆոր։ Ներա րկե լուը 

24 մամ հետո չծային երակից վերցվել է արյան աոաջին նմուշը, դրանից 5 

րոպե եետո 2֊ըդ նմուշը, իսկ 20 րոպե հետո Յ֊րգ նմուշր։ ճիշտ նույն ձևով 

արյան նմուշներ են վերցվել ռաղիոֆոսֆորր ներարկելուց 48 ժամ հետո։ 
Օոնտրոլ փ ո րձե րի ց հետո կենդանին 7 օր եղել է հանդիս տ վիճակում, որիդ 

1 ե տ ո ուսումնասիրվել է ցավային և պայմանական ցավային դրդռի ազդեցու

թյուն ր։ Այս դեպքում, արյան աոաջին նմ ուշր վերցնելուց հետո դավր տրվել 

է պայմանական դրդսիչի (էլեկտրական զանգի) զուգորդությամբ։ Տավը պատ

ճառվել է զանգը Հև լեցնելուց 4 — 5 վայրկյան հետո, 30 վր կ. տևողությամբ՝ 

վոլտ լարում ունեցող էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ։ Նուքս փորձը 

յուրաքանչյուր շան վրա դրվել է երկու օր։ Դրանից հետո հինդ օրվա ընթաց֊ 

քում >/>նզ անգամ պայմանական դրդռի չր զուգո րգվել է ցավի հետ, առանց 

սա դիոֆոսֆորի Ներարկման և արյան հես։ աղոտման։ Այնուհետև ստոլզվել է 

պայմանական դըգոի ազդեցությունը։

Ստորև մեր փորձերի տվյալներր բերում ենք աղյուսս։ կի ձևով։ Աղյուսակ

ներ 1֊ում և 2 ֊ում ցուցանիշն երր բերված են ինչպես ի մ պ / ր ո պ են ե ր ո վ, այնպես 

էլ տոկոսային հարաբերությամբ։
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Անօրգանական և լ ի պ ո ի ղ ա յին ֆոսֆորի քանակական փ ո փ ո խ ո ւթ յո ւնն ե ր ր

արյան մեջ, ինչպես ա լդ երևում Լ աղյուսակներից, որոշել ենք ընդհանուր 

ֆոսֆորի քանակական փոփոխությունների համեմատությամբ։ ե՛րկու փորձ֊ 

նական շների մոտ, ինչպես րոպդ են տալիս կոնտրոլ փորձերր, ընդհանուր 

ֆոսֆորի ակտիւէոլթ յունը հ ա մ ա ր լ ա մնում է անփոփոխ։ Անօրգանա կան ֆոս- 

ֆորր բոլոր դեպքերում դերա կշռում է լիպոի դային ֆոսֆորի քանակությունը։ 

երկու շան մոտ էլ ստացված տվյալներն օրինաչափական են, այսինքն ներար

կումից 48 մամ հետո, 27 մամվա համեմատությամբ, ընդհանուր ռաղիոֆոս- 

ֆո ր ր և ան օ ր ղ ան ա կ ան ֆոսֆորը սլա կա ս ում են ։ Այդպիսի քանակական ս։ն֊ 

կում, թեպետ ավելի թույլ արտահայտված, նկատվում Լ նաև լիպոիդային ոա ֊ 

ղիոֆոսֆորի Նկատմամբ։

II. ղ ո ւ. ս ա // 1

ատն երի ֆրակցիաների վւ ո իւ ան ա կո է թ քՈէնր արյան
ցավային ղրղոի ա ո ա ղի ո ֆ ո ս ֆ ո ր ի ա կւոի վու.թ յու.նր որոշված

էԿարմ իր]>

Ն ո ն ւո ր ո ւ <7 ա վ
ն ե ր ա ր կ .

Արյու նր 

վերցվի ե

ծ \’|1 80 ՚յ.օ.\ւ » 7 Սէ յ Ս էէէ 1/ 11/ 1] ա Ա էէ ևփխ։^Ս 
կչիոր 20,5 կղ ներարկ. 

֊*2/711 82
կշիսր 21 կղ ներարկ, 

85 յւԸ51

| նախնակ . 9/7 I I
]| .5 րոպ

III 20 րոպ

955
958
953

I նախնակ. 10/711'691
1 X Ք98

’693III 20 րոպ.

240
242
239

156
158
160

118 
121
117

96
101
99

16. VII

17/¥11

1036
1040
1039

772
770
775

264
279
268

168
179
177

130
105
112

23 VII

108 24'711
82
88

1060, 
1065
1063

816,
I 815

820

280
296
286

190
202
203

136
110
115

110
88
94

ռա

1 ն ա խն ա 
11 5 րուղ.

111 20 րոպ.

I 
II 

III

9 VII 1(ճ)
100
100

նախնակ. 10 V 11 
5 րոպ.

20 րոպ.

100
100
100

25,10
25,26
25,07

22,47
22,63
23,09

12,23
12,63
12,27

13.83
14,47 

,14.28

16/711

17/711

100 25,19
100 26,82
100 25,79

100 21,76
100 23,24
100 22,83

12,54 23 711
10,09
10,87

13,99 24/711
10,65
11,35

100 26,41 
100 27,79
100 26,90

100 23,28
100 24,91
100 24,75

12.83
10,32
10,82

13,48
10,79
11,46

4 ե տ ա ր ր ը ր ա կ ա ն այն, որ լիպ ո ի դա յին ֆոսֆորի ք ան ա կ ո ւ թ յ ո լն ր տ ո կ ո
սա յին հարաբերությա մբ բարձրանում /, հետևաբար, 48 մամիդ հետո լիսլոի֊ 

,1ավՒ^յ ֆոսֆորի էւսրաբերական կոնցենտրացիան արյան մեջ, 24 մամվա 

համեմատությամբ, ավելանում է։

Կոնտրոլ փորձերում ան օր ղան տ էլան ո ա ղիոֆոսֆորի քանա կութ յան ահ֊ 

կումը ե լիպոիդային ֆոսֆորի տ կտի ւ[ ութ յան բարձրացումը կւսրելի /։ բացատ

րել Նրանով՛ որ անօրղա նական ֆոսֆորի հաշվին վ ե րա կա սու ցւքոււե են ֆոսֆո֊ 

լիպոիդներր և քանի որ ֆ ո ս ֆ ո ֊ լի պ ոի ղ ային ֆրակցիայի ո ա ղիուս կ տիվությւսն 

աւէելա ցում ր (րիվ կերւղով չի ծա ծ կում անօրգանական ֆոսֆորի պակասեցում ր, 
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կարելի / ենթադրել, որ ներարկված ռագիոֆոսֆորի մի մասր օգտագործվում 

է ֆոսֆո-պրոտեինՆերի և այլ ֆոսֆո րա յին նյութերի առաջացման համար։

Ցավային գրգռի ազդեցության պա յմ աններում րնդհանուր ռագիոֆոսֆո֊ 

րի ակտիվությունր շի փոխվում։ Հիմնական փ ո փ ո խ ո լթ յո ւնն ե ր ր տեգի են 

օւնեն ում անօրգան ական և լիպոիդա յին ֆոսֆորի ոադիոա կտիվության մեջ' 

անօրգանական ֆոսֆորի ոադիոակտիվությոլնր բարձրանում է, իսկ լիպռի֊ 

գային ֆոսֆորինր իջնում։ Այգ խոսում է այն մասին, որ ցավի ազդեցութ(ան 

պայմաններում ֆ ո ս ֆ ո ~ լի պ ո ի գա յ ին քայքայման պրոցեսր արագանում է։ 

Մեր նախորդ աշխա ւոո ւթ յունում [.9] նշել են ք , որ ցավի պա յմ աններում նկատ

վում է արյան մեջ բարիում չլուծվող ֆրակցիայի ռա գիոակտիվոլթ (ան 

բարձրացում. ինչպես գիտենք, այգ ֆրակցիայի մեջ մտնում են, հիմնակա

նում, անօրգանական ֆոսֆորր, ԱՏՖ~ր և ԱԴՖ֊ր։ Հետաքրքրական էր պար- 

զել, թե այդ միացություններից որի ակտիվությունն է բարձրանում ցաւ[ի

!ազդեցության տակ։ Մեր այս փորձերի տվյալներր վկայում են ա ն մասին, որ

Աղյուսակ 2

Ֆոսֆա տն երի 
վային ղրղ^էի

ֆրակցիաների փ ո փ ո իւ ո ւի} յ ո ւ֊ն ր արյան մ ե 9՝ ցավային և պա յմ անական կա֊ 
աղղեցուիքյահ պայմաններում ք ոաղիոֆոսֆորի ա կ ւո ի վ ո ւիք յ ուն ր տաշված Լ 

0,2 մյ ար յ ան մեջ ի մպ րոպեով) Շուն' Արդուկ

Արյունը

ո и ա ր ո [ 
հշիոր հ'1 ներարկ.

64 |1СМ

Պ ա յմ ան ա կան ո ե ֆ լե ր ւ 
կ*իոր /Р կդ ն երար կ.

25յ\\\ 68 |ЛСМ18/\\\ 66 |ЛСМ
!{շիոր 18,5 կղ ն ե ր ա ր կ*

Ց ա

| նաիէնակօ
[| 5 րոպ.

III րոպ.

II
III

5
20

րոպ • 
րոպ*

12/711

13/711

1256
1260
1257

996
992
998

264
265
261

176
180
177

124
123
125

100
103
105

19/711

20/711

1300
1305
1302

974
980
976

282
291
288

184
195
193

146
130
134

120
101
110

26/711 11%

27/ 711

1200
1198

944
948
942

274
281
279

174
183
175

130
115
121

100
88
89

Ֆրակէյիտնհ րի տոկոսային ոա գի ո ա կտ ի վու թ յո ւն ր

I
II

III

նա իՀն ա կ, 
5 րոսլ, 

20 րոսլ.

II
III

ն ա իւ ն սւ
•՜> րոպ.

- О րոպ.

12/711 100
100
100

13/711'100
100
100

ցաւէն առաջացնում է

21,01
21,03
20,80

17.67
18,14
17,63

9,87 19/711
9,76
9,94

10,00 20/711
10,38
10,50

100 21,70
100 22,30
100 22,10

100 18,89
100 20,40
100 19,77

111,20
9,96

10,30

12,32
10,30 Խ.26

126/711

27/711

100 22,90
100 23.40
100 23.40

100 18,43
100 19,30
100 18.57

10.90
9,60

10,10

11,44
9.28
9,44

ան о ր դ ան ա էլ ան ռագի ոֆոսֆորի ակտիվության բարձրա֊

ն ա խ ն ա ե•

ցում, սակայն, երբ համ եմ ատում ենք ցավի հետ ևանքով բարիում շլուծ- 

վոգ ֆրակցիայի ռադիոակտիվության բարձրացումր անօրգանական ֆոսֆորի 

ռադիոակտիվության բա րձրսւցմ ան հետ, ապա նկատում ենք, որ վերջինս ա- 

դՀ՚էի փոքր Լ։ Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ ց ա ։Էի հետ ևանքով արա

գանում է ա դեն ո գին տրի- և գիֆոսֆատի վերակառուցման պրոցեսր, իսկ ինշ 

Известия Х71, № 5—3
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վե ր ւս բ ե ր ո ւ մ է ոչ թ թվալոլյծ ֆոսֆորային մ ի ա ցութ յոլնն ե ր ի ֆրակցիաներին, 

ապա ցավի ազդեցության պայմաններում նրա ոա դի ո ա կա իվ ու թ յուն ր պակա

սում է [^]; Ոչ թթվալոլյծ ֆրակցիայում հանդես են ցաքիս հիմնականում, 

ֆ ո սֆո- պ րո տ ե ինն ե ր ր և ֆո սֆո ֊ լիպ ոի դներր : Փորձերի տվյալները ցույց են տա

քիս, որ ֆոսֆո-լիպ ոի դա յ ին ֆրա կց իա յի ակտիվությունն իջնում է, սակայն 

տ/ն I ր ի վ չի ծածկում ոչ թ թվա լույծ ֆրակցիայի ա կտիվոլթյան իջե ցում ր։

Ոերված փաստերը վկայում են, որ ցավի պայմաններում ֆո սֆո - լի պ ո ի դ֊ 

ների հետ միասին արադանոլմ է նաև որոշ ֆո ս ֆ ո - պ ր ո տ ե ինն ե ր ի քա յքա յու- 

մ Ը։

Անօրդանական և քիպոիդային ֆոսֆորի վե րոհ իշ յա լ օրինա չա փ ական փո՝ 

փոիւութ լուններր տեղի են ունեցեք նաև պա յմ անա կան ցավային դրդռի ազդե

ցության պ ա ւմաններում; Այս փ ո րձե ր ո ւմ ևս լիովին դրսևորվում կ ֆոսֆոր ա - 

(ին միացությունների փ ո ևյ անա կութ յան ն ե րվոՀ ո ւմ ո ր ալ կան ոն ա վո րում ր դր[~ 

լսոլդեղի կեղևի անմիջական մասնակցությամբ։

Մեր ալս փորձերի արդյունքների վերլուծությունից կարելի կ անել հե- 

տ և / ա լ ե դրա կ ա ց ու թ (ո ւնն ե ր ր ։

1. Q ոն տ ր ո ւ փորձ երում ա ր յան մեջ ան օ ր դան ա կ ան ֆոսֆորի ա կտ ի վ ու- 

թքունր բոլոր դեպքերում զերազանցում կ լիպոիդային ֆոսֆորի ակտիվու֊ 

թյանր։

2. Ներարկումից 48 ժամ հետոք 24 ժամվա համեմատությամբ, ընդհա

նուր և անօրդանական ոադիոֆոսֆորր պակա սում կ, իսկ [ի պո ի դսյ յին ֆոսֆո

րի Հարաբերական կոնցենտրացիան ավելան ում է։

3. 8 ավա քին և պա յմ անա կան դ ավա յին դրդռի ա դդեցութ յան պ սւյմաննե ֊ 

րում արյան մեջ անօրդանական ֆոսֆորի ո ա դի ո ա կ տ ի վ ո ւթ յո ւն ր բա րձրան ուժ 

Լ , իսկ լիպոիդալին ֆոսֆորի ա կտ իվութ քունն իջնում կ։ Անօրդանական ֆոս

ֆորի ակտիվության ավելացումն ավելի փոքր կ բարիում չլուծվող ֆրակ

ցիայի ա կտ ի վ ո լթ յան հ ա մ ե մ ա տ ո ւ թ / ա մ բ ։ Հավանական կ, որ ցավի հետևանքով 

արադանում են ԱՏՖ-ի և Ա'ՒՖ-ի վերակառուցման պրոցեսները։ Ֆոսֆո-լի- 

պոիդային ֆրակցիալի ակտիվության պակասում ր լ ր ի վ կերպով չի ծածկում 

ոչ թթվալոլյծ ֆրակցիաքի ակտիվ ութ (ան իջեցումը, կնշանակի' ցավի հետևսւն- 

քով կամ իջնում է ֆոսֆո ֊ պ րո տ ե ինն ե ր ի վե ր ա կ ա fin ւ ց մ ան պրոցեսը, կամ կլ 

տ ե դի կ ու ն են ում նրանց րայրայում։

Երե սՀհ է Անuj սն ա ր ու д ա կան
անա սնաթույ ական յւ Ն ստատուտ U տաՅհե/ կ 2/.Ц./Р63 թ.

3. С. ЧЕРКЕЗЯН

ИЗМЕНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОГО И ЛИПОИДНОГО 
ФОСФОРА КРОВИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ БОЛЕВОГО 

И УСЛОВНОБОЛЕВОГО РАЗДРАЖЕНИЙ

(Резюме)
Учитывая важное значение фосфорных соединений в обменных про

цессах, интересно было изучить, как ведут себя отдельные фракции 
фосфатов крови под действием боли. Опыты были поставлены на двух 
подопытных собаках. Липоидный фосфор крови определялся по методу
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Маранци-Кардион 
Фиске-Суббароу.

(Marenzi-Cardion), неорганический осфор по методу

Как показали контрольные опыты, у двух подопытных собак радио-
активность общего фосфора остается без изменений.

Содержание неорганического осфора во всех случаях преобладает
над содержанием липоидного фосфора. Спустя 48 ч. после введения ра
диофосфора содержание общего радиофосфора и неорганического фос 
фора понижается по сравнению с 24-часовым промежутком времени.
Такое же понижение, хотя и в несколько слабо выраженной степени, 
наблюдалось и в отношении липоидного фосфора. Однако в процентном 
отношении содержание липоидного фосфора возрастает, т. е. через 48 ч. 
концентрация липоидного фосфора в крови, по сравнению с 24-часовым 
интервалом, повышается.

Как видно из приведенного фактического материала, активность 
общего радиофосфора в условиях действия болевого раздражения почти 
нс изменяется. Основные изменения отмечаются в радиоактивности не
органического и липоидного фосфора, причем радиоактивность неорга
нического фосфора возрастает, а липоидного—понижается.

Эти сдвиги активности липоидного и неорганического фосфора на
блюдались также под действием условноболевого раздражения.
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Р. М. ГАЛАЧЬЯН

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ АМИНОКИСЛОТ И ВОЗРАСТА 
КУЛЬТУР НА СИНТЕЗ РОСТОВЫХ ВЕЩЕСТВ 

ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ОПУХОЛЕЙ

В настоящее время физиологически активным веществам, гибберел
линам и ауксинам, стало уделяться большее внимание [7, 15. 10 и др.]. 
Рядом исследователей (В. И. Израильский [5], Н. Д. Иерусалимский [6], 
Н. А. Красильников, М. X. Чайлахян и др. [7], М. И. Нахимовская [11], 
Е. А. Разницина [12], В. Т. Смалий [13], М. X. Чайлахян [14] и др.) было 
доказано, что физиологически активные вещества продуцируются самы
ми разнообразными микроорганизмами.

Лаборатория фитопатогенных микроорганизмов Института микро
биологии АН АрмССР за последнее время сосредоточила свое внимание 
па возбудителей бактериальных болезней, вызывающих опухоли или 
наросты на растениях, как продуцентов физиологически активных ве
ществ. Наши исследования показали, что возбудители раковых опухолей 
на корнях плодовых культур—Pseudomonas tumefaciens и туберкулез 
свеклы—Xanthomonas beticola способны синтезировать гиббереллинопо
добные и ауксиноподобные вещества (Р. М. Галачьян [4]. М. X. Чай
лахян, Р. М. Галачьян, М. М. Саркисова [14]).

С целью получения культур продуцируемых ростовые вещества, на
ми производились поисковые работы и сбор пораженных образцов рас
тений раковыми опухолями и туберкулезом свеклы для выделения воз
будителей в чистую культуру и дальнейшей проверки их активности на 
синтез ростовых веществ.

Ранней весной в питомниках Басаргечарского и Мартунинского 
районов (сел. Цовинар), а также Ноемберянского района в совхозе 
Ламбаду при выкопке саженцев плодовых культур были отобраны об
разцы яблонь, груш и миндаля пораженные корневым раком. Затем эти 
образцы были доставлены в лабораторию и подвергнуты бактериологи
ческим анализам. За 1961 год было произведено более 20 бактериоло
гических анализов и выделено 12 штаммов чистых культур возбудителя 
Pseudomonas tumefaciens. За 1962 г. было проанализировано более 76 
образцов корневых наростов плодовых культур и выделено 44 штамма 
возбудителя Pseudomonas tumefaciens.

Одновременно с этими работами в сел. Аревшат Эчмиадзинского 
района в течение вегетационного периода, и особенно осенью, периоди
чески производились обследования посевов свеклы и собраны образцы 
кормовой и столовой свеклы, пораженные туберкулезом. Образцы по
раженной туберкулезом свеклы были доставлены в лабораторию и под-
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вергнуты бактериологическим анализам для выделения возбудителя ин
фекции в чистую культуру.

За 1961 г. всего проанализировано 34 образца столовой и кормовой 
свеклы и выделено 33 штамма чистых культур возбуди геля Xanthomonas 
beticola. За 1962 г. всего проанализировано 80 образцов, пораженной ту
беркулезом свеклы, выделено 77 штаммов чистых культур возбудителя.

Свежевыделенные штаммы чистых культур возбудителей опухо
лей—Pseudomonas tumefaciens и Xanthomonas beticola изучались в лабо- 
ратории на способность синтезировать ими физиологически активные 
вещества биологическим методом, основанным на учете ростовой реак
ции растений.

В лабораторных условиях способность наших штаммов продуциро
вать гиббереллиноподобные вещества определялось методом Бояркина 
и Дмитриевой на проростках кукурузы (А. Н. Бояркин и М. И. Дми
триева [3]) и на проростках карликового гороха сорта Пионер методом 
Муромцева (Г. С. Муромцев [2]). Ауксиноподобные вещества определя
лись методом Бояркина (А. Н. Бояркин [1]) на колеоптилях пшеницы.

Работа, проведенная в лабораторных условиях по проверке выде
ленных нами культур возбудителей опухолей на синтез ростовых ве
ществ. показала, что штаммы Pseudom. tumefaciens и Xanthomonas betico
la являются активными продуцентами гиббереллиноподобных и в особен
ности ауксиноподсбных веществ.

Корме того, нами в лаборатории изучался ряд питательных сред с
целью выявления максимального выхода ростовых веществ, в резуль
тате чего было установлено, что наилучшей из испытанных нами сред с
наибольшим выходом ростовых веществ и с наиболее константными по
казателями, являются 2% бобовый экстракт с 2% глюкозой.

Далее мы задались целью проверить синтез ростовых веществ, в
частности ауксиноподобных веществ возбудителями опухолей в зависи
мости от наличия в средах различных аминокислот. С этой целью была 
приготовлена обычная питательная среда (2°/о бобовый экстракт с 2% 
глюкозой) для выращивания штаммов возбудителей опухолей с 0,01 и 
0,001 процентным содержанием аспарагина, альфааланина и триптофана.
После десятидневного выращивания различных штаммов Pseud, tume-
1аПеп5, ХапЖ. ЬеНссЯа в указанных средах и получения из них метабо- 
литов-фильтратов нативных культур, они были использованы в опыте с
колеоптилями пшеницы на ростовую ответную их реакцию в присутствии 
ауксиноподобных веществ. Результаты образования .ауксиноподобных 
веществ штаммами возбудителей опухолей на средах с различным со
держанием аминокислот приводятся в табл. 1.

Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что наличие 
аминокислот в средах способствует образованию, т. е. выходу ауксино
подобных веществ. Причем наибольший выход ауксиноподобных веществ 
отмечается в средах при наличии аспарагина, затем триптофана. I ретье 
место по эффективности аминокислот занимает альфааланин. Необхо
димо отмстить, что наилучшие показатели получаются при меньшей кон-
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Таблица 1
Образование ауксиноподобных веществ возбудителями опухолей 

на средах с различными аминокислотами

Длина колеоптилей в мм в различных 
концентрациях аминокислот

Название возбудителя 
и № штамма

\Xanthomonas ЬеНсо1а 34

39

41

47

48

50

51

56

аспарагин

0,01 0,001

аланин

0,01 0,001

1:10

1:10

1;10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

триптофан

0,01 0,001

I Р*ен11оп1опа5
1нте1ас1еп8 1:10

1:10
Контроль сре ты

1-10
0,01
0,005

Вода

78
154

81
124
90

124

83
156

127

128
80 

135
99

140
67 

155 
104 
132 
147 
121 
140 
120
83 

105 
110

83

134
104
133

133 
97

143 
НО 
149
97 

132 
122 
120 
133 
105
81 

112

76
155
105
129
133
109

143
84

137
100
120
НО
139
87

120
122
123
130
114
103
122

89
148
74

126
70

124
90

141

101
120
89

150
79

136
123
116
127
ПО
99

105

97
132
96

123
140

110
108
94

115
131

126
131

138

81
65

134
102
104

115
134
132
134
122
134

123
89

106
НО
106
128
136
127
150
76

134
97

140
106
105

101

120
104
114
88
89
75

НО

100

90 
ИЗ 
107
93 

118 
103
91

102

113
86

т»

= о з

о

центрации аминокислот—0,001%. Так например, культура \anth. ЬеИсо1а, 
штамм 34 при концентрации аспарагина 0,001% показал наибольший 
выход ростовых веществ, при котором длина колеоптиля составляла 
156 мм, тогда как в контроле 101 мм. Аналогичные показатели получи
лись и у других номеров культур №51, 56 и др. Таким образом, прове
денные нами опыты привели нас к тому, что наличие в питательных сре
дах, для выращивания возбудителей, аминокислот способствует выходу 
ростовых веществ.

Кроме вышеизложенных работ нами были проведены сравнительные 
исследования на выход ауксиноподобных веществ свежевыделенными 

и

культурами возбудителей опухолей по сравнению со старыми музейными 
штаммами, имеющими трехлетнюю давность. С этой целью проведены 
исследования метаболитов культур ХапИютопаз ЬеНсо1а, свежих штам
мов №33 и 36 со старыми музейными №27 и 28, выращенными на бобо
вом экстракте с различным содержанием аминокислот. Результаты об
меров колеоптилей пшеницы, выросших под влиянием метаболитов ука
занных штаммов культур на различных средах, приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Образование ауксиноподобных веществ культурами возбудителей

М опухолей различного возраста

Название возбудителя 
и № штамма

Xanthomonas beticola 33 

. 36

Xanlhomonas beticola 27 

, 28

Контроль среды 

Гетероауксин

Вода

менее 
года

три го
да

аспарагин

9,01 0,601

1:2 
1:10 
1:2 
1:10
1:2 
1:10
1:2 
1:10
1:2 
1:10 
0,01
0.005

Длина колеоптилей в мм в различных 
концентрациях аминокислот

альфааланип

0,01 0,001

103
145
94

120
97

100
109
85

105
116
139
85

116
123
115
125
91

109
89

100
91

114

95 
128 
134 
ПО 
111 
НО
95 

105
87 

103

86 
123 
135 
126 
103
104
90 

104
85 

112

триптофан

0,01 0,001

119
138
105
115
110
104
99

109
112
86

128
144
100
112
109
102
108
109
97
83

Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что свежевыделенные 
штаммы обладают более интенсивной способностью синтезировать аук
синоподобные вещества, чем старые штаммы, имеющие трехлетнюю 
давность.

По-видимому, свежевыделенные молодые культуры, имея повышен
ную жизнеспособность, а следовательно более интенсивный обмен ве
ществ, способны продуцировать больше ростовых веществ, чем старые 
музейные культуры. Если у музейных культур была способность синте
зировать ауксиноподобные вещества, то со временем она постепенно 
утрачивается.

Выводы

1. Возбудители бактериальных болезней, вызывающих опухоли или 
наросты на растениях, рака плодовых культур Pseudomonas tumefaciens 
и туберкулеза свеклы Xanthomonas beticola являются продуцентами фи
зиологически активных веществ.

2. Наличие в средах аминокислот аспарагина, триптофана и аль- 
фааланина увеличивают синтез ростовых веществ возбудителями опу
холей.

3. Свежевыделенные культуры возбудителей опухолей способны 
больше синтезировать физиологически активные вещества, чем старые 
штаммы, имеющие трехлетнюю давность.

Институт микробиологии 
АН АрмССР Поступило 2.111 1963 i -
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Ռ. 1Г. ՂԱԼԱ93ԱՆ

ՄԽ ՔԱՆԻ ԱՄԻՆՈ ԹԹՈՒՆԵՐ»’ ԵՎ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՃՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ»’ ՎՐԱ

Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիալի Մ հ կրո բ ի ոլո դիա յի ինստի֊
ի ֆիտոպաթոգեն միկրոօրգանիզմների լաբորատորիան

նակներր իր ուշադրությունը կենտրոնացրել է բույսերի ւ[րա 
ելուստներ առաջացնող բ ակտ երի ալ հա րուցի շնԼ րի որպես 

վե г?. ՜
ուռուցքներ կամ
ֆի ղիոլ ոդիապես

ակտիվ նյութերի արտադրողների ուսումնասիրության վրա:
Այդ ուղղությամբ կատարված փորձերը ցույց են տվել, որ պտղատու

կուլտուրաների արմատների ւԼրա գտնվող քաղցկեղա քին ուռուցքներր՝ PsCU~
domonas tumefaciens ե Xanthomonas beticola, ընդունակ են սինթեղելու ղի- 
քերելինանման և աոլքսինանման նյութեր։ Նպատակ ունենալու! ստանալու 
աճման նյութեր արտադրող կուլտուրաներ, կատարվել են որոնմ ան աշխա 
ւո անքներ քա ղցկեղա յին ուռուցքների և ճակն զեղի արմա տախտի նւքուշներ հա
վաքելու ուղղությամբ՝ նրանցից հարուցիչների մաքուր կուլտուրաներ d եկու֊
սա ցնելոլ և հետագայում աոլքսինանմ ան նյութերի սինթեզի որոշման հա֊
մարլ Վաղ դարնանր Օասարղեչարի, Մարւոունոլ շրջանների, ինչպես նաև Նո-
{եմբերյանի շրջանի Լամբալոլ սովխոզի տնկարաններից ընտրվել են խնձորե
նու, տանձենու և նշենու քաղցկեղով ւէարակված տնկիների նմուշներ, որոնք 
բերվել են լաբորատորիա ե ենթարկվել բ ա կտ ե ր ի ո լո ղի ա կ ան ան ալիզն ե ր ի ։

1961 թվականի րնթացքում կատարվել են 20֊ից ավելի բակտերիոլո
գիս) կ։սն անալիղներ և մ եկուսա ցվել են PseildOHlOnaS tlimcfacienS Հ,ա9ու!]ի1ի 
12 մաքուր կուլտուրաներ։

1962 թվականի րնթացքում անալիզի են ենթարկվել քաղցկեղային ուռուցք
ներ կրող 76 պտղատու կուլտուրաների նմուշներ, որոնցից մ եկուս արվել են 
Pseudomonas tumefaciens հարուցիչի 44 շտամներ։

i Վերր նկարագրված աշխատանքներին զուգահեռ՝ էջմիածնի շրջանի 1երև- 
1շատ գյուղում ուսումնասիրվել են ճակնդեղի ց անքե րր և հավաքվել են կերի 
\ոլ սեղանի ճա կնղեղի արմ ատա խտով վարակված նմուշներ։ Արմա տախ- 
ճտով վարակված նմուշները լաբորատորիա բ երվելուց հետո ենթարկվել են բակ֊ 
|//ւ ե րի ո լո զ ի ւս կա՛ս անալիզի՝ ինֆեկցիայի հարուցի չի մաքուր կուլտուրաներ մե- 
[/լուսացնելու համար: 1961 թվականի րնթացքում անալիզի են ենթարկվեք 
ք սեղան ի և կերի ճա կն դե ղի 34 նմ ուշներ և ղրանցից մ եկուսա ցվել են XaUtllO- 
Imonas beticola հարուցիչի մաքուր կո ւլտ ո ւր ան ե ր ի 33 շտամ:
I 1962 թվականին ան ա լի դի են ենթարկվել ճակնդեղի 80 վարակված նմուշ֊ 
IJ/Ap և նրանցից մեկուսացվել են տվյալ հարուցիչի մաքուր կուլտուրաների ւ < 
Iշտամ ։
I Այսպիսով, քա ւլցկե ղի ուռուցքներ ա ռաջա ցնս ղ հարուցիչի մաքուր և թարմ 
էկուլտ արան երբ' Pseudomonas tumefaciens և Xanthomonas beticola չաբորա- 
աոր պայմաններում ուսումնասիրվել են ֆ ի ղի ո լ ո գ ի ա պ ե ս ակտիվ նյութերի 
սինթեզման ունա կ ութ յունր պարղելոլ ուդղութ լամ բ։
| // ւս ումն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր կատարվել են բիոլոգիական մեթոդով, հ իմնվե-
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և փորձարկվեք են ամի ն ո թթո ւ ն ե ր ւղ սւ րունակող մ ի շ ար ք մի ջ ա վ ա յրեր, 
որպեսզի րնտրվի նրանցից լավադույնր' աճման նյութերի մաքսիմայ սինթե֊ 
զումր ա պ ւււ > ո վ ե ք ո ւ համար։ Սատարվել են նաև համեմատական աշխատանք֊ 
ներ, ուսումնասիրության Հիմքում րն դո ւն ելո վ թարմ մ եկուսա ցված և 3 տար
վա հին շտամներր։ Ուսումնասիրությունները հիմք են տաքիս անելու հևտհլալ 
եզր ա կ ա ց ո ւ թ (ո ւ ն ն ե ր ր'

1. Ոակտերիալ հի վ ան դո ւ թ յո ւնն ե ր ի հ ա ր ո ւ զ ի չն ե րր , որոնք բույսերի ր »յ» 
առաշա բնում են ուռուցքներ կամ ե լուս տն ե ր, պտղատու կոլլտու բաների 
քաղցկեղ PseudOTTIOnaS tlimefaCienS ե ճակնդեղի արմ ատ ախտ Xa Ոէ11ՕրՈ()11ՈՏ 

bcticola > ան զի ս ան ո ւմ են ակտիվ նյութեր ա ր տ ա ղրո ղն\ե ր:
2. Ամինոթթոլների առկայությամբ (ասպարաղին, տրիպտոֆան և ալֆա 

ալանին) աճման նյութերի ս ին թ եղում ր ուռուցքներ ա ռսւ ջ ա զն ո զ հարուցիչ֊ 
ների կողմից ավելի ինտենսիվ Լ տեղի ունենում։

3. Ուռուցքներ առաջացնող հարուցիչների թարմ կուլտուրաներն րնղու֊ 
նակ են ավելի շատ ս ին թ եղելու ֆ ի զ ի ոլ ո ղ ի ա սլ ե ս ակտիվ նյութեր, քան նույն 
Հարուցիչի 3 տարվա հին շտամներր։
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С. Н. МОВСЕСЯН

ПОВЕДЕНИЕ МУЖСКИХ ГАМЕТ У RUDBECKIA SULLIVANTI

В исследованиях, проведенных над КиЗЬеНаа 5иШуапД некоторые 
детали поведения мужских гамет остаются неосвещенными. Однако,
крупность спермиев дает возможность проследить за всеми происходя
щими изменениями с момента опыления. Для наблюдении в период ее
биологической активности мы провели искусственное опыление рылец
свежесобранной пыльцой. Рыльца фиксировалась хром-ацето-формолом
по Навашину, окрашивали ее железным гематоксилином по Гейденгай
ну и применяли реакцию фельгена с подкраской лихт-грюн. В основном
нами прослежен цикл изменений спермиев с момента прорастания пыль
цевых зерен до излияния содержимого в зародышевый мешок и слияния 
последних с женскими гаметами.

Литературные сведения показывают, что форма и строение спермия 
изменяются с момента образования и до слияния их с женскими ядрами. 
С. Г. Навашин [6] показал, что спермин у Juglans вначале округлые, поз
же становятся изогнутыми. У Taraxacum [7] мужские гаметы вначале 
удлинены, но по мере приближения к женским ярдам становятся корот
кими и округлыми. У табака [9] мужские гаметы вначале удлинены, до
ходя до тончайшей нити, а по мерс продвижения к зародышевому мешку 
они укорачиваются, превращаясь в небольшие округлые тельца. Изме
нение мужских гамет у пшеницы в ходе оплодотворения описано Т. Б. 
Батыгиной [1]. У некоторых растений мужские гаметы одной и той же 
пары бывают различны по форме и поведению. Так, например, у Pinus 
strobus по данным Fergusona (по С. Г. Навашину и В. В. Финну [5]) одно 
мужское ядро больше другого. У Phelipea ramosa С. А. Му оба спермия 
одинаковой величины, но окрашиваются различно [3]. У Orobanchaceae [ Г 
одна мужская гамета, крупная и рыхлая, соединяется с яйцеклеткой, а 
меньшая и густо окрашенная—с центральным ядром. Подобное поведе- 
ние мужских гамет встречается у петуни [8], причем спермий, лежащий 
плотно над ядром яйцеклетки, короткий, червообразный, а другой—по
размеру больше и более широким телом сливается со вторичным ядром. 
Кадри [10] у СагсПозрегтшп показал, что одна мужская гамета, крупная
и удлиненной формы, сливается с ядром яйцеклетки, а вторая, меньшая
и округлой формы—со вторичным ядром. Разность гамет показана так
же на подсолнечнике.

Микроскопическое исследование пыльцевых зерен РийЬесИа 81111։- 
тагй! показало большое разнообразие изменений спермий.

Приведенные рисунки (рис. 1 а-к) пыльцевых зерен (произведенные 
при помощи рисовального аппарата Аббе) показывают изменение спер-



Рис. 1. Развитие и последовательные изменения спермиев в пыльцевых зернах? 
а) пыльцевое зерно с сферическим вегетативным и генеративным ядром, б) пыль
цевое зерно, с недавно разделившимися двумя мужскими гаметами и вегетатив
ным ядром; в. г, д) пыльцевое зерно с удлиненными спермиями; е) спермин пе
ред выходом в пыльцевую трубку; ж, з, и) выход спермиев в пыльцевую ։рубку, 
к) спермин с заостренными нитевидными концами в пыльцевой трубке. Об. 90, ок. 7.
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мия в пыльцевом зерне с момента их возникновения до попадания в 
пыльцевую трубку и далее в зародышевый мешок. Пыльца на рыльцах у 
R. виПшапН начинает прорастать с момента соприкосновения с рыльцами 
и в течение десяти минут большая их часть прорастает.

В пыльцевом зерне до прорастания одно большое ядро сферической 
формы занимает почти центральное положение—вегетативное ядро и 
маленькое, ближе к стенке пыльцевого зерна—генеративное (рис. I а).

Деление генеративного ядра и образование спермиев происходит в 
пыльцевом зерне. В момент выхода пыльцевой трубки встречаем два 
одинаковых, густо окрашивающихся тела—мужские гаметы, объем ко
торых намного превышает первоначальную величину генеративных ядер 
(рис. 1 б). Несомненно, что увеличение ядерного вещества идет за счет 
новообразования. В последующие моменты развития происходит удлине
ние спермиев (рис. 1 в, г, д). В этот период они отходят от вегетативного 
ядра и часто лежат на противоположной его стороне (рис. 1 е). До этого
момента вегетативные ядра также увеличиваются, имея гомогенную 
структуру, а в дальнейшем в них появляются вакуольки.

В более поздние моменты, когда пыльцевая трубка внедряется в 
ткань рылец, .спермин приобретают палочкообразную форму и сближа
ются друг с другом (рис. 1 е), вплоть до плотного прилегания (рис. 1 з). 
продолжая удлиняться. Во время выхода их в пыльцевую трубку одна 
незначительно опережает другую (рис. 1 ж, и), но иногда эта последо
вательность по неизвестным причинам незначительно нарушается. Спер- 
мии в пыльцевую трубку направляются с заостренными концами и по 
мере удлинения пыльцевой трубки удлиняются концы, превращаясь в 
тончайшие нити (рис. 1 и, к). Причем, разность передвижения спермиев 
в пыльцевой трубке в начале незначительна, но в дальнейшем она уве
личивается. Поэтому нам не удалось изобразить пару спермиев. В пыль
цевой трубке изображён второй спермий (рис. 1 к), а первый идущий 
находится в ткани пестика и контуры плохо различимы. Тело их вначале
компактное, однородное и густо окрашивающееся, становится более 
рыхлым. В микропилярной части зародышевого мешка спермин встре
чаются парой (рис. 4), но в дальнейшем, в процессе передвижения, пер
вый идущий соединяется с яйцеклеткой, а последующий с центральным 
ядром зародышевого мешка. Спермий, находящийся в цитоплазме яй
цеклетки (рис. 5), имеет лентовидную форму с заостренными концами, 
а второй спермий, находящийся в сфере центрального ядра зародышево
го мешка, имеет эллипсоидальную форму с широким телом и пронизан
многочисленными вакуольками.

Среди пыльцевых зерен с нормально растущими пыльцевыми труб
ками встречаются редко необычные явления. Так, например, в первом 
случае в пыльцевом зерне задерживается развитие спермиев (рис. 2), а 
во втором вполне оформленные спсрмии задерживаются в пыльцевом
зерне (рис . 3), хотя в двух случаях пыльцевая трубка глубоко вросла в 
ткань столбика.



Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4. Рис. 5.
Рис. 2—3. Задержка в развитии спермиев и выхода их в пыльцевую трубку.

Об. 90, ок. 7.
Рис. 4. Пара спермиев в микропилярной части зародышевого мешка. Об. 90, 

ок. 15.
Рис. 5 Нижняя часть яйцеклетки и центральное ядро зародышевого мешка. 
Спермин с заостренными концами в цитоплазме яйцеклетки, а второй эллип

соидальной формы над центральным ядром. Об. 90, ок. 5.



Поведение мужских гамет у Rudbeckia sullivanti 47

Исследованный материал дает нам основание прийти к следующим
выводам:

1. Крупность мужской гаметы у R. sullivanti дает возможность про
следить за морфологическими изменениями на последовательных этапах 
развития.

2. Спермин у R. виШуапН с момента прорастания пыльцевых зерен 
на рыльцах до излияния содержимого пыльцевых трубок в зародышевый 
мешок и слияния их с женскими ядрами изменяются.

3. Спермин одной и той же пары различны как по скорости попада-
ния в зародышевый! мешок, так и по форме, консистенции.
Армянский институт

земледелия Поступило 29.V1 1962 г.

II. Ն. 1րՈՎՍե113ԱՆ

ԱՐԱԿԱՆ ԴԱԱԵՏՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ RUDBECKIA SULLIVANTI-Ի ՄՈՏ

Ա if փ n փ и ւ մ

Rudbeckia֊/r վրԼԱ կատարված մի շարք աշխատանքներ չե՛ս չուս արան ո։ մ 
սեռական պրոցեսի ա ռան ձն ահ ա տ կ ո ւ թ յո ւնն ե րր , մ ինչգեռ Ru(Jbeckia-b բավա- 
կանին հարմար օբյեկտ է ց ի տ ո ~ Ւմ ր ր ի պո ղի ա կան ուսում սա սիրոլթ յունների 
^ամար։ Այղ իսկ պատճառով ծաղիկներր մենք փոշոտել ենք խարմ Հավաքված 
ծադկ ափ ոշի ով։ Ս ի կ ր ո ս կ ո պի ա կ ան ո ւ ս ու մն ա ս ի ր ո ւ թյ ունն ե ր ր ցույց տվեցին, 
որ

1. Ru(lbeckia Տւյ1Ա7<1Ոէ> սպերմիայի մ եծութ յո։նր հնարավորություն է տա֊ 
ւիս հետ ևելու այն փոփոխություններին, որւ/նք ի հարո են ղալիս նրա գար֊ 
■՜ւացմ ան տարբեր շրջաններում ։

2» Rudbeckia-/^ մոտ սպերմ իաներր, ծաղկափոշիների ծ / մ ան պահից 
մինչև նրանց պարունակության ներթափանցումը սաղմնապարկի ւ)'Լ I։ նրա՚ւղ 
ծ ի աձո ւչո ևւ) ր իգական գամետների հետ, փոփոխվում են:

3* հույն ,[ոլյղի սպերմիաներր միմյանցից տարբերվում են ինչպես սաղմ֊ 
ն ապա րկի մեջ ներթափանցման արագությամբ, այնպես Լլ ձևով, կոնս իստեն ՝ 
ցիայով։
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Р. А. АБРАМЯН, И. Ф. ГЕРИЧ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ДИЛИЖАНА

С превращением Дилижана в город значение его зеленого строитель-
ства возросло, и поэтому при проектировании зеленых объектов задача 
подбора декоративны * деревьев и кустарников, пригодных для разве
дения, здесь становится более актуальной.

С целью установления для Дилижана наиболее перспективного ас
сортимента высоко декоративных деревьев и кустарников для дальней
шего их широкого разведения по району, в 1957 г. с начала вегетацион
ного сезона нами были обследованы декоративные древесно-кустарни
ковые породы Дилижана и поселка Папанино, с одновременным сбором
ербария всех встреченных видов. Каждый вид описывался по специаль-
о выработанной орме, с указанием того, что может характеризовать

степень успешности возделывания тех или иных пород в данных почвен- 
но-климатических условиях.

* >.՛

Дилижанский район занимает весьма гористую местность, с южной 
тороны к нему подходят оконечности Памбакского и Арегунийского 
ребтов; с северной стороны вдоль района тянется Бзовдальский хребет; 
востока же к нему подходят оконечности Мургузского и Арегунийского 

:ребтов.
Хребты Бзовдальский и Памбакский своими северными (Памбак- 

кий) и южными (Бзовдальский) макросклонами образуют ущелье, по 
оторому течет река Акстеф с притоком Гетик.

По данным почвоведов, преобладающую часть территории занимают
емноцветные горно-лесные бурые почвы или буроземы, затем коричне
вые, карбонатные и частично перегнойно-карбонатные почвы. Выше

^предела леса простирается зона горно-луговых почв.
I Климат района умеренно-холодный и умеренно-влажный. Средняя 
Кодовая температура в Дилижане равна 8,1°С; самый холодный месяц— 
январь характеризуется средним минимумом температуры равным —2,4°. 
Рсадки выпадают в виде быстропроходящих ливней, которые сбегают по 
Склонам гор и мало впитываются в почву. Число дней с осадками (0,1 мм 
■ больше) составляют 29% в течение года.
■ Влажность воздуха особенно высока в утренние и вечерние часы; 
рносительная влажность воздуха Дилижана представлена следующей 
таблицей:

Известия XVI, № 5-4
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I

Месяцы II HI IV VI VII VIII IX XI XII

7, (S6 77 68 75 78 74 74 78 75 75

V X

Я®1лч ' > > ЯИтак, наибольшая относительная влажность наблюдается в летние 
и осенние месяцы. В Дилижане преобладают безветренные дни. Климат՛ 
здесь считается весьма мягким, много естественных лесов, в котором 
встречаются сравнительно большие участки соснового леса.

Из декоративных деревьев и кустарников по Дилижану и поселку 
Папанино, нами встречены следующие виды:

ПРИМЕЧАНИЯ
I. Знаком 4՜ в начале названий видов деревьев и кустарников обозначены те виды, 

которые в культуре в Дилижане оказались вполне устойчивыми и успешно могут быть 
разводимы в целях озеленения Дилижана и поселка Папанино.

2. Знаком 4֊ обозначены виды особо декоративные и вполне успешно растущие 
в культуре.

3. Знаком 4՜ и — обозначены виды несколько сомнительные в смысле успешности 
их культуры и рекомендации для производства.

4. Знаком — обозначены культуры видов деревьев и кустарников, давшие отри
цательные результаты их обследования, и поэтому не рекомендуемые нами для зеленого 
строительства.

Хвойные древесные породы

4֊ Кедр атласский (Cedrus atlantica Manetti.)

Ряд 30—33-летних деревьев кедра встречен нами на территории
Шамахянского совхоза им. Ленина. Это здоровые, устойчивые экзем- 
пляры. Плодоношение в 1957 г. было слабым, шишки сосредоточены в
верхней части кроны, которая имеет пирамидальную }>орму. Деревьяз»:
достигают 13 м высоты, при диаметре ствола 29 см и ширине кроны
7X7 м. Прирост побегов по некоторым годам следующий:

Годы

Прирост в см

50

17 24 19

54

32

55

13

56

21

Следует отметить, что охвоение кедра атласского в Дилижане реже 
обычного, и поэтому эту породу следует испытать дополнительно.

4֊ Кедр гималайский (Cedrus deodara (Roxb.) Loud).

Группа деревьев кедра гималайского высажена на территории 
детского санатория. Это 18—19-летние, высотою 16 м и диаметром 20 см,
красиво пирамидальной формы экземпляры. Ширина кроны равна
6X6 м; прирост побегов за последние годы колеблется от 10 до 22 см 
Кедры пока не плодоносили и охвоение их несколько блеклое.
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_|_ Сосна крючковатая (Р1пив ИапШа (51еу.) Г). Бозп).

Взрослые экземпляры сосны крючковатой на территории Дилижана 
встречаются довольно часто. Много их при санатории № 1. По-видимому, 
это пересаженные из Дилижанского леса дички. Они хорошо развиты, 
устойчивы. Прирост побегов за последние годы колеблется от 7 до 23— 
25 см. Размножается семенами. Желательно высаживать группами и 
рощами.

Сосна Палласа (Р1пиБ ра11а»1апа ЬатЬ. |

Ряд деревьев крымской сосны в возрасте 21 года встречен нами на 
участке Шамахянского совхоза им. Ленина. Это довольно крупные, хо
рошо развитые, здоровые и плодоносящие экземпляры, с прямыми ров
ными стволами, устойчивые. Они достигают высоты 10 м, диаметра ство
ла 20 см, и ширины пирамидальной формы крон до 5x5 м. Прирост по- 
бегов по годам следующий:

Годы 1950 1951 1952 1953 1954 19.55 1956 1957

Прирост в см 31 16 10

Размножается семенами. Также может быть высажена группами и 
рощами.

4- Сосна желтая (Р1пиз ропЗег05а 1)01121.)

Деревья этого вида сосны в количестве 15 шт. растут на участке 
совхоза им. Ленина. Это деревья высотой 13—15 м, диаметром ствола 
27 см и шириной кроны 3,5X4 м, очень прямоствольные, пирамидальной 
формы. Они устойчивы, но плодоношение их не обильное; шишки круп
ные, хорошо развитые. Вообще деревья отлично развиты, здоровы и 
очень декоративны.

Биота восточная । В101а ойегНаПз ЕпЛ.)

При надлежащем уходе характеризуется хорошим развитием, устой- 
■ чива против сухости и морозов в условиях Дилижана, обильно плодоно
сит. Здесь растет и компактная форма. Биота может быть рекомендова
на в качестве бордюра и солитеров (формы). Размножается главным 
образом семенами.

Лиственные древесные породы

Лива продолговатая (Су<1огиа оЫоп^а ЛИП.)

19—20-летние плодоносящие деревья айвы обыкновенной встречены 
нами на территории санатория № 1. Это обильно плодоносящие в 2—3 го
да раз, довольно пышно развитые деревья, прирост побегов которых за 
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последние 4—5 лет колеблется в пределах от 6 до 28 см. Побеги ежегод
но обмерзают на 5—10% своей длины. Хороню переносит стрижку, раз
множается семенами, отводками и прививками*.  Может быть рекомен
дована как плодовая культура.

* А. И. Колесников. Декоративная дендрология, М., 1960.

_|_ Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna Jacq.)

Деревья боярышника встречаются на территории санатория № I. 
Они в возрасте 23—25 лет, обладают высотой 4,5 м, диаметром ствола 
на высоте груди 14 см; крона зонтикообразной формы, шириной около 
4 м. Прирост побегов в отдельные годы следующий: в 1950 г. 24 см. 
1951 г.—34 см, 1952 г.—23 см, 1953 г.—3,0 см, 1954 г.—0,5 см, 1955 г.— 
1,5 см, 1956 г.—1,5 см, 1957 г.—2 см. Деревья вполне устойчивы в усло
виях Дилижана. Размножается семенами. Можно использовать для об
лесения каменистых южных склонов.

Робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia L.)

На территории санатория № 1 растут 4 5-летние акации. Они имеют 
высоту 4 м, диаметр ствола 4—5 см и ширина кроны 3X3 м. Кроны рас
кидистые, стволы ровные. Прирост побегов значителен, достигает, на
пример, в 1956 г. двух метров. Деревца устойчивы против засухи и мо
розов. Здесь же встречаются и крупные, хорошо развитые деревья белой 
акации. Размножается семенами. Благодаря быстрому росту и душистым 
цветкам может быть» использована в озеленении.

Гледичия трехколючковая (Gleditschia triacanthos L.)

В районе поселка Папанино вблизи совхоза растет ряд 40—45-лет
них деревьев гледичии, побеги которых ежегодно обмерзают на 30— 
35% своей длины. От засухи не страдают. Высота их равна 11 — 12 м, 
диаметр на высоте груди 30 см, при ширине кроны 5,5X5,5 м. Цветения 
и плодоношения за последние годы не наблюдалось.

л֊ Вяз гладкий (вяз обыкновенный) (Ulmus laevis Pall.)

При санатории № 1 растут крупные до 15—17 м высотой, 40 см диа
метром ствола и 10X10 м шириной кроны деревья вяза обыкновенного. 
Ими здесь создана небольшая тенистая рощица. Там же произрастают 
и 10—12-лстние, весьма утойчивые против засухи деревца вяза, прирост 
побегов которых в 1954 г. был равен 147 см, 1955 г.—24 см, 1956 г.—7 см, 
и в 1957 г.—32 см.

Разводится семенами. Может быть использован как для облесения, 
так и озеленения.
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_|_ Ильм горный, вяз шершавый (Ulmus scabra Mill).

На участке санатория №1, на западном склоне встречаются моло
дые (17—20 лет), здоровые, хорошо развитые, устойчивые деревца иль
ма горного, которые образуют рощу. Прирост побегов за последние годы 
равен 30—35 см. Размножается семенами. Можно использовать для озе
ленения и облесения района.

Ильм эллиптический (Ulmus elliptica С. Koch.)

Несколько экземпляров этой породы в возрасте 14 16 лет произра
стают в саду городской больницы. Они имеют высоту около 5.5 м, диа
метр ствола 10 см, ширина кроны 5 м. Кроны шаровидные. Деревья 
устойчивы и имеют годовой прирост побегов за последние годы от 40 до 
70 см ежегодно. Разводится семенами. Пригоден как для озеленения, 
так и облесения.

-J- Клен остролистный (Acer platanoides L.)

Порода эта естественно произрастает в окружающем Дилижан лесу. 
На участке санатория № 1 высажен крупный экземпляр—хорошо разви
тый, но не плодоносящий (высота 18—19 м, диаметр ствола 63 см, ши
рина 12X12 м, куполообразной формы). Устойчив против засухи и моро
зов. Прирост побегов за последние годы выражен в пределах от 3 до 9 см. 
Размножается семенами. Пригоден для посадок в парках, скверах, ро
щах и на улицах.

_|_ Клен ясенелистный (Acer negundo L.)

Деревья в возрасте 12—13 лет, высотой 9 м, диаметром ствола 15 см 
и шириной раскидистых крон 4,5X4,5 м, произрастают на участке сана
тория № 1. Они здоровые, хорошо развитые, обильно плодоносящие и до
вольно морозоустойчивые. Прирост побегов последних лет колеблется 
от 9 до 40 см (1957 г.). Размножается семенами. Как быстрорастущая и 
неприхотливая порода может быть использована для аллейных посадок.

-|- Клен ясенелистный серебристо-пестрая форма (Acer negundo L var. 
argenteo-variegata Wesm )

Очень декоративные 9—10-летние деревья этой формы растут там 
же, где и предыдущие деревца. Общее их состояние отличное. Они дости
гают высоты 2,5—3 м, диаметра ствола 3 см и ширины кроны 2,8—3 см. 
Кроны широко пирамидальные.

Как быстрорастущая и неприхотливая порода может быть использо
вана для аллейных посадок. Намного превосходит исходный вид ориги
нальностью и красотой листьев и длинных свисающихся кистьев плодов.
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Ясень ланцетный (Fraxinus lanceolata Borkh.)

14—16-летнее дерево высотой 8 м, диаметром 20 см и шириной ша
ровидной кроны 4X4 м растет невдалеке от автотранспортной конторы. 
Это вполне устойчивое дерево, но имеет механические повреждения. Не
смотря на это цветет и плодоносит обильно, устойчиво от заморозков и 
засухи. Прирост побегов за последние годы колеблется от 23 до 55 см. 
Размножается семенами. Весьма желательна для озеленения Дилижана. 
Может высаживаться как в линейных посадках, так и групповых.

_|_ Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.)

На территории санатории № 1 растут деревья ясеня обыкновенного 
в возрасте 30—35 лет, высотой около 15 м, диаметром ствола 39 см и 
шириной кроны 10X10 м. Это развесистые, довольно прямоствольные, 
устойчивые, обильно плодоносящие, здоровые деревья. Плоды хорошего 
качества. Прирост побегов за последние 6 лет колеблется в пределах от 
3 до 15 см. Разводится семенами. Может быть использован как для обле
сения, так и озеленения.

_|_ Ясень цветочный (Fraxinus ornus L.)

Деревья этого вида растут у здания гостиницы. Это 22—23-летние 
экземпляры, высотой 6,5—7 м, диаметром ствола 14 см и шириной кроны 
3X3 м. Кроны шаровидные, стволы с серовато-белой корой. Деревья 
цветут и ежегодно обильно плодоносят. Побеги каждый год обмерзают 
на 5—10% своей длины. Цветочный ясень отличается красотой и ориги
нальностью. Общее состояние вида удовлетворительно. Разводится се
менами.

_|_ Каштан конский (Аезсгйиз Ь1рроса5(апит Ь.)

В центре города, у подножья большой каменной лестницы растет 
прекрасное дерево конского каштана, вполне здоровое и устойчивое от 
засухи и морозов. Оно плодоносит довольно обильно, имеет красивую, 
низко опущенную крону. Высота дерева 22 м, диаметр ствола 53 см, 
ширина кроны 8X8 м. Прирост побегов за последние годы колеблется в 
пределах от 12 до 30 см. Разводится семенами. Весьма желателен для 
линейных посадок, а также в качестве солитеров.

— Айлант высочайший (Ailartthus altissima (Mill.) Swingle).

Деревья высотой 8 м, диаметром ствола 27 см и шириной кроны 
10x6,5 м в возрасте 20—22 лет растут на участке совхоза им. Ленина. 
Прирост их побегов в разные годы колеблется от 18 до 40 см. Айлант в 
Дилижане засухоустойчив, но концы побегов ежегодно обмерзают на 
20%. Цветет не обильно, в июне. ,
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4֊ Орех грецкий (Juglans regia L.)

По Дилижану встречаются различного возраста деревья грецкого 
ореха. Преобладают молодые, от 20 до 35 лет. По улице Калинина растет 
одно старое, примерно 200-летнее очень крупное, хорошо развитое де
рево, до последних лет обильно плодоносящее. Высота его равна 20 м, 
диаметр ствола 108 см, ширина кроны 20 м. Плоды тонкоскорлупые. 
Молодые побеги совершенно не обмерзают. Прирост побегов значителен. 
Так, в 1955 г. побеги приросли на 130 см, 1956 г.—30 см, 1957 г.—60 см. 
Молодые же экземпляры грецкого ореха имеют гораздо меньший при
рост (15—17 см), и концы их побегов ежегодно отмерзают на 10—15%. 
Деревья здоровые, хорошо развитые, урожайность средняя. Как весьма 
ценную породу размножение грецкого ореха следует всячески поощрять. 
Его можно использовать для создания садов, ореховой рощи и прочее. 
Желательна посадка и отдельными деревьями. Размножается семенами.

Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.)

По улице Калинина в поселке Папанино растут несколько деревьев 
этой породы, которые довольно хорошо развиты, устойчивы и плодоно
сят. Прирост побегов за последние годы колеблется в пределах 12—15 см. 
В парке санатория № 1 нами также встречены деревья липы, но они 
крупнее и лучше развиты. Разводятся семенами. Вполне пригодны для 
озеленения.

Липа кавказская (Tilia caucasica Rupr.)

По Дилижану высажено много крупных, хорошо развитых и обиль
но плодоносящих лип. Прирост побегов за 1955 г. был равен в среднем 
60 см, 1956 г.—48 см, 1957 г.—38 см. Деревья достигают высоты 5—6 м, 
диаметр ствола 20 см. Размножается семенами. Вполне пригодны для 
озеленения.

-I֊1 Самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens L.)

Встречается местами при частных домах по поселку Папанино и 
при санатории № 1, в виде бордюр. Самшит в условиях Дилижана везде
гораздо лучше развит, чем, например, в Ереване. Он здесь свежее, пыш
нее, а прирост побегов за последние годы колеблется в пределах 7— 
10 см. Бордюр в парке санатория № 1 крупный, высокий (1,0—1,5 м), 
прекрасно развитый. Отдельные кусты шарообразной Г

1 ормы также от
лично растут и развиваются. Размножается семенами, черенками, деле
нием кустов. Самшит весьма пригоден для бордюр, а также в качестве 
солитеров (шаровидные и др. формы) в парках и скверах.
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f- Кельрейтерия метельчатая (Koelreuteria paniculate Laxm.)

Единственный, 55—60-летний, экземпляр этой породы растет во 
дворе здания горсовета. Побеги его ежегодно обмерзают на 25%; дерево 
плодоносит и цветет, хотя растет под пологом других крупных деревьев 
(клен остролистный), и, несмотря на угнетение, общее развитие его 
удовлетворительное (высота—8 м, диаметр ствола 35 см, ширина кроны 
5 X 5 м |.

_|_ Ива миндалевидная (краснолоз) (Salix amygdaloides Anderss.)

Крупные, 65—70-летние, деревья высотой Юми шириной кроны 
5x5 м, растут вдоль речки недалеко от совхоза. Они цветут и плодоно
сят весьма обильно. Вполне устойчивы в климатических условиях Дили- 
жана. Прирост побегов за последние 5—6 лет колеблется от 10 до 19 см. 
Размножается черенками. Может быть посажена в парках вдоль арыков.

_|_ Тополь крупнолистный (Populus candicans Ait.)

Нами встречен один экземпляр при санатории № 1 в возрасте 12— 
15 лет. Оно высотой 7 м, диаметром 15 см и шириной кроны 4X4 м. 
Дерево хорошо развито, устойчиво, но пока не цвело. Прирост побегов 
за последние годы около 10 см ежегодно. Размножается черенками. Мо
жет использовываться и в качестве солитеров в парках и скверах района.

-1֊ Тополь черный, осокорь (Populus nigra L.)

По Дилижану кое-где встречаются хорошо развитые, устойчивые 
деревья. Они прямоствольные, ровные. Кроны большей частью овальной 
формы. Прирост побегов, особенно молодых 5—6-летних экземпляров 
хороший, так в 1955 г. побеги их в среднем приросли на 60 см, в 1956 г.— 
23 см, 1957 г.—24 см. Размножается черенками. Пригоден для линейных 
посадок. %

Кустарники

Из кустарников встречаются

г А морфа кустарниковая—Amorpha fruticosa L.
I Пузырник древовидный—Colutea arborescens L.

+ i- Карагана древовидная—Caragana arborescens Lam.
4֊ - Бобовник анагиролистный —Laburnum anagyroides Medic.

4 Малина Буша—Rubtis buschii (Rozan.) A. Grossh.
4՜ Мушмула —Mespilus germanica L.

+ 4- Черемуха обыкновенная —Padus racemosa (Lam.) Gilib.
+ 4՜ Роза дамасская Rosa damascena Mill.
E r Роза многоцветковая—Rosa multiflora Thunb.

Спирея Вапгутта Spiraea vanhouttei (Briot.) Zbl.
Спирея пирамидальная—Spiraea pyramidala Green.
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+ Роза щитконосная —Rosa corymbifera Borkh.
4- Бузина черная—Sambucus nigra L.

4-+ Жимолость татарская—Lonicera tatarica L.
•4-4֊ Снежноягодник белый—Symphoricarpos albus (L.) Blake.
-4-4- Калина обыкновенная—Viburnum opulus L.

4֊ Бирючина обыкновенная—Ligustrum vulgare L.
4֊ 4֊ Сирень венгерская—Syringa Josikaea Jacq.
4֊4֊ Сирень обыкновенная—Syringa vulgaris L.
4-4֊ Крыжовник европейский Grossularia reclinata (L.) Mill.
+ + Чубушник—Philadelphus sp.

4֊ Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris L.
4֊ Бересклет европейский—Euonymus europaea L.

4֊4֊ Гибискус сирийский (Сирийская роза) Hibiscus syriacus L.
Дереза китайская—Lycium chinense Mill.
Девичий виноград пятилисточковый— Parthenocissus quinquefolia 
(L.) Planch.

4֊.4 Дерен южная=Согпи5 australis С. A. M.
4֊ 4 Ломонос виноградолистный—Clematis vitalba I
4-4- Скумпия, желтинник—Cotinus coggygria Scop.

На основании изучения 30 видов декоративных кустарников, про
израстающих на территории Дилижана и поселка Папанино, мы прихо
дим к выводу, что почти все они пригодны для разведения в данных 
почвенно-климатических условиях.

Особо хотелось бы остановиться на наиболее перспективных видах 
кустарников, являющихся достаточно декоративными и приспособив
шимися к местным условиям среды: гибискус сирийский, жимолость та
тарская, калина обыкновенная, крыжовник, бобовник обыкновенный, ло
монос виноградолистный, пузырник древовидный, роза дамасская, роза 
многоцветковая, свидина южная, сирень венгерская, снежноягодник бе
лый, скумпия, спирея Вангутта, черемуха обыкновенная, чубушник.

Остальные 12 видов также рекомендуются нами для разведения в 
Дилижанском районе, ио во вторую очередь.

Рекомендуемые кустарниковые породы могут использоваться при 
создании парка или скверов, как групповыми посадками (гибискус си
рийский, калина обыкновенная, крыжовник, бобовник обыкновенный, 
пузырник древовидный, роза дамасская, сирень венгерская и обыкновен
ная, скумпия, спирея Вангутта, черемуха обыкновенная, чубушник), так 
и в качестве лиан для вертикального озеленения (ломонос обыкновен- 

| ный девичий виноград пятилисточковый, роза многоцветковая). Некото
рые же породы могут служить для создания живой изгороди: свидина 
южная, жимолость татарская.

Из описанных видов деревьев и кустарников можно выделить груп- 
| пу хвойных деревьев, а именно: кедр атласский, кедр гималайский, сосна 

крючковатая, сосна Палласа, сосна желтая, биота восточная. Из лист
венных вечнозеленых здесь встречается лишь самшит. По сравнению с 
листопадными деревьями и кустарниками эта группа составляет не более
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20%. По удельному весу из хвойных наибольший процент по району при
ходится на сосну кавказскую (около 15%), которая здесь естественно 
встречается и в лесу. Остальные вечнозеленые породы вместе взятые со- 
ст а вл я ют не более 3—5%.

Особо хотелось бы отметить сосну желтую, деревья которой в 
условиях Дилижана вполне акклиматизировались, нормально развиты и 
плодоносят, несмотря на отсутствие регулярного ухода. Порода эта как 
весьма ценная заслуживает внимания и значительно более широкого 
внедрения по району. Она может быть использована для создания рощ, 
различных групп и прочее. Разводится семенами.
Научно-исследовательская лесная 
опытная станция г. Кировакан Поступило 2.1 И 1962 г.

Ո-. 1Լ. 1ԼՐՐ11ՀԱՄՅԱՆ, Ի. Ֆ ԳԵՐԻՉ

Դ1ՎԻՋԱՆԻ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱԹՓԱՅԻՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա մ փ ո փ ո I մ

195/ թվականի վեդետ ացիոն շրջանի սկզբից մ են ր ուսումնասիրել ենք 
Դ իյիջանի և Պապանինո ավանի դեկորատիվ ծառաթփային ր ուսա կան ութ յուն ր t

Մեր ն պ ատ ա կն է եղեք ՒւՒ?լս^ քադա քք։ Համար ա մ Լն ահ ե ո ան կ ա ր ա յին

դեկորատիվ ծառերի հ թփերի հ ա յ տն ա ր ե ր ո լ մ ր , որպեսզի շրջանում նրանր

>ետադայում ավելի լայն տարածում ունենան։

Դեկորատիվ ծա սերիր Դիլիջանոլմ և Պապանինո ավ անում մենք ուսում ֊

նասիրել ենր 29, իսկ թփերից 30 տեսակ։
29 ծառատեսակներից (տես ցուցակը տեքստում) Դիլիջանոլմ րազմազնե-

/ու ն պ ա տ ւս աոա ջա րկվ ոլմ միայն 5 տեսակ (AllaothllS

altissima Swingle, Gleditschia triacanthos L., Cedrus atlantica Manetti, 
Cedrus deod?lra (Roxb ) Lond., Koelreuteria paniculata Laxm).

Մնացած բոլոր տեսակները հե սան կա րա յին են։

Ւնչ վերաբերում է դեկորատիվ թփերին (30 տեսակ), ապա մ ենք հանդում 
ենք այն եդրակացությանր , որ բոլոր ուսումնասիրված թփերը տվյալ հողա

կլիմայական պայմաններում կարոդ են (ավ աճել և դա ըզանա լ։ Օայց հատ

կապես ուզում ենք նշել ա մ են ահ ե ռան կա ր ա յին թփերր, որոնց ավեւի լ՚ս թ*  
տարածումը տվյալ պայմաններում շատ ցանկալի է։ Դրանք են՝ հիբիսկոլս 
սիրիական, ցախակեռաս թաթարական, կոկռոշ, մամրիչ խաղողատերև, կու

սախաղող հնդատերև, պա յթա կեն ի ծառանման, դամ ա սկոս ի վարդ, վարդ 
բազմածազիկ, ճապկի հարավային, եղրևանի սովորական, ձյունա սլ տ ուղ սպի

տակ և ա յ/ն ր
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Дж. Г. МЕЛИК-ХАЧАТРЯН

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МИКОФЛОРЕ И БОЛЕЗНЯМ 
СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР НОЕМБЕРЯНСКОГО РАЙОНА

В процессе обработки микологического материала, собранного нами 
в Ноемберянском районе, обнаружены новые, не отмеченные для Ар
мянской ССР, виды грибов, паразитирующие на субтропических куль
турах. Видовой состав субтропических культур, встречающихся в Ар
мянской ССР, невелик. Однако по данным О. А. Геодакяна [4] они весь
ма перспективны в Армянской ССР. В последние годы ряд совхозов 
Ноемберянского района серьезно взялся за внедрение и эксплуатацию 
субтропических плодовых пород, среди которых имеются ценные в хо
зяйственном отношении культуры, как маслина, инжир, гранат и т. д. 
Низменная зона Ноемберянского района, расположенная на высоте 
200—300 м над уровнем моря, по комплексу физико-географических 
условий, является благоприятной для разведения субтропических куль
тур. Однако низкая температура, достаточное количество осадков, со
ответствующая инсоляция и т. д. обеспечивают и развитие грибных ор
ганизмов как паразитных, так и сапрофитных. Последние не могут нс 
влиять на качество и количество продукции, получаемой от субтропиче
ских культур. Особенно вредоносны те виды, которые паразитируют 
непосредственно на плодах. В этой связи выяснение их фитопатологиче
ского состояния представляет определенный интерес. Сводная работа 
по этому вопросу по Армянской ССР имеется у Д. Н. Тетеревниковой- 
Бабаян и С. А. Симонян «Болезни субтропических культур в Армянской 
ССР и меры борьбы с ними» [9]. Отдельные сведения можно найти в ра
ботах С. А. Авакян [1], Л. Л. Осипян [8]. Ряд грибов, отмеченных выше
приведенными авторами, указывается также для Азербайджана и Гру
зии (Г. Г. Выскварко [3] и Е. П. Хазарадзе [10]). Широкое распростра
нение в республиках Закавказья имеют 8ер1опа р1$1ас1'ае, Сегсозрога Во1- 
1еапа и др. Сравнительно реже встречается РИео1аг1а 1егеЬ1п11й, отме
ченная Б. Клейнер (7) в Узбекистане, Г. Г. Выскварко [3] на Апшеронском 
полуострове и не обнаруженная у нас.

Нашей статьей! мы пополняем сведения о болезнях и грибной флоре 
субтропических культур, приводя семь грибов, не отмеченных на назван
ных культурах, и одно н’овое заболевание граната, пока неизвестной 
этиологии. Из вышеотмеченных семи грибов шесть новых для микофло
ры Армении. Приводятся также данные (впервые в микологической!
литературе Армении) по микофлоре маслины.

Образцы публикуемых грибов и болезней хранятся в гербарии био-
логического факультета Ереванского Государственного университета. 
Работа исполнена при консультации проф. Д. Н. Бабаян.
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На инжире Нси8 сап’са Ь.
1. СоИеМпсЬит сагчсае 3/ег>. е( На11 — антракноз инжира.

Н. И. Васильевский и Е. II. Каракулин; [2], 11 ч. стр. 281; Л. Л. До- 
брозракова и др.. Определитель болезней растений, [6], стр. 569.

На не зрелых плодах инжира появляются округлые, мелкие, вдав
ленные, буроватые пятна. В середине пятна наблюдается скопление мно
гочисленных лож нежно-розового цвета (рис. 1). Щетинки бурые, жест
кие, прямые, остроконечные с перегородками 23,1 —108,3 р-/1,65— 5,5р. 
Конидии бесцветные, цилиндрические с закругленными концами или

Рис. 1. Внешний вид плодив 
инжира, пораженных СоПс- 

«ИпсЬит саПсае.

Рис. 2. Со11е1о1псЬит сап’сае, 
а) шетинки, 6) конидии.

продолговато-яйцевидные 6,4 —19,6р/3, 3—6,8р (рис. 2). Пораженные 
плоды не вызревают, сморщиваются и опадают. Как указывают Ва
сильевский и Каракулин, некоторыми авторами наблюдалось поражение 
и листьев инжира. Пораженные листья буреют, сморщиваются по краю 
и отмирают. По данным Хазарадзе Со11е1о1пс11ит сапсае находит широ
кое распространение в Грузинской ССР. поражая плоды инжира. В 
СССР отмечен также в Крыму, Сочи.

Обнаружен на плодах инжира в совхозе им. Туманяна Ноемберян- 
ского района 26.XI.60 г.

На маслине — О1еа епгореае Г.
2. Ыоеозрогшт оНиагит А1т.—проказа или глеоспориоз ма

слины.
Васильевский и Каракулин [2], II ч., стр. 125.
Пораженные плоды мумифицируются—высыхают, мякоть прили

пает к косточке. На поверхности плода различаются ложа, прорываю
щиеся из-под эпидермиса. Ложа крупные, многочисленные, скученные. 
Конидии варьируют от цилиндрических до продолговато-эллипсоидаль
ных, прямые или искривленные 9,9 23р./3, 3—6т1 (рис. 3). На муми
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фикацию больных плодов указывает также Гранити [5]. Он пишет, что 
данное заболевание широко распространенное в Италии, Испании, Гре
ции, Японии, США, Аргентине, приносящее большие убытки, характери
зуется опадением листьев, побурением, сморщиванием и мумификацией
плодов. По Васильевскому и Каракулину на больных плодах наблюда

Рис. 3. Gloeosporium olivarum, а) мумифицированный плод, 
б) конидии.

ются бурые, вдавленные, мокроватые пятна округлой или неправильной 
формы. На плодах, обнаруженных нами, пятна не наблюдаются.

В СССР С1оеозропит оПуагит указан в Закавказье.
Обнаружен в Айрумском совхозе Ноемберянского района 26.IX.60 г.

3. Соп1о1Ьес1ит сотр1апа1ит Засс.
А. А. Ячевский, Определитель грибов, [11], стр. 312.
На плодах маслины наблюдаются многочисленные черные, поро

шистые дерновинки. Конидии от трех до восьмиклетных, темпо-оливко
вые 6,6 р—9,9р.

Обнаружено на плодах маслины совместо с С^оеозрогшт оНуагит в 
Айрумском совхозе Ноемберянского района, 27.IX.60 г.

4. Phoma, ramulicola Cel.—фомоз маслины. fAllescher 1121, b. VI, 
р. 228.

На веточке маслины наблюдаются мелкие черные точечки пикнид, 
расположенные группами. Пикниды шаровидно-приплюснутые. Конидии 
очень мелкие 3,3 р/0,5 — 1,65р.

Обнаружено на веточке маслины в Айрумском совхозе Ноемберян
ского района, 29.IX.60 г.

На мушмуле-֊ МечрПич £егтатса Ь.
5. С1оео$рог1ит пипи1и1ат Вг. е1 Саъ. — антракноз мушмулы 

обыкновенной.
Васильевский и Каракулин [2], II ч., стр. 148.
Ложа крупные, расположенные вдоль жилок листа, чаще на нижней 

поверхности. Конидиеносцы нитевидные, разветвленные 19,5—3,3 р/1р.
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Конидии бесцветные, очень мелкие, почти шаровидные, в большом ко
личестве 1,65 р—2,5р- (рис. 4).

Рис. 4. Конидии Glo- 
eosporium minutulum,

Gloeosporium minutulum нами зарегистрирован 
на листьях мушмулы сильно деформированных. 
Названная деформация охватывает весь чист и 
очень напоминает курчавость листьев. Однако на 
мушмуле Exoascus deformans в литературе не ука
зан. Констатировать возбудителя курчавости нам 
также не удалось. Дальнейшие наблюдения, воз
можно, позволят выяснить природу деформации.

Обнаружено на листьях Mespllus germanica L. 
Ноемберянский район, лес, урочище Тандзут, 
16.IV.60 г.

На фисташке ֊֊ Pistacia vera L.
6. Phyllosticta terebinthi Pass— серая пятнистость фисташки 

Доброзракова и др. Определитель болезней растений, [6], стр. 596;
Allescher, |12], b. VI, р. 66.

На листьях образуются крупные серовато-буроватые, неправильные 
пятна. На пятне хорошо различимы точечки пикнид (рис. 5). Последние

Рис. 5. Phyllosticta tere
binthi, а) конидии, 

б) пикниды.

многочисленные, мелкие, черные, почти шарообразные, диаметром до 
105и. Конидии бесцветные, овальные или слегка искривленные, 6,6р/1,5р.

Обнаружено на молодых деревцах фисташки в питомнике совхоза 
им. Туманяна Ноемберянского района, 26.IX.60 г.

На гранате — Punica granatum L.
7. Botrytis cinerea Pers — серая гниль.

Доброзракова и др. [6], стр. 566.
На плодах появляются темно-бурые мокрые пятна, позднее загни- 

вающиеся. На последних наблюдается пушистый серый налет (рис. 6). 
Копидиеносцы группами, буроватые, разветвленные с перегородками. 
Конидии округлые или яйцевидные, бесцветные сидят головками на 
концах конидиеносцев 9,6— 14,4р./8—11,2р. (рис. 7).
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Обнаружено на плодах граната в совхозе им. Туманяна Ноемберян- 
ского района, 27.IX.60 г. Данный гриб на плодах граната в Армянской
ССР иксируется впервые.

Рис. 6. Внешний вид плода гра
ната,. пораженного ВоЦуИз 

с1пегеа.

Рис. 7. Во1гу115 стегеа, 
а) конидиеносцы с ко
нидиями, б) конидии.

8. Растрескивание плодов граната.

Данное заболевание выражается в растрескивании плодов граната. 
По линии трещин плод начинает раскрываться и иногда обе половины 
настолько выворачиваются, что приобретают горизонтальное положение 
с совершенно раскрытыми семенами (рис. 8). Процессов гниения не

Рис. 8. Внешний вид растреснувшегося плода граната.

наблюдается, вызревание плода продолжается. Однако данное заболе
вание носит массовый характер и, естественно, отражается на продук
ции, почему и мы нашли нужным привести его. Хазарадзе [10] для Гру
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зии отмечает болезнь плодов граната неизвестной этиологии, которую 
называет «паршой» и указывает, что на плодах наблюдаются парше- 
образные пятна, впоследствии вызывающие трещины. Насколько можно
судить по диагнозу, у нас этиология растрескивания иная. По нашему
мнению, оно носит физиологический характер. Данное явление обнару-ЭЕ

жено при маршрутном обследовании, для выяснения же истинной при
чины ее, считаем необходимым стационарные наблюдения.

В Армянской ССР серьезной, планомерной борьбы против грибных 
заболеваний субтропических культур нс проводится. Обобщая литера
турные сведения по борьбе, можно порекомендовать следующие меро
приятия. В основном они должны быть сведены к санитарно-профилак
тической работе, очищающей посадки от очагов перезимовки инфекции. 
Уничтожая падалицы, пораженные плоды, производя подрезку и сжига
ние пораженных побегов и ветвей, покрывая стволы деревьев раствором 
хлорной извести можно повысить санитарное состояние посадок и до
биться ощутимых результатов.

Одной из опасных болезней инжира является антракноз, не допу
скающий даже вызревания плодов (возбудитель Со!1е1о1псЬит сапсае). 
Против него рекомендуются следующие мероприятия: тщательный сбор 
и сжигание опавших листьев, глубокая обработка почвы. Из химических 
мероприятий можно произвести в апреле опрыскивание известково-сер- 
ным отваром, крепостью от 3—5° по Боме. Не менее опасным возбуди
телем является и С1оеозропигп ойуэгит, вызывающий проказу плодов 
маслины. В условиях сухих субтропиков, каковой является низменная 
зона Ноемберянского района, достаточно проводить одно опрыскивание 
) % бордосской жидкостью в конце июля или в начале августа [13].

Против серой гнили граната, вызывающей полное уничтожение пло
дов. необходимо проводить механическое уничтожение очагов инфек
ции, а именно: сбор и уничтожение пораженных плодов, а также агротех
нические мероприятия осеннюю вспашку междурядий плугом и пред
плужником и перекопку приствольных кругов.

Неправильно мнение, что достойны внимания фитопатологов лишь 
паразитные грибы, вызывающие определенные заболевания. Сапрофит
ные виды часто являются предшественниками патогенных грибов и в 
свою очередь ослабляют растение, делая их более восприимчивыми к 
нападению паразитных организмов.

Кафедра ботаники 
Ереванского государственно!о 

университета
Поступило 19.V 1962 г.
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Ջ. Լ. Ս*ԵԼԻ₽-հԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՍՈՒԲՏՐՈՊԻԿ ԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ՄԻԿՈՖԼՈՐԱՅԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ։* ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ամփոփում

Սույն Փողվածով լրա ցվում են մինչ այղ գոյություն ունեցող տվյալներր 
Հա յա ս տանի սոլբտրոպիկ կուլտուրաների մ իկոֆլորա յի և հիվանղութ յուն- 
ների մասին։ Նոյեմբերյանի շրջանո լմ հավաքած մ իկոլոգիական նյութերի 
մշակման պրոցեսում հայտնաբերված են 7 տեսակ սունկ, որոնք տվյալ կուլ֊ 
տուբաների վրա մեզ մոտ ղեոևս նշված չեն եղել, նրանցից 6֊ր նոր են Հա
յաստանի մ իկոֆլորայի համար։ Սացի այ՚}> հողվածում նկարագրվում է 
նռան պ տ ուղն ե ր ի վրա գեռ անհայտ պատճառներից առաջացող ճաքճքվածու- 
թյունր։ Առաջին անգամ Հա յաս տան ի միկոֆլորայի համար բերվում են նաև 
տվյալներ ձիթենու մ ի կոֆլո րա յի վերաբերյա լ։
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С. С. МАНУШАКЯН

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА КАЧЕСТВО 
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА ХЛОПЧАТНИКА 

ВО ВТОРОМ СЕМЕННОМ ПОТОМСТВЕ

Для претворения в жизнь задач, поставленных партией и прави
тельством по повышению урожайности,, скороспелости и ряда других 
качеств хлопчатника важную роль играет правильное ведение семено
водческого хозяйства, разработка и внедрение специальной агротехники, 
направленное воспитание и отбор наилучших растений.

Наши исследования проводились с целью изучения последействия 
| одногодичного и двухгодичного внесения минеральных удобрений на уро
жай и семенные качества хлопчатника во втором семенном потомстве.

< Соответственные исследования по изучению действия и последей
ствия минерального удобрения на качество семенного материала хлоп
чатника и другие сельскохозяйственные культуры проводились многими 
отечественными и зарубежными учеными.

Исследованиями С. М. Карагезяна [2], Л. Ф. Колоярова [3], 3. Пу
довкина, М. Канаш, Л. Арутюнова [7], И. Куприянова [4]. Рахеджа, Бесне 
|[8] и Д. В. Тер-Аванесяна [10] стало известно, что семена хлопчатника, 
^выращенные на удобренном фоне NP и №РК в потомстве, обеспечили 
■лучшее развитие растений, с повышенным весом коробочки (до 0,5 г) и 
урожаем (от 13,6 до 30,0%) по сравнению с семенами, полученными без 
удобрения и при одностороннем удобрении.

В Исследованиями Е. М. Мовсесяна [5], М. Л. Таранчука [9], Е. И. Ви- 
||ноградова [1], Н. И. Орловского [6], Хофферберг, Путлиц [11] (ячмень, 
■подсолнечник, озимая пшеница, сахарная свекла, картофель) установ
лено, что семена (клубни), выращенные на удобренном фоне, по срав- 
■нению с контролем, во втором семенном потомстве обеспечивали более 
■ мощный рост и развитие потомства, а также значительно повысили уро
жайность.
I Основные элементы, обусловливающие урожай, в значительной 
<гепени зависят от природы растения и его сорта. Однако, наряду с этим 

|на рост и развитие хлопчатника, на повышение урожая и качество се
менного материала последующего поколения большое влияние оказы
вают условия питания и в частности минеральные удобрения.

■ Условия питания растения оставляют свой глубокий отпечаток на 
рост и развитие последующего поколения, так как каждый организм 

■|вой индивидуальный жизненный цикл начинает с формирования заро- 
■ыша в семени.
■ I С этой целью нами на Эчмиадзинской базе Института земледелия
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были заложены специальные опыты по изучению действия и последей
ствия минеральных удобрений на семенные качества хлопчатника.

Исследования проводились над сортом 1298. Семена брались из 
соответственных вариантов урожая предыдущего года, где изучалось 
последействие минеральных удобрений на качество семенного материала 
в первом семенном потомстве. В год посева растения подопытных ва
риантов не удобрялись, проводились лишь соответственные агротехниче
ские мероприятия.

Нашими исследованиями установлено, что последействие минераль
ных удобрений оказывает значительное влияние на повышение всх'оже- 
сти семян. Результаты исследования приведены в табл. 1.

Таблица 1
Последействие минеральных удобрении па всхожесть семян в °/0

Всхожесть

лабораторная
— 1 ■ — ■ ■ М

полевая

Варианты опыта последей
ствие о г од
ногодичного

внесения ' 
удобрения

последей
ствие от 

двухгодич
ного внесе
ния удобре

ния

последей
ствие ог од
ногодичного 

внесения
удобрения

п кледей- 
ствие от 

двухгодич
ного внесе 
пия удобре

ння

Контроль без удобрения 
и,, 
^•0

М„Р 90^45 
^180^։80 
М 1 8о1\ 80^ 90

97.0
99,0
98,0

100,0
98,0

100,0
100,0

98,0

100,0
100,0
100,0
99,0

83,0
89,3
89,4
88,7
88,7
90,3
92,0

81,3

85,0
86,3
87,3
91,6

Данные табл. показывают, что однолетнее и двулетнее после
действие минеральных удобрений по сравнению с контролем увеличили 
лабораторную<всхожесть семян на 1—3, а полевую на 4—10%.

При определении полевой всхожести выявилось, что однолетнее
последействие повышенных доз по сравнению с обычными дозами и 
контролем увеличило всхожесть семян на 6—9, а двулетнее—на 4—10%. 
Следует отметить, что наилучшими вариантами были КР и КТРК.

Последействие минеральных удобрений улучшает рост и развитие
хлопчатника в 1

1 азе семядольных растений. Полученные данные приво
дятся в табл. 2.

Из данных табл. 2 видно, что двулетнее последействие по сравнению 
с контролем увеличило вес семядольных растений на 5,6—7,9 г (свежих) 
и 0,6—1,2 г (воздушно-сухих). Следует подчеркнуть, что удобренные

В последействии от удобрений происходит заметное изменение в
прохождении фаз развития хлопчатника. Результаты исследований при
водятся в табл. 3.
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• Таблица 2
Последействие минеральных удобрений на вес семядольных растении

Вес семядольных растений в г

Варианты опыта

последействие от одно
годичного внесения 

удобрения

последействие от двух
годичного внесения 

удобрения

свежих воздушно- 
сухих свежих воздушно

сухих

Контроль — без удобрения 
М„ 
Р90 
^90^90 
^00^90^45 
\ Р 1 ч։ог по 
^180^180^90

51,2
58,5
57,3
56,9
56,8
59,1
58,7

9.2
9,9

10,0
10,1
10,2
10,5
10,4

52,3

57,9
57,9
61,6
58,8

10,0
10,1
10,6
10,2

Таблица 3
Результаты фенологических наблюдений

Число дней от послепосевного полива до 5О°/о

Варианты рпыта

последействие от одно
годичного внесения 

удобрения

последействие от двух
годичного внесения 

удобрения

цветения созревания цветения созревания

Контроль—без удобрения
М,0
Р«0

90^90 
^90^90^45 
^180^*180 
^180^180^90

81,0
80,0
80,0
79,0
80,0
80,0
79,0

135,0 
132,0
132,0 
133,0 
133,0 
132.0 
133,0

79,0

78,0
78,0
78,0
78,0

132.0

129,0
130,0
131,0
131,0

Из данных табл. 3 следует, что двулетнее последействие минераль
ных удобрений несколько ускорило созревание. Это ускорение в одного
дичном последействии составляет: азе цветения 1—2 дня, в зс азе
созревания 2—3 дня, а в двухгодичном соответственно 1 день и 1—3 дня 
по сравнению с контролем. Необходимо указать, что повышенные дозы 
ИРК во втором семенном потомстве по скороспелости несколько отстают 
от вариантов ЫР.

Последействие минеральных удобрений оказало положительное 
влияние на улучшение хозяйственных и технологических показателей 
хлопка-сырца, данные которых приводятся в табл. 5.

Данные табл. 5 показывают, что от двулетнего действия по срав
нению с контролем наблюдается заметное увеличение веса коробочки от
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Таблица 5
Последействие минеральных удобрений на хозяйственно-технологические 

показатели хлопка-сырца и семени

Последействие от одного года

Варианты опыта

ср
ед

ни
й в

ес
 од


но

й ко
ро

бо
чк

и
в г дл

ин
а в

ол
ок

на
 

в м
м

- - 
1- -- ■

аб
со

лю
тн

ы
й в

ес
 

се
м

ян
 в 

г

вы
хо

д в
ол

ок
на

 
в 0 /

 
15
 /о оп

уш
ен

но
е 

1ь
 се


м

ян
 В 

°/о

вы
хо

д я
др

а се


м
ен

и в 
%

Содержание 
жиров в °/0

в я
др

е 
__

__
__

__
__

1

в се
м

ен
и

Контроль—без удобрения 4,86 27,10 94,90 37,20 8,90 58,20 39,03 22,71
4,89 27,60 94,80 36,70 7.50 58,50 38,48 22,51

р,. 4,87 27,30 94,56 36,50 7,00 58,30 38,17 22,25
\ р Ъог 90 5,15 28,10 98,53 37,20 8,10 58,70 38', 94 22,86
\ р к 5.03 28,30 98,80 37,10 8,00 58,80 40,29 23,6ч

8эР. ,0 5,10 27,90 99,20 36,90 8,20 59,40 38,48 22.86
К Р к !801Х90 5,11 28,00 98,47 36,90 8,30 59,50 39,10 23,26

Последействие от двух лет «г

38,624,75 26.50 95,86 9,00 58,3037,20Контроль — без удобрения

Р г »0 
ы Р ‘’»0г 90 
м Р К ‘ч80г В0|՝4а

5,07
5,01

27,40 99,031 37,30

Ы։М>Р 
^0Р

1 но 
։ио^.)о

0,29 до 0,40 г. П

27,00 99,43 37,10
27,70 100.30՛ 37,00
27,90 100,03՛ 36,70

8,50
8,60
8,70
8,80

58,70 
59,50 
59,70
60,60

39,06
39,45
38,93
38,981

23,47
23,24

оследеиствие отдельно внесенных азота и фосфора нс
изменили вес коробочки.

Длина волокна удобренных вариантов также превышает контроль.
От одногодичного удобрения увеличилось от 0,2 до 1,2 мм, от двухгодич
ного от 0,5 до 1,4 мм.

В вариаг^гах совместного внесения ЫР и ЫРК длина волокна пре-
восходит остальные варианты. Абсолютный вес семян в
летнего удобрения по сравнению с контролем заметно

вариантах дву- 
увеличился (от

Необходимо подчеркнуть, что 
том и фосфором по абсолютному

варианты с отдельно 
весу семян уступают

внесенным азо- 
даже контроль.

По проценту выхода волокна в вариантах последействия существенной 
разницы не отмечено. Выход волокна непосредственно связан с весом 
семян; чем крупнее семена тем ниже выход волокна. Данные табл. 5 
показывают, что в последействии опушенность семян по сравнению с 
Контролем сравнительно ниже (0,7—1,9%). Процент выхода ядра семени 
высокий (1,3—2,3%). Необходимо отметить, что варианты с отдельно 
внесенным азотом и фосфором по выходу ядра семени значительно от
стают от 1\ТР и \ТРК. * дя

Содержание жира в семени также увеличилось. Наибольшее содер
жание жира в ядре семени отмечено в вариантах КГРК. Увеличение вы-
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хода жира в семени происходит за счет повышения общего выхода ядра. 
Варианты с отдельным азотом и фосфором по выходу жира в ядре семе
ни значительно отстают от контроля.

В последействии от двухгодичного внесения удобрения содержание 
жира в ядре и семени значительно больше, чем в контроле. Следует под
черкнуть, что в повышении содержания жиров варианты NPK являются 
более эффективными. В связи с повышением урожая хлопка-сырца в 
вариантах последействия особенно МРК и NP по сравнению с контролем 
выход жира и единицы площади увеличивается.

От последействия минеральных удобрений, во втором семенном по
томстве наблюдается существенное повышение урожая хлопчатника, 
данные которых приведены в табл. 6.

Таблица 6
Последействие минеральных удобрений на урожай хлопка-сырца

Последействие от одного
дичного внесения 

удобрения

Последействие от двухго
дичного внесения удобре

ния

Варианты опыта прибавка прибавка

Контроль—без удобрения 
ы,.

М„Р„ 
Ы,.Р„К„ 
к Р ^180! 180

։ »о1

урожаи 
сырца 
в ц/га в ц/га н •/в /о

урожаи 
сырца 
в ц/га в ц/га

21,52
23,45
23,46
23,71
23,59
25,15
25,14

21,90
1,93 
1,94
2,19 
2,07 
3,63 
3,62

8,96
9,01

10,16
9.62

16,86
16,82

23,53
24,31
25,20
26,63

1,63
2,41
3,30
4,73

7,44 
11,00 
15,06 
21,59

Из данных табл. 6 следует, что в последействии удобренные вариан
ты по сравнению с контролем увеличивают урожай хлопка-сырца. В 
вариантах одногодичного последействия увеличение урожая хлопка-сыр
ца по сравнению с контролем, составляет от 9 до 16,9% и двухгодичного 
от 7,4 до 21,6%. Варианты с отдельным азотом и фосфором уступают 
совместно внесенным ИР и ИРК и превышают контроль на 9%. Следует 
подчеркнуть, что во втором семенном потомстве по сравнению с первым 
наблюдается заметное снижение урожая.

Результаты наших опытов позволяют сделать следующие предвари
тельные выводы:

Варианты последействия как одногодичного, так и двухгодичного 
внесения минеральных удобрений во втором семенном потомстве, по 
сравнению с контролем, повысили качество семенного материала хлоп
чатника.

Семена с удобренных вариантов в потомстве имели более высокую 
полевую всхожесть. В стадии семядолей молодые растения оказались 
хорошо развитыми.
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В последействии семена с удобренных вариантов по сравнению с 
контролем, значительно повысили хозяйственные, технологические и дру
гие показатели хлопка-сырца и семени (средний вес коробочки, длина 
волокна, абсолютный вес семян, выхода ядра и жиров). Наиболее по
ложительные результаты получены от повышенных доз удобрений.

От последействия во втором семенном потомстве по сравнению с 
первым наблюдается некоторое снижение в урожае хлопка-сырца.

Совместное внесение (\Р) и (КРК) более эффективно, чем раздель
ное. Удобрение повышает урожай хлопка-сырца не только в год их вне
сения, но и в последующие два года. Это является положительным ме
роприятием для улучшения качества семенного материала хлопчатника.
Армянский научно-исследовательский 

институт земледелия Поступило 27.Х 1962 г.

Ս. Ս. ՄԱՆՈԻՇԱԿՅԱՆ

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՐԱՄՐԱԿԵՆՈՒ 
ՍԵՐՄԱՆՅՈՒԹԻ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ ԵՐԿՐՈՐԴ ՍԵՐՄՆԱՅԻՆ ՍԵՐՆԴՈՒՄ

Ամփոփում

Հողվածում բերված են մեր հետազոտություննեբի այ^ արդյունքները, 
որոնք ւզարզում են հանքա/ին պարարտանյութերի թե' մեկ և թե՛ երկու տարվա 
կիրաոմ ան հետազդեցությունը բամբակենու սերմերի որակի վրա։

Փորձերը կատարվեք են բամբակենու 1298 սորտի վրա' Հայկական ՍՍՌ 
եը կրա դ ործու թյա ն ին ս տ ի տ ո լ տ ի է ջ մի ա ծն ի բազայում ։

Փորձերի արդլունքները ցույց են տալիս, որ սերմերի ծլունակությունը 
պ ա ր ա ր տ ա ցվ ա ծ վարիանտներում, ստուգիչի համեմատությամբ, ավելի բարձր 
է (լաբորատոր ծլունակությունը 1— 3, իսկ դաշտայինը' 4 — 10%)։
• Հե տ ա զղե գութ յան վարիանտներում ստուդիչի հ ա մ ե մ ա տ ո ւթ յա մ բ նկատ- 
վում Լ բույսերի կշո֊ի գերազանցում շաքիլային շրշան ում, որր ա րտ ահ ա յտ վում 
/ թարմ բույսերի մոտ 5,6—7,9 ղ, իսկ օղաչոր բույսերի մոտ' 0,6—1,2 զ։

Տվլաքները ցույց են տաքիս, որ պարարտացված վարիանտներում բույ

սերի Հա սունա ցում ր ստուդիչի հ ա մ ե մ ա տ ո ւթ գա մ բ ա բա դանում է։
Հան քա յին պ ա ր ա բ տ ան յո ւթ ե ր ի հ ե տ ա զ դե ց ո ւ թ ւ ո ւն ր դրական ազդեցու

թյուն ( դործոււե բամբակի սերմի հումքի տնտեսական ե տ ե իւն ո [ ո գի ա կ ան ցու- 
ցանիշների վրա։ Հետազդեցության վարիանտներում ստուդիչի համեմատու

թյամբ զղաք ի չափով ավելանում է կնգուղի կշիոր (0,3 — 0,4 գ), թելի երկա
րությունը (0,2—1,4 մմ), սերմերի բացարձակ կշիոր (3,2 — 5,2 զ), սերմերէ 
միշուկի քանակը (1,3 — 2,32% ), ճարպերի քա ն ա կ ո է թ յ ո ւն ր և իշնում է սերմերէ 
թ ա լէոլտ ութ յան աստիճանը (0,2—1,9% )։

Պարարտանյութերի հետազդեցությունից զղաք ի չափով բարձրացել Լ բամ

բակենու բերքատվությունը։
Պարարտացման մեկ տարվա հետազդեցությունից բամբակենու բերքատ

վությունը ստուգիչի համեմատությամբ բաբձբացել է 9 — 16,9%-ով, իսկ եբ~ 
կոլ տաբվա հ ե տ ա զդ ե ց ո ւ թ յունից՝ 7,4-21,6%-ով։
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գի չի համեմատոլթյամբ միակողմանի մտցված ազոտական

և ֆոսֆորա կան պարարտանյութերի հետազդեցությունից բարձրացել են բամ

բակենու բերքա տվությունը և սերմերի որակական հատկանիշները, բայց 

նրանք զիջում են ե ?Հ?1Հ համատեղ պարարտացման վարիանտներին։

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградова Е. И. Журн. Селекция и семеноводство, 1, 1956.
2. К а р а г е з я н С. М. Арм СХИ, Научные сведения, 3, 1941.
3. Колоярова Л. Ф. Вопросы генетики, селекции и семеноводства (сборник науч

ных статей). Союз НИХИ, Ташкент, 1960.
4. К у п р и я н о в И. Журн. Советский хлопок, 12, 1938.
5. Мовсесян Е. М. Труды Института почвоведения и агрохимии АН АзССР, т. 7Г 

1955.
6. Орловский Н И. Журн. Известия, АН СССР, 14, 1952.
/.Пудовкина 3., Канаш М., Арутюнова Л. Журн. Хлопководство, 6,.

1951.
8. R a h е j а Р. С., Bains S. S. Indian Farm., 7, 12, 1958.
9. Т а р а н ч у к М. Л. Журн. Селекция и семеноводство, 6, 1951.

10. Тер-Аванесян Д. В. Новые методы в селекции хлопчатника. Сельхозгиз, 
Москва—Ленинград, 1954.

11. Hofferbert W., Р u 1111 г В. Kartoffelbau, 6, 1956.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ Դ1'ՏՈԻՒՅՈ1'ՆՆէ>ՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
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ճ. Ո*. ԱՎԵՏ1՚ՍՅԱՆ, Դ. Դ. ՄԱ.ՆՈԻՉԱՐՅԱՆ
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՆՈՐ ՍԻՋՈՅՆԵՐԸ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՏՆԱՅԻՆ ՃՆՃՂՈՒԿՆԵՐԻ ԴԵՍ*

ճնճդուկնե րր Ժ()քՈ6Տէ1Ը11Տ ԸՅԱԸՋՏ1ՇԱՏ որպես գյուղատնտե -

սաթյան վնասատուներ, հայտնի են ^'ր1^’է գեոևս ^1! դարում։ Ա/ն ժամանակ- 
վա Կիլիկյան Հայաստանում, որտեղ ղյո ւ դա տն տ ե ս ո ւ թ յո լնն իր դարղացմաե

ն ին բարձր մակարդակի էր հասել նաև րոպս երի

Մխիթար Հերա ց ին, այդ ժամանակների ամ են ա աչք ի րնկնող և բաղմա- 

կ ո րլման ի դա քղացած կեն ս ա ր ան ր , բա դմա թիվ վնասատուներիդ ա լ ղ թվում 

նաև ճնճդուկնե ր ի ղեւե էլ պայքարի քիմ ի ական միզող է զտել * 7՜ ] ր
հա ի կր թ ո ւն ա ւ НеПеЬогиз

մուղի մեջ թբջելուԼ և ցանել դաշտում՝ ցանքերր ճնճղուկներից պաշտպանելու 

համար։

կան կուլտուրաների րերբր, անասունների րն տ ան ի

թ ոշունն ե ր ի կերր ճնճղուկներից պաշտպանելո 

րական նկատառումներով, ինչպես մեղ մոտ, 

շատերն են ջանք գործադրեր

համար, սյ 11 և որոշ սանի տա֊ 

այնպես էլ արտասահմանում,

Ամերիկա յում, Գերմանիայոլլք, Չինաստանում, Ւտա լիայում ե Ֆրա! 

յոււք փորձեր են արվել ին չսլ ե ս ֆիզիկա՝ մեխանի կական (հատկապես ա 

ա -

աիկ մեթոդով), այնպես էլ քիմիական մեթոդով ճնճղուկներին ւիախցնելու, կամ 

ոչնչացնելու համար, սակայն ա1դ փորձերր լա (ն ա ր տ ա դրա կ աս նշանակու

թյուն չեն ունեցեք։ Միայն Մ անսֆելդր [7/] ԳԳՌ֊ում ստրիխնին օդտագործե-

Ս ովե թյան մեջ լղսպքա ր ի փորձեր կատարել են սկսած 1926
թվականից (ԿաշկարուԼ և ուրիշ. [֊/]» Մանոլչարյան [«9], (յտեգման [5, 5], սա

կայն անբավարար արդյունքների ւգ ա տճա ոո ւ[ բերքի կո րուստնե րր կան խե ւ

•Рի մի ա կան պայքարի

ր չկային տ յնպիսի թույներ, ո րոն ց ով տողորված դր ա ւէչան յո ւթ եր ր չկորց՝

Այդ գործում լուրջ շրջադարձ կատարվեց, երր հույսերի պաշտպան 

թյան ւ ա մ ա մ ի ո ւթ են տ կ ան ինստիտուտում ( Ֆա լկենշտե յն > երշովա, Գոլուէ 

ցին ֆտո րօ րգանական միացություններ, իսկ 1961 թ վա կան ին ինստիտուտի 

նախաձեռնությամբ (Գոլովանովա , թուսմւսնուէիչ» ԳավրիլուԷ [հ?] ) րԷաղախստա- 
նոլմ լ ա յ ա արտադրական փորձեր սկսվեցին ճնճղուկների ւլեմ, և ստացվեց 

ղ ե րա դ ան ո ա ր ո է ո լն ւ։ ։

աս ատուն երի դեւք քիմիական սլա լ քար ի փոր֊ 

սա կոպն միայն 1961 թ., երբ Հա լկա կան Ս Ա (ե 
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ԳԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտում սինթեղվեց քացախաթթվական 

ֆտորի բարիոլմական աղր, մեղ մոտ ևս հաջոդւէեց դաշտային փորձերում (ավ 

արդյունքի հասնել (Ավեւոիսյան՛ Շ ա դո յան [7]^/

Ա՛վելի ուշ, 1062 թվականին, Երևանի պետական համալսարանում կազ

մակերպված մեր փորձերր հնարավոր դարձրին որոշել տնային ճնճղուկն երի 

համար ֆտորօրդսէնական միացությունների մինիմալ լեթալ դողաներր, որով 

և պետք է պայմանավորվի թույնի քանակը դրավչանյութի մեջ։

Նշված միացություններից փորձարկվել են բարիումի Նատրիումի ֆ տ ո ր ֊

ացետատները և ֆ տ ո րա ց ե տ ա մ ի ղ ր:

ճնճղուկնե ր ր որսալուց հետո, 3 օր պահվել են վանդակներում, "րիդ հետո 

դրվել փորձի տակ։

Վերոհիշյալ նյութերի թունավորության աստիճանր որոշելու համար նրանք 

տրվել են ճնճղուկներին կամ ջրա յին լուծույթի ձևով, բժշկական 1 դ-֊անոը 

շպրիցով բերանների մեջ 0,2 մ լ լուծույթ կաթեցնելու եղանակով, կամ ցորենի 

հատիկնե րի հետ միասին, վերջիններր պինցետով ճնճղուկի բերանր մտցնելու 

եղանակով։

Փորձերի րնթացրում 50 % մահացություն չստանալու դեպքում փորձարկ

վել են նաև մ իջան կ յա/, ավելի հավանական դողաներր, մինչև որ ստացվել է

ցանկացած տվյալը, կամ նրան շատ 

վարիանտի համար վերցրվե լ են 10 
են 48 մամից հետո։

մոտիկ մի թիվւ Փորձի յուրաքանչյուր

ո լ II ա
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օ, 16 0.2 10 0, 16 0,2 10 0,16 0,2 10 0,2
օ. 08 0,2 7 0, 08 0,2 9 0,08 6,2 10 0,2 ■ —
0,054 0,2 5 — ——
օ, 04 0,2 2 1 օ, 04 0,2 8 0,04 0,2 4 0,2

1). 027 0,2 5 «MM* *««*
օ, 02 0,2 1 0. 02 0,2 1 0,02 0,2 ——

1
0,21

Սովորաբար՛ մա հ ացոլ կերպով fl ո ւն ա վո ր վա ծ ճնճղուկներ ր 48 մ ա մ վսՀ

ընթացքում սատկում են, չնայած ղրան, կենդանի մնացածների վրա դիտողու

թյունն ե ր ր շարունա կվել են 4 օր։

!!,մենացածր դողան' 0,02 մդ, սահմանվել է այն հաշվով, որ ա / դ քանակի 

թույնը ծծվելու Լ ցորենի մեկ հատիկի մեջ։ Այղ հաշիվների համաձայն, մեկ 

կղ ցորենը (1000-ի րաշր մոտ 40 ղ) պետք է պարունակի 0,5 դ թույն։ Փոր

ձերը կատարվել եհ 7(7— 8 /8, ստադված արդյունքները բերված են ադյուսակ-

Փորձի տվյալներից պ ա ր զվում է> որ 22 — 24 դ կենդանի ըաշ ունեցող 

ճնճղուկների համար բարիումի ֆտորացետտտի մլո 100-ր 0,70 — 0,12 մդ-ն /-
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Այդ թույնի 0,054 մդ֊ր կոտորում Լ ճնճղուկների միայն 50 % - ր, իսկ 0,02 մւլ֊ս 

արդեն մ ահ աղ ու չ\Է նրանց համար։

Աղյուսակ 2

ֆ տորօյ րյ հ տ ա տն ե ր ի {</ ո ւ ն ո <_ Ն է ո կ ո ւ. թ յ ան հ ե Ո9 ա <յ ոտու մը
յյորևնի հ ա ւո ի 1/ն ե ր ի ( 0 ,3 րյ

Նու տ ր ի ում ի ֆ տ ո ր ւս ղ ե ւո ա ւո!'ս* ր ի ույէի ֆ էո ո ր ա է] ե տ սւ տ

0,02 
0,04 
0,06

Փորձերից պարզվում է, որ

30
60
80

0,02
0,04
0,06

ճնճղուկների համար

5
8

10

50
80

100

նատրիումի ֆտորա ցե

1
2
3

3
6
8

1
2
3

տատը բարիումի ֆտորացետատից ավելի թունավոր է։ Այսպես օրինակ' նրա

0,08 մդ֊ից ավելին կոտորում է ԲՈ1ՈՐ 

ների 50% ֊ր կոտորվում է նատրիումի

փորձնական ճնճղուկներին: ճնճղուկ- 

ֆտորացետատի 0,027 մդ֊ից» իսկ

0,02 մդ֊ից պակաս քանակությունն այլևս մահացու շէ այդ թռչունների հա-

Ֆտորացետամ իդի պարտա դիր մահացու քանակր 0,08 մդ-ից պակաս է։

Մոտ 50% մահացու թյուն ստացվում է ա]ր] թոլ]նի 0,05 մդ֊ից, իսկ 0,02 մ գ֊ ր

չի սպանում ճնճղուկներից ոչ մեկին։

Աղյուսակներ 1-ի և 2֊ ի տվյալների համեմատությունից պարզվում է։ ո Ր 

հատիկներիդ համարյա միշտ ավելի բարձր մահացություն է ստացվում, քան 

համապատասխան դոզա ունեցող լուծույթներից։ Միայն մի դեպքում է, որ 

նրանք իրար հավասար են։

Լուծույթներից ավելի սլա կաս էֆեկտ ստանա լր պետք է բացատրել նրա

նով, որ այս դե պքո լմ թունավոր լուծույթ ր ճնճղուկների բերանր կաթեցնելիս 

անխուսափե ■ իորեն հեղուկի որոշ կորուստ է տեղի ունենում (բերանի շպւբջը 

եղած փետուրներր թրջվում են)։

Այսպիսով, լարորատոր փորձերր ցույց են տալիս, որ մի ճնճղու կի սպա֊ 

֊նելոլ համար անհրամ եշտ է 0,05% բարիում ի ֆտորացետատ պարունակույ 

4— 8 հատիկ, իսկ ֆտորա ցետամ իդի դե պ քում' է լ ավելի պակաս։

Սակայն, հաշվի առնելով, որ ճնճղուկների ց յոլրաքանչյուրր դաշտում 

հավաքում է ոչ թե 4— 8, այլ 15 — 20 հատիկ» հնարավոր է դառնում դրավչտ֊ 

նյութի մեջ թույնի պարունակությունն ավելի պակասեցնել, այն հա ս ցնե լով 

0,25 մդ 1 կդ հատիկին, առանց էֆե կտ իւէութ յան անկմ ան։

Գործողության այս եղանակր, ինչպես ցույց են տալիս դաշտային փոր֊ 

ձերը, հաջողվում է կիրառել ավելի ումեղ թույների' նատրիումի ֆտորա ցե- 

տասլի է ֆտորացետամ իդի նկատմամբ, ինչ վերաբերում է բարիում ի ֆտոր֊ 

'Ացետատին, ապա նա իր թունաւէոր հատկությամբ մյուսներից ետ է մնում Լ 

Լավ արդյունք ստանալու համար նրա քանակր գրավչանյութի մեջ պետք է 

փնի 0>5 դ 1 կդ հատիկին։
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Դաշտային փորձերր ցուլդ են տա 

ֆ սուրա ց ե տ ա մ ի դ ր 1 կ գ հ ա տ ի կին 0.5 դ

որոշ չափ ույ նզավոք

դրություն են ստեղծում տնային թռչունների (հավի ճտերի, աղավնիների ա

նրանց ճտերի) և մանր կաթնասունների ք 1—2 ա 

հաւք ար: Մինչդեռ բարիումի ֆտորացետատի դել

ների)

ն կ ա տ Iքում։ նատրիում ի ֆտորացետւստի և ֆտորացետա

կան ազդեբութ յունր օգտակար կ են ղ ան ին ե ր ի նկատմամբ։ Սակայն, դոզաների 

բազմազանությունից իյուսա փելոլ նկատառումներով» մենք նպատակահար

մար Համարեցինք այս դեպքում էլ 1 կդ բորենին վերցնել 0,5 դ նատրիումի 

ֆտորս։ դե տատ, կաւ! ֆ տ ո ր ա ց ե տ ա մ ի ղ . միւսն ամ ան ակ ձեռք առնելու! նախա

զգուշական բոլոր մ իջոցներր բն տ ան ի կենդանիներին թունավորումից զերծ 

պահելու համար։

ճնճղուկների և սպիտակ մկների վրա մեր կատարած փորձերր բույր են 

տատիս, որ ֆտորացետատի մեր օղտաղործած աղերի սուբլեթաւ ղոզաներր 

Նրանց օրգանիզմում երկար չեն լքնում և կղանքի ու մեղի հետ դուրս են դնում, 

բաբի այդ, մանացու դոզաներից պակաս ք ան ա կ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր այդ կենդանի

ների ւ1եջ դին ա բկունո ւթ յուն են առաջացնում, որիդ հետո մահացու ղողածի

հաշտում 2ա դ տված թունավոր պրա վչ անյո ւթի րյ է նույն ի ս էլ ծախսման 

նշված բարձր նորմաների դեպքում (0՚5 գ 1 կգ հատիկին), լԼւսյրք։ °գ1ՀրԱյկսյր 

թռչունների անկում չի ն կ ա տ վե չ։

Մեր լաբորատոր տւքյալներր հ 

Ֆ ա լկ են շտ ե յն ի լ տ բ ո ր ա տ ո ր ի ա լ ո ւ մ, 
ւյ տ ա ց վ ե լ ե ն պ ր ո ֆ 

ււսնց առաջարկած

նորմաներր շատ բարձր են։

1եյսւգես օրինակ' Սույսերի պաշտպանության համամիութենական ինստի

տուտի ^րահանգոււք (կազմել Լ Գ ո լ ո վան ո // ան [5], պրոֆ. Ֆալկենշտենի խրմ՝ 

բա դ ր ո։ թ յա ։) բ ) հանձնարարվում է սյլքեն լքի կ է/ գրավչանյութի համար օգտա

գործեք բարիումի ֆ ու ո ր ա ց ե ս։ ա տ' 2 դ, իսկ ֆ ւո ո ր ա ց ե տ ա մ ի գ' / գ։ Ս,յս քանա- 

1(ոԿՈյ սւններլէ մեր ա ո ա չալ ր կ սյ ծ նորմաներիդ 2 — 4 անդաւք ավելի են։ Ըստ 
%

ե ր ևու յթ ին նրանք աշխատել են 1 հա տիկին այնքան թույն տալ, որ նա ան

պատճառ մահս։ դու դառնա ճնճղուկի համար, որով և հնարավոր կլինի պա

կասեցնել գրավչանյութի ծախսման նորման;

Հիրավի, ինչպես նշլէած Լ հրահանգում, ա յդսլ ի ս ի գ ր ա ւԼչան յ ո ։ թ ր ւէւոան-

գտւքոր կլինի ընտանի կենդանիների ու թռչունների համար ե անհ րա մ ե շտ է

Թունավոր դ րավ չան յու թ ե ր ր պետք է շ սւ դ տալ շենքեր!։ հարթ կտուրների

վրա I։ ընդհանրապես այն ւէայրերում• որտեղ ճնճղուկները շատ են կուտակ

վում , օրինակ' գ աշտա սլ աշտսլ ան ան տ ա u ա շ ե ր in ե բ ո լ մ, պուրակներում, դաշ֊ 

աային ձան ա սլ ա ր ,ն ե րի եգրերին, կանաչիդ ւլուրկ այն բադ տարածություն֊ 

ներում, որտեղ անսպին ճն ճ դո ւ կն ե րր որոշակի մւսմերի «լողանում» են փոշում՛ 

1‘նչ վերաբերում է գ ր ա ւ!չան լո ւ թ ե ր ի ծ ա /ս ս մ ան նորմաներին, ա ւգ ա հւս- 

ւ/ւիքլներր ւգետք է շա ղ տալ այն հաշւէով, որ յուրաքանչյուր ւք ֊ի վրա ընկնի 

10 — 12 հատիկ։



քիմիական սլայրւսրի մ իջոյներր տնային ճնճղուկների դեմ

Պայքարի աշխատանքների նա խօրյակին րնա կ չութ յանր պետք Լ տեղյակ

պահել, որպեսզի րնտանի թռչունները 2— '/ Ր^ից Դուրս չթողնեն» իսկ
շներին կապած պահեն։

թունավորված ճնճղուկների ղիակներր պետք է հավաքել և թաղել հողում։

Պայքարի համար օգտ ագործված ամանները այլ նպատակով օգտագոր

ծելն արգելվում է։

Էրե անի սյ ետտ նի
Ս»»»աէյ»[Լ[ Լ 20. XI 1961 քյ.

О Р. АВЕТИСЯН, Г. Г. МАНУЧАРЯН

НОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ 
КАВКАЗСКОГО ДОМОВОГО ВОРОБЬЯ

Резюме

Воробьи повсеместно считаются преимущественно вредными пти
цами, вследствие чего стараются создавать меры защиты от их вредной 
деятельности. В США, Франции и некоторых других странах созданы 
различные приборы для отпугивания воробьев. В Китае. ГДР и в СССР 
предпочитают истребительные методы.

В СССР попытки по сокращению численности воробьев или для их 
полного истребления начались в 1926 г. Штегман предлагал зерновые 
приманки, содержащие мышьяк или опыливание зерновых посевов этими 
же препаратами. Последнее мероприятие надо считать опасным, сле
довательно нецелесообразным.

Успешные лабораторные испытания фторацетатов проф. Фалькен 
штейном и его сотрудниками в 1958 г. создали предпосылки для разра
ботки эффективной борьбы с воробьями.

В Армении первые опыты по химической борьбе с воробьями нача
лись в Институте земледелия АрмССР с 1952 г., и увенчались успехом 
после того, как в Институте органической химии АН АрмССР был синте
зирован фторацетат бария. Лабораторными опытами нами были установ
лены минимальные летальные дозы фторацетата бария, фторацетата 
натрия и фторацетамида, чем мы и обосновали рациональные՝ нормы 
расхода ядохимикатов в приманке.

Для приготовления отравленной приманки лучше всего брать пше
ницу, на 1 кг зерна следует употреблять 0,5 г фторацетата бария, или 
фторацетата натрия, или фторацетата ми да, растворенного в 130—150 мл 
воды.

Эти нормы расхода в 2—4 раза меньше норм, предложенных лабо
раторией зоологии ВИЗР, следовательно, более безопасный для полезной 
фауны. Такое уменьшение норм не ведет к снижению эффективности 
борьбы и снижает расходы истребительных мероприятий. Отравленные 
приманки разбрасываются на крышах домов, в полезащитных лесо-по-
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лосах, в частности в открытых пыльных местах, где в определенное
время дня в пыли «купаются» воробьи.

Отделом защиты растений Арм.НИИЗ для защиты виноградников 
в 1962 г. на 3000 га были применены отравленные фторацетатами зерно
вые приманки, показавшие высокую эффективность без заметного ущер
ба для полезной фауны.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. М. ОГАНДЖАНЯН

К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ ТАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ 
АРМЯНСКОЙ ССР

При обработке сборов гамазовых клещей, проведенных за послед
ние годы в различных районах республики, были обнаружены виды кле
щей, являющиеся новыми для фауны гамазид Армянской ССР. Большая 
часть этих видов свободноживущие хищные формы, фауна которых изу
чена довольно слабо. Некоторые же виды сравнительно редко отмечены 
на грызунах или в их гнездах.

Ниже приводится 9 видов клещей, которые впервые указываются 
для фауны гамазид Армянской ССР.

Определение клещей проверено в Зоологическом институте Акаде
мии наук СССР, при любезной консультации Н. Г. Брегетовой.

1. ՐՋրստւէստ 1սոՅր1տ (Вег1.)

Систематика клещей сем. РагаьШсЗае в настоящее время разработана 
слабо и видовое определение представителей затруднительно. Некоторые 
виды хорошо определяются по дейтонимфам, к таким относится и при
веденный вид.

Нами клещи были обнаружены под опавшими листьями, в лесной 
подстилке, под стогами сена, под кучей гниющей травы и в одном случае 
на грызуне.

Артикский район, с. Гегадир, на обыкновенной полевке (М1сго1из
агуаПэ, 23.IX.43, одна дейтонимфа (Тер-Григорян); Ереванский зоопарк.
подстилка, 24.111.61, 10 дейтонимф; там же под стогом сена, 12.VI.61, две 
дейтонимфы (Марджанян); Разданский район, окр. с. Арзакан, под ку
чей гниющей травы, 19.VII.62, 19 дейтонимф.

2. Уе|'£а1а сегуи$ (Кгагп.)

Клещи обитают в лесной подстилке, во мху, трухлявых пнях, в дер-
новине на лугу, в гнездах грызунов и насекомоядных [2]. Нами 4 дейто
нимфы этого вида обнаружены в лесной подстилке, в Разданском райо
не, окр. с. Арзакан, 19.VI1.62.

Известия XVI, № 5—6
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3. Veigaia exigua (Berl.)

Обитают в лесной подстилке, во мху, поверхностном слое почвы, в 
гнездах грызунов [21. Одна самка этого вида нами найдена в лесной под
стилке, в Иджеванском районе, в окр. монастыря Киранц, 12.VI.62.

4. Veigaia kochi (Trag.)

Клещи обитают в тех же стациях, что предыдущие два вида. Нами 
7 самок этого вида было найдено в дупле вяза, в лесу в окр. г. Кирова- 
кана, 12.V1I.61.

5. Geholaspis longispinosus (Kram.)

Клещи обитают в лесной подстилке, во мху, трухлявых пнях, в гнез
дах грызунов [31.

Самки этого клеща обнаружены в лесной подстилке.
Иджеванский район, Дилижанский заповедник, 28Л .62, 2 самки; 

в том же районе, в окр. монастыря Киранц, 13.VI.62, 1 самка; Шамша- 
динский район, окр. с. Кирги, 9.VI.62, 2 самки.

6. Olopachys golubevi Kelt.

Клещи этого вида были описаны сравнительно недавно [4] с полевой 
мыши и обыкновенной полевки, по материалам с Северного Кавказа 
(Ставропольский край).

Нами клещи обнаружены в лесной подстилке и гораздо реже на 
грызунах.

Окр. Кировакана, Кандак, Microtus major, Apodemus sylvaticus 
13.VI 1.61, 2 самки, 1 самец; Алавсрдский район, окр. с. Лорут, лесная 
подстилка, З.Х.60, 1 самка; Разданский район, окр. с. Арзакан, лесная 
подстилка, 19.VI 1.62, 6 самок, 8 самцов; Вединский район, Хосровский 
лес, лесная црдстилка, 3.VI.59, 1 самка; Севанский район, окр. с. Л ча
шей, Apodemus sylvaticus, 16.VI.61, 1 самка (Мартиросян); Иджеванский 
район, Дилижанский заповедник, в дупле граба, 26.V.62, 1 самка, там же, 
в лесной подстилке, 28.V.62, 2 самки, 8 самцов; Иджеванский район, 
окр. монастыря Киранц, лесная подстилка, 12.\ 1. 62, 1 самка, 1 самец.

7. Hypoaspis prasternalis Willin.

Клещи описаны Бильманом из верхнего слоя почвы [5]. У нас они 
найдены в верхнем слое почвы, под опавшими листьями и в гнезде 
грызуна. * . . ' . Й

Ереванский ботанический сад, верхний слой почвы, 16.IX.59, 2 самки 
(Марджанян); Ереванский зоопарк, подстилка из-под акации, 22.IV.60, 
1 самка; Абовянский район, окр. озера Акна-лич, высокогорные луга, 
подстилка из гнезда МюгоШз агмаНв, 14.IX.60, 4 самки.
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8. Haemolaelaps ellobii Breg.

Клещи встречаются на слепушенках и степной пеструшке [1]. Нами 
одна самка обнаружена в Вединском районе, в окр. с. Горован, на мало- 
азийской песчанке (Мепопеэ регзюиз), 9.1У.58.

9. Haemogamasus nidiformes Breg.

Клеши по самкам плохо отличаются от Н. nidi Mich., но самцы хо
рошо различимы [1].

Аштаракский район, гора Арагац, окр. озера Карилич, в гнезде 
Microtus arvalis, ll.VIII.61, I самка, 4 самца.

Зоологический институт 
АН АрмССР Поступило 20.11 1963 г.

IL. 1Г. 02ԱՆՋԱՆՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ֊Ի ԳԱՄԱԾԻԴ ՏԶԵՐԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

ալժմ չեն 
տես ակն ե րիէյ

դված ում ւորէքում են տդերի 9 տեսակներ, որոնք մինչև 
նշվել ^ա^աստան^ դամաղիդ աղերի ֆաունա լի Կամար։ Նշված
6֊ր ՐհրՅտւէստ ԽոՅրւտ, օօր7ստ, V. exigua, V. Լօօհւ, Օօհօ13տթւտ
longispinosus և ւ՜^թՕՅտբյտ թրՅՏէԸրոոհտ աղատ ապրող դի շատիչ տեսակներ 
են, որոնք բնակվում են թափված տերևների տակ, հոդի մակերեսալին շեր~ 
՛սերում և երրե11էւ հանդիպում են կրծողների բներում, 3-ր Ol0paCl^yS gO՜ 
ԽԵց¥1, ՒԽօւոօ^Յաոտստ ո1ճ1քօրւոԸՏ և հՅօրոօ13Ը13թտ 611օէ>11 հա լան ա բե րվ ե լ
են կրծ ո դնե րի վրա նրանց բներ ու tj t
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. А. РИХТЕР

МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ КТЫРЕЙ 
(□1РТЕРА, АЗИЛОАЕ) КАВКАЗА

Изучение распространения и биологии ктырей (Е)1р1ега, АвНИае), 
виды которых являются активными хищниками, имеет большое значе
ние для выяснения роли ктырей в ограничении размножения вредных 
насекомых. Предпринятое автором изучение фауны ктырей Кавказа 
выявило значительное ее богатство.

В основу настоящей статьи положены результаты обработки кол
лекционных материалов Зоологического института АН СССР, Зоологи
ческого института АН Армянской ССР (Ереван) и Музея Грузии (Тби
лиси), а также сборов автора. Ниже приводятся новые сведения по 
географическому распространению видов, до сих пор не известных для 
фауны Кавказа, из них 2 рода и 9 видов впервые указываются для 
фауны СССР. Данные по видам включают после латинского названия 
вида перечисление коллекционных материалов (Мат.) и общие данные 
по географическому распространению.

СПИСОК видов
1. 5а(апа8 £1*£а$ Еуегзт.

Распространен в восточном Закавказье и долине Аракса.
Распространение: юг Европейской части СССР, Закавказье, Ка- 

ахстан, Средняя Азия, Сев. Африка, Иран, Монголия, сев. Китай.

2. ՐրօաՅքհստ 1еоп1пи$ Ьое\у.

Обычен в восточном Закавказье (включая южные склоны Глав- 
ого Кавказского хребта) и Армянском нагорье.

Распространение: юг Европейской части СССР, Кавказ, Малая 
кЗИЯ.

3. ՕրորոՅէհւտ էշոշ11ստ V. (1. №.

Мат.: Азербайджан: Шах-Чинар, сев. Кировабада, 3—10.VII. 1912
4 * г 9

I Распространение: Закавказье. Иран (ОШгоус! [3] :10), Аравийский 
Полуостров, Египет (ЕНШоип |2|:73). Для ՛ фауны СССР приводится 
■первые.
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4. Pamponerus germanicus 1

Мат.: Грузия: Новый Афон, 17.V (1 9; Кириченко); Сухуми, 
23.V 1891 (2$9; Яцентковский).

Распространение: Европейская часть СССР, Кавказ. Большая 
часть зап. Европы.

5. Neomochtherus mundus Loew

Мат.: Армения: Гарни, 19.VIII. 1958 (1 0я; В. Рихтер); Вединский 
район, Хосровский лес, 14—15.VII. 1962 (2 сГс/*; В. Рихтер).

Распространение: Закавказье, Казахстан и Средняя Азия (И. А. 
Лер |1|:199֊201). Греция, сев. Китай.

6. РИПошсщ а1Ысер8 М&.

Широко распространен на Кавказе, где встречается от северных 
склонов Главного Кавказского хребта до Армении и Талыша.

Распространение: Европейская часть СССР, Кавказ, Казахстан, 
Средняя Азия, Сибирь. Большая часть зап. Европы.

7. Protophanes punctatus Mg.

Мат.: Армения: Сухой Фонтан, 2.VI. 1936 (1 сГ; Измайлов); окр. 
Еревана, Джрвеж, 12.IV. 1958 (1 0я; В. Зайцев).

Распространение: юг Европейской части СССР, Закавказье. Сред
няя и южная полоса зап. Европы.

8. Cerdistus geniculatus Mg.

Мат.: Грузия: Бакуриани, 18.VII. 1923 (2 cTcf).
Распространение: Закавказье. Большая часть зап. Европы. Для 

фауны СССР указывается впервые. 
%

9. Dysmachus dasyproctus Loew

Обычен в Дагестане, восточной Грузии, Азербайджане и Арме
нии.

Распространение: Кавказ. Греция. Для фауны СССР указывается 
впервые.

10. Dysmachus styiifer Loew

Мат.: Азербайджан; Кусары, 30.V. 1928 (1 </; Бочарников).
Распространение: юг и юго-восток Европейской части СССР, За 

кавказье. Италия, Греция, Малая Азия.

11. Antipalus varipes Mg.
Мат.: Армения: ущелье реки Воротан, 18 км от Гориса по дороге 

на Кафан, 26.VI. 1959 (2 9 9 I В. Рихтер).
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Пойманы на берегу реки, на стеблях ежевики; 1 9 с добычей 
(Оп1ЬорЬа^и5 П551согп15 Кгуп.).

Распространение: Европейская часть СССР, Кавказ. Большая 
часть зап. Европы.

12. Loewinella virescens Loew

Мат.: Армения: с. Зейва у озера Айгер-лич, 7.VI 1925 (1 rf; Шел- 
ковников).

Распространение: юг Европейской части СССР, Закавказье, Ка
захстан, Средняя Азия.

13. Laphria aurea Fabr.

Мат.: Краснодарский край: Геленджик, 1908 (1 9).
Распространение: Кавказ. Греция, Малая Азия. Для СССР ука

зывается впервые.

14. Laphria vulpina Mg.

ААат.: Азербайджан: Мамуста Ленкоранского района, 11.V. 1959 
(1 $ ; В. Рихтер).

Распространение: Талыш. Средняя и южная полоса зап. Европы. 
Для фауны СССР указывается впервые.

15. Nusa ramicosa Loew (=Dasythrix ramicosa Loew).

Мат.: Армения: Маркара, 22.VIII. 1962 (2 9 9: В. Рихтер). Азер
байджан: Муганская степь, Джафархан, 18.VII. 1926 (1 9)- Встречен в 
зарослях тростника; охотясь, ктыри садятся на стебли тростника вниз 
головой.

Распространение: юго-восток Европейской части СССР (Восточ
ное Предкавказье), Закавказье, Казахстан, Средняя Азия. Иран.

16. Р8Посиги8 1гагЫа1и8 Ок1г.

Мат.: Армения: Араздаян, 14^1. 1911 (1 экз.; К. Сатунин). Для 
фауны СССР указывается впервые; этот единственный палеарктиче
ский вид рода РзПосигнз, распространенного в Америке, был описан 
из Ирана (ОШгоус! (2) :2—4).

Распространение: Армения (долина Аракса), Туркмения. Иран.

17. Hoplotriclis pailasi Wied.

Мат.: Ставропольский край: Пятигорск, 5^1. 1899 (1 9; Демо- 
кидов).

Распространение: сев. Кавказ. Малая Азия. Для фауны СССР 
указывается впервые.
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18. Рега$։5 $агер!апа Неггп.

Мат.: Дагестан: Кумторкале, 5.VII. 1924 (1 Д; Рябов). Азербай
джан: Халдан (Геок-тапа), 2.VII. 1901 (19: Р. Шмидт).

Распространение: юго-восток Европейской части СССР, Кавказ.

19. 51епоро£оп са1108ич Ра11.

Мат.: Дагестан: Ходжал-Махи, 25.VI, 1^11. 1926 (1 Д, 10; Ря
бов); Леваши, 11, 13,21.VI. 1926 (1 Д, 29 9 ; Рябов); Гуниб, 12.VII. 1926 
(3 <Д(Д; Рябов). Грузия: Горная Тушетия, Омало, 1900 м, 21^11. 1959 
(1 (Д; В. Зайцев); Тбилиси, 10.VI. 1959 (2 Д(Д; В. Зайцев). Армения: 
Севан (Еленовка), 17.VII. 1927 (1 Д’; Дьяконов). Азербайджан: Зувант, 
Мистан, 30.V. 1959 (1гД, 1 2 ; В. Рихтер).

Распространение: Европейская часть СССР, Кавказ, Казахстан, 
зап. Сибирь. • _ А

20. 81епоро£оп ]ипсеи$ \Vied.

Обычен в степных и полупустынных районах восточного Закав
казья и Армении.

Распространение: южн. Украина, Крым, Закавказье. Малая Азия.

21. 81епоро£оп 8аЬаиби$ ЕаЬг. (вкл. аЬ. 1и1уи1и$ Ра11.)

Мат.: Краснодарский край: Геленджик, 25.VII.1908 (2 (ДД; Н. Во
робьев). Дагестан: Махачкала (Петровск), 1А'1П. 1924 (1 О; Рябов); 
Буйнакск, 22, 31.V. 1914 (1 Д, 1 9 ; Боголюбов); Гуниб, 12.VII. 1926 
(I Д; Рябов); Дербент, 2.VII. 1925 (1 2 ; Кириченко). Грузия: Боржо
ми, Ликани, 800 м, 9.VII. 1951 (1 Д’, 1 9: Виноградова). Армения: 
Ахта — Севан, 24.VII. 1952 (3 Д<Д: Тер-Минасян); окр. Еревана, 
Джрвеж, 12, 13.VI. 1960 (1 Д’, 2 9 9: Длусский); Вединский район, 
Хосровский лес, 13—15.VII. 1957 (3 ДД, 6 9 9: В. Рихтер); Асни Ве- 
динского райбна, 4.VII. 1959 (1 9: В. Рихтер). Азербайджан; Таш-бу- 
лаг, 23.VI. 1928 (1 Д; Бочарников); Лякетаг Джульфинского района, 
28—30. VI. 1959 (4 ДД, 3 9 9; В. Рихтер).

Распространение: Европейская часть СССР, Кавказ. Зап. Европа, 
Малая Азия. . 'Аг

22. Г>1ос1На Иагсушае 1ау.

Мат.: Ставропольский край: Кисловодск, Лермонтовский источник, 
15.VII. 1914 (2 ДД; Бартенев). Грузия: Сухуми, лес, 24.V. 1891(1 ;
Яцентковский); Чаквистави, 20—21.V. 1958 (1 Д, 1 ( ; Ляо Дин-си); 
Батуми, сады, 25.V. 1953 (Г 9: Тряпицын); Кахабери, 16.V. 26.VI. 1958 
О сД. 2 9 9: ^я° Дин-си).

Распространение: сев. Кавказ, зап. Закавказье. Средняя полоса 
.зап. Европы. Для фауны СССР указывается впервые.
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23. Dioctria rufipes Mg.

Мат.: Краснодарский край: Главный Кавказский хребет, у горы 
Чехашка, 25.VI.1903 (1 сГ; Филипченко). Армения: Арзакянд, 19.VII.1962 
(1 9; В. Рихтер).

Распространение: Европейская часть СССР, Кавказ. Большая 
часть зап. Европы.

24. Но1оро£оп рН$си$ М£.

Мат.: Ставропольский край: ст. Белый уголь близ Ессентуки, 
21.VII. 1960 (1 сГ; Сугоняев). Армения: окр. озера Арпа-гель, 18.VII. 
1955 (1 сГ; Тертерян); Артик, 10^11. 1955 (1 9; Тертерян).

Распространение: юго-восток Европейской части СССР, Кавказ, 
Казахстан. Средняя полоса зап. Европы.

25. Habropogon doriae Rond.

Мат.: Армения: Арарат, 24.У1, 1928 (1 сГ)-
Распространение: Армения (долина Аракса). Северный Иран. Для 

фауны СССР указывается впервые.
Следует отметить, что слишком короткое описание Рондани 

([4] :297) не дает возможности определить вид с полной достоверностью: 
однако, судя по размерам определенного экземпляра, необычным для 
видов НаЬгорО£оп, и его местонахождению, он относится именно к 
этому малоизвестному виду.

Зоологический институт
Академии наук СССР, Ленинград Поступило 9.1 1963 г.

Վ. Ա. ՌԻԽՏԵՐ

ՆՅՈՒԹԵՐ ԿՈՎԿԱՍԻ ԳԻՇԱՃԱՆՃԵՐԻ ՖԱՈԻՆԱՅհՅ

Ամփոփում

Կովկասոլմ հավաքված նյութերի որոշման րնթա ցքում հայտնաբերված 
են գիշաճանճերի քՕւթէՇքՅ, Asilidae7 քիշ հայտնի տեսակներ, որոնք մինչև 
^•յժմ Կովկասում չէին գտնված։ Նրանցից 2 սեռ և 9 տեսակ գտնվել են ՍՍՌ՛Մ 
տե րիտո րիա յում աոաջին անգամ։

Ներկա հոգվածոլմ բերված են ա]ր} տեսակներր։ Յուրաքանչյուր տեսակի 
■ աւ/ար տրվում են կո{եկգի։։ն նյութերի ցուցակր և աշխարհագրական տարա֊ 
ծումը։

Л ИТЕРАТУРА

Г Лер П. А. Тр. Инет. защ. раст. Казах. Акад. с.-х. наук, IV, 1958.
2- Е f f 1 a t о и п Н. С. A Monograph of Egyptian Diptera, part IV. Family Asliidae 

(section I). Mem Soc. R, Ent, Egypte, vol. 4, fasc. 2, 1934



90 B. A. PwxTep

3. Oldroyd H. Some Asilldae from Iran. Stuttgart. Beitrage zur Naturkunde, 9. 
1958.

4. Rond an i C. Muscaria exotica Musei Civici .lanuensls observata et distincta. Frag
mentum JI. Ann. Mus. civ. Stor. Natur. Genova, vol. IV, 1873.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР հիոլոզիական <]իտ. XVI, № 5, 1963 Биологические науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н Н. ТАМЬИАН

ОЧЕРК ФЛОРЫ ВОДОРОСЛЕЙ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

Главной задачей наших исследований было изучить видовой со
став и особенности флоры водорослей водоемов Араратской равнины 
и дать их общую альгологическую характеристику. Следует заметить, 
что до сих пор для данной территории было известно всего 56 ви
дов, разновидностей и форм водорослей(В. Шмидле|4|, А.М.Барсегян [1|).

Наблюдения и сбор .материала проводились в водоемах различ
ного типа. В результате обработки сборов нами было зарегистриро
вано 216 видов, разновидностей и форм водорослей, принадлежащих 
к следующим типам: Chlorophyta — 49, Cyanophyta — 65, Bacillariophy- 
ta — 94, Charophyta — 2, Xanthophyta—4, Pvrrophvta — 1, Rhodophy- 
ta —1.

Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta) представлены в исследо
ванных водоемах 4 порядками. Наиболее разнообразными по каче
ственному составу и наиболее обильно развитыми оказались порядки 
Nostocales и Oscillaforiales (42 вида). Порядки Chroococcales и Stigone- 
matales были представлены незначительными числами — всего 11 ви
дов. Не обнаружены нами виды класса Chamaesiphonophyceae.

Несколько уступают сине-зеленым по количеству видов зеленые 
водоросли (Chlorophyta). Из 49 видов последних большая часть при
ходится на соответственно зеленые водоросли (35 видов) и меньшая 
на коньюгаты (14 видов).

Наиболее богатыми по количеству видов являются классы Chio- 
rococcophyceae и Ulotrichophyceae. Из вольвоксовых изредка встреча
лись Gonium pectorale, Pandorina morum, Eudorina elegans. Из прото
кокковых хлорококковых, надо отметить особо обильное развитие 
Hydrodictyon reticulatum. Десмидовые представлены весьма незначи
тельным числом видов.

Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) в водоемах Араратской 
равнины наиболее богаты представителями класса пенатных—89 ви
дов. На долю класса центрических приходится всего пять видов.

Из группы харовых водорослей (Charophyta) нами было обнару
жено всего два вида — Chara vulgaris и Ch. contrarla.

Представители остальных типов водорослей заметной роли в на
ших водоемах не играли.
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Анализ систематического состава обнаруженных нами водорослей 
в целом показывает, что большая часть видов, встреченных в водое
мах Араратской равнины, в фито-географическом отношении принад
лежат к группе форм, широко распространенных в водоемах всех 
широт, т. е. к космополитам.

Однако наряду с этим в процессе обработки нами отмечено и 
существенное своеобразие собранного материала. Это своеобразие 
заключается прежде всего в отличиях от общепринятых описаний 
многих таксонов. Эти отличия часто входят в рамки форм, описанных 
в свое время Н. Н. Воронихиным в результате обработки материала с 
Кавказа и не найденных до сих пор нигде кроме последнего. К ним 
относятся такие формы, как например: Oscillatoria terebriformis f. cau- 
casica, Lyngbya kuetzingii f. woronichinii. Anabaena spiroides f. talyschen- 
sis и др. У вида Anabaena oblonga нами было отмечено расположение 
спор по одной вне связи с гетероцистами в отличие от диагноза, в 
котором указано расположение гетероцист по 2—3 рядом. Этот при
знак был отмечен и Н. Н. Воронихиным [2|. при обработке кавказ
ского материала, но им це была выделена форма, наличие которой 
сейчас подтвердилось.

Все это является доказательством того, что многие виды водо
рослей, считающиеся космополитами, далеко не всегда являются та
ковыми и что Кавказ и Закавказье являются родиной многих энде
мичных видов и форм.

Существенное влияние на флору водорослей Араратской равни
ны оказывает характер питания водоемов, обусловливающий такие 
факторы как скорость течения и степень прозрачности воды, темпе
ратурный и кислородный режимы и степень минерализованности.

С точки зрения характера питания основные реки Араратской 
равнины делятся на 2 группы: 1) реки смешанного питания (снегового, 
дождевого, грунтового и частично озерного)— Араке, Раздан, Веди, 
Азат, Касах и 2) родникового питания — река Сев-джур.

Реки смешанного питания во флористическом отношении оказа
лись бедными, хотя в них наблюдались некоторые колебания в разное 
время года. Типично планктонные формы здесь почти не развивались, 
изредка попадались лишь виды Volvox globator, Crucigenia rectangula- 
ris var. irregularis, Staurastrum gracile и Ceratium hirundinella.

Сильное течение препятствует и развитию обрастаний.
Со спадом наводка вновь начинается развитие водорослей. При 

посещении рек в июле и осенью отмечалось массовое развитие С1а- 
dophora glomerata, приуроченное в основном, к прибрежной полосе 
рек. Кустики этой водоросли всегда были богаты эпифитным населе
нием, состоящим из диатомовых водорослей: Rhoicosphaenia curvata. 
Cocconeis placentula и ее форм, Diatoma vulgare, Synedra ulna и др.

Среди обрастаний и в заводях нам попадались Ulothrix zonata, 
стерильные образцы Spirogyra и Oedogonium, а у берегов часто Eute- 
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romorpha untestlnalis. Ма этих нитчатках эпифитов почти совсем не 
было.

На подводных камнях хорошо развивались пленки сине-зеленых — 
Phormidium favosum и Ph. autumnale, часто попадались также Merls- 
mopedia punctata и Gloeocapsa minuta. Кроме того, здесь был обнару
жен налет, образованный диатомовыми водорослями Synedra ulna. 
Cymbella affinis, Rhopalodia parallels, Surirella ovata и др. На увлаж
няемых камнях часто встречался Stratonostoc verrucosum.

С наступлением осени питание рек осуществляется, в основном, 
за счет грунтовых вод, чем объясняется повышенное содержание в 
воде солей, а в связи с этим увеличивается и количество пресновод
но-солоноватоводных видов, как, например, Navicula cry ptoce ph a la. 
Cocconeis pediculus, Surirella ovalis, Gomphanema olivaceum, Epithemia 
sorex и др.

Более богатыми во флористическом отношении оказались водое
мы с родниковым питанием — река Сев-джур и озера Айгер-лич, Ка- 
ра-тапа и Сарванлари-гель, но надо отметить, что планктон в этих 
водоемах тоже беден. Самыми обычными формами в этих водоемах 
были Cladophora glomerata, L’lotrhrix zonata, Phormidium favosum, Stra
tonostoc verrucosum, Navicula cryptocephala, Cymbella affinis и др.

Нами были обследованы также искусственные водоемы Арарат
ской равнины. Специфичными являются водоемы типа „чима“ и „шор\ 
образованные высоким стоянием грунтовых вод и характеризующиеся 
высоким содержанием растворенных солей. Здесь обычны Chara vulga
ris и Ch. contraria, образующие густые „ковры*4, в которых развива
ются виды, свойственные мелким стоячим водоемам, как Pediastrum 
bor/anum, Closterium moniliferum, Merismopedia punctata, Anabaena 
oscillarioides и некоторые др.

Весьма интересны во флористическом отношении рисовые поля, 
флора водорослей которых оказалась довольно богатой. Здесь боль
шого развития достигали Hydrodictyon reticulatum, Gioethrichta natans, 
Oscillatoria princeps, Lyngbya hieronymusii и многие др.

Сравнивая флору водорослей Араратской равнины с таковой дру
гих аналогичных районов, легко убедиться, что по видовому составу 
водорослей исследованная территория более всего соответствует аль- 
гологической характеристике степного пояса горных районов Средней 
Азии, установленной А. М. Музафаровым [3] 
Кафедра ботаники биологического факультета
Ереванского Государственного университета Поступило 4.\ И 1962 г.
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= Ն. Ն. 0-ԱՄՐՅԱՆԱԿՆԱՐԿ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՋՐԱԿԱԼՆԵՐԻ ՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐԻ ՖԼՈՐԱՅԻԱ if փ ո ւ|ւ ո I մ

Մեր հետազոտությունների գլխավոր խնղիրն է ե ղել ուսումնասիրել Արա 
բա տ (ան հարթավայրի ջրա կա լն ե րի ջրիմուռների ֆլո րա յի տեսակներն ու. 
նրանց ա ո ան ձն ա հ ա տ կ ո ւ թ յ ո >նն ե ր ր ։ Միտումներր կատարել ենք տարրեր տե- 
սակի ջ ր ակ ալն ե րո ւ մ' լճերում, ջրափոսերում, ինչպես նաև գետերում, որտեզ 
և հա վաքել ենք մեր նյութրր,

^ավարած նյոլթլւ մ յա կելով' մենք ղրան ցել ենր ջրիմուռների 216 տեսակ, 
տարատեսակ և ձև, որոնցից 4է)֊ր պատկանում ճ»Ն հ 101՜0Ի) VէՁ տիպին, ()5֊ր

Cyanophyta*/^, .97' Bacillariophyta֊/»^, 2֊^ Charata֊/^, 4-ր Xanthophyta-/^, 
ւ֊ը Pyrrophyta-/^ ե 1-խ Rhodophyta-ДЪ.-

Մեր կողմից հ ա (ւոն ա բ ե ր վա ծ ջ ր ի մ ո ւ ռն ե ր ի սիստեմատիկական վերլուծու-

թյունր ցու(ց է տալիս, որ տեսւսկների մեծ մասր պատկանում է աշխարհա-

գրական բոլոր լ ա (նո ւթյոլնների ջրակալն երում լայն տարածում ունեցող, այս

պես կոչված, «կոսմոպոլիտ» տեսակներին։ Սակալն ղրա հետ մեկտեղ բազ

մաթիվ փաստեր ղալիս են ապացուցելու, որ Կ ուէկասն ու Ան գրկովկաս ր, մաս- 
նավորաւղես, հանղիսանոււէ են բագլքլսթիվ էնգեմիկ տեսւսկների ու ձ և 1* ր ի

հայրեն իր։

Արարատ յան հարթավայրի ջրիմ ուււների ֆլորայի վրա Ղ1/ա1 Ւ տղղեցու- 
թյուն ունի ջրա մ իջա ւթս յրի սն ուցմ ան բնույթր։ Այս տեսակետից գլխավոր գե- 
տ ե ր ր բաժանվում են երկու խմբի' 1, խաււր սնուցման (Արարս, ձրազղան ե 
այլնյ և 2. ւսղբյուրային սնուցման (Սևջուր)։

Աո աջին խումբր ջրիմ ուոտ բանական տեսակետից ավելի ագրատ է, րան 
երկրորզր, մի բան, որ աւէելի նկատելի Լ լինում գարնան ձնհալի Ժամանակ' 

Ըոլսաբանական տեսակետիգ առավել հ ա րո ւս տ են աղբյուրալին սնուց

ման լճերր, ինչպես օրինակ, Այզր[1 [ի^ք1 և արհեստական ջր ա տ ա րա ծ ո լթ յ ո ւն 
ներր' բրնձի ղւսշտերր, մանր ջրափոսերլւ ե այլն։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н Г. НОР-АРЕВЯН, С. П. СЕМЕРДЖЯН, ДЖ. М. НАЛБАНДЯН.
Р. Р. АТАЯН, Ц. М. АВАКЯН

ПРОНИКНОВЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ФОСФОРА 
В ПРОРОСТКИ ГОРОХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ГИББЕРЕЛЛИНА

В последние годы появилось много работ по изучению действия гиб
береллина на рост, развитие и урожайность растений. Однако в них не 
изучался такой важный вопрос, как связь действия гиббереллина с про
цессом питания растений. Исследование этого вопроса, на наш взгляд, 
представляет определенный интерес.

Исходя из этого, мы изучали связь между действием различных 
концентраций раствора гиббереллина на рост и изменение потребности 
растений в фосфорных соединениях. Объектом исследования служили 
четырехдневные проростки гороха. Семена предварительно отбирались 
по размерам и цвету, ставились на намачивание в водопроводную воду 
в течение одного часа и выращивались в термостате при температуре 
20°С. Дальнейший отбор проводился по длине и толщине корешков. Про
ростки (по 32 шт. с каждого варианта) после выдерживания в гибберел
линовых растворах различных концентраций (10, 50, 100, 1000, 2000 
мг/литр) в течение двух с половиной часов помещались в кристаллизато- *
ры, заранее наполненные радиоактивным раствором ^2НРО4 (рН=6.2, 
удельная активность 0,1 мкк/мл) на один час.

Для измерения радиоактивностей с каждого варианта бралось по 
10 мг сухого растертого материала. Измерение проводилось на установке 
типа Б-2 с помощью торцового счетчика Т-25БФЛ. Оценка воздействия 
гиббереллинового раствора при соответствующих концентрациях произ
водилась сравнением величины активности, рассчитанной на 1 мг сухого 
растительного материала, с контролем. Полученные данные приведены 
на графике.

Исследование же по изучению действия гиббереллиновых растворов 
указанных концентраций на прирост корешков проводилось аналогич
ным образом. После соответствующего выдерживания в растворах про
ростки проращивались на кристаллизаторах с водой. Измерения при
роста корешков проводились на 2, 3, 4 день. Результаты приведены на 
графике. В

Как видно из графика, низкие концентрации гиббереллинового ра
створа (10, 50, 100 мг/литр) стимулировали рост корешков, тогда как 
высокие (1000. 2000 мг/литр) оказывали подавляющее действие.
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При исследовании же проникновения фосфора нам удалось пока
зать, что низкие концентрации не оказали существенного влияния на 
проникновение радиоактивного фосфора в корешки, тогда как высокие 
концентрации действовали подавляюще.

График. Зависимость прироста корешков и проникновения фосфора от 
концентрации раствора гиббереллина. 1, 2, 3 — прирост корешков на вто
рой, третий, четвертым день. 4 — проникновение радиоактивного фосфора.

С—концентрация раствора гиббереллина.

На основании полученных данных мы приходим к следующим вы
водам:

1. Низкие концентрации раствора гиббереллина стимулируют при
рост корешков, но не способствуют увеличению проникновения фосфора.

2. Высокие концентрации раствора гиббереллина подавляют как 
прирост корешков, так и проникновение фосфора.

Лаборатория биофи шки
Армянского института земледелия Поступило 14.П 1963 г
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• Ն. Դ. ՆՈՐ-ԱՐԵՎՅԱՆ, II. Պ. 11ե1Ո;Ր5>ՅԱՆ, Ջ. 1Г. Ն11.1.Ր1ԼՆԴՅԱՆ, Ռ. Ռ. ԱԹԱՅԱՆ,Ծ. 1Г. ԱՎԱԴՅԱՆՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՖՈՍՖՈՐԻ ԹԱՓԱՆՑՄԱՆ ԱԿՏԻՎՈԻԹՅՈԻՆԸ' ԿԱԽՎԱԾ ԳԻՐԵՐԵԼԻՆԻ ԼՈԻԾ»ԻՅԹԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻՑԱ մ փ ո փ ո I մ
Ուսումնա սիրվել է գի բե րելին ի տարբեր կ ոն ց են տ ր ա ց ի ա լ ի լուծ ու յթնե րէ

ացցեցութ յունր բույսերի աճման ու ֆոսֆորի կ/անման ին տ են ս ի վո ւթ (ան վրա։
Փորձր // նի վրա։ հա խօրոք րնտրվա ծ սերմ երր 4 օր աճեր֊

վել են ւոերմոստատում 20 ջերմության պ ա յմ անն ե ր ո ։ մ ։ հ ե տ ա ց ա րն տ ր ո ւ 
թյունր կատարվել է րստ արմա տների երկարութ լան և հաստութ յան: Սիլերը 
յոլրա քան չյուր տարբերակում 32 հատ, գիբերելինի տարբեր կ ոն ց են տ ր ա ց ի ա (է՛ 
լուծույթներում ( 10, 50, 100, 1000, 2000 մգքլ) երկու և կես ժամ պահելուց

հետո տեղափոխվել ե\ն N32HPO4 աւչի / ուծույթի ժ եջ Լուծ ու (թի տեսակարար 
ւսկտիւէությունր եղել է 0,1 ժկկ/մլ: (եաղիոակտիվ լուծույթում ծիլերր պա ‘վել 
են մեկ Ժամ։

Գիբերելինի տարբեր կոնցենտրացիոնի լուծույթների ազդեցությունը որոշ֊

վել է 1 մգ չոր նյութին բաժին րնկած ակտիվության քանակով ստուգիչի հա֊ 
մ եմ ա տ ութ յա մ բ լ Այղ նպատակով յուրաքանչյուր տարբերակից վերգրվել Լ 
10 մգ նմուշ ե չափվել նրա սւ կ տի վո ւթ յո ւն ր ։ Արդյունքները բերված են գրա- 
ֆիկում ։

Որպես բույսերի աճման չափանիշ րն դո ւնվե լ է 2֊րց, 3-րգ և 4֊րդ օրե֊ 
րին արմատների ե րկա րա ցմ ան աստիճանր։

Գրաֆիկում գծված կորերր ցույց են տալիս, որ գիբե րե լին ի ցածր կոն- 
ցենտ րացիաներր (10, 50, 100 մգէլ) խթանում են աճման պրոցեսներր, իոկ 
բարձր կոնցենտրացիաները (1000, 2000 մգ/լ), րն գհա կա ոա կը , ունեն արգե֊ 
ւաԿԻչ ա ղդե ց ո ւթ յ ո ւն ։

Ստացված տվյալներր մեգ հանգեցնում են հետևյալ ե գրա կ ա ց ո ւթ (ո ւնն ե- 
րին.

Գիբերելինի լուծույթի ցածր կ ոն ց են տ ր ա ց իան ե ր ր խթանում են արմատ֊ 
ների աճման պրոցեսր, չնպաստելով ֆոսֆորի կլանմանր բուլսի կողմից։

2. Գիբերելինի լուծույթ ի բարձր կոնցենտրացիաները թողնում են բացա-
ոակւսն ագցեցություն ինչպես արմատների աճման, 
ֆոսֆորի կլան մ ան պրոցեսի վրա։

Ւ ԿոՂմՒ9



Մ.Ա֊ Լ-, Ս ա մ t

ր անի ածանցյալների րիմիակաՆ կա ա ոլ րյպ ածրի և 
ղհղ ու՜թ յան !/ասլը • •• .........................................................................

r4"A րենդոա[I թուների if ի 
տ ե ղ լա կ տ ե ան ե U քք ե ԼՈ ի կ ա ղ֊

տ ա ն Ռ. Ռ ա ս յ ա ն քի, Ա. / Փ ար ս ադան յան Ռ,
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ք/պաղմ1ւ փր
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