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(1П։}|»| iiuti 8(l-unl’|Uil||i uiitp|n|)

//. թ. հուլիսի 7-ին լրացավ սովետական ակտն ավոր ֆիղիոլոգ, ակագե- 
մրւս Էևոն Արդարի Օրրե/ու ծննդյան 80 տարին։ Այղ պ ա տ կ ա ո եքի գիտնա- 
անի գիտական սխրագործոլթյունր , ամենից ասա՛», ոչ միայն այն փայլուն 
նտագոտություններն nt խոշոր տեսական կ առու ցումներն են, որ նա տվեց 
եղի ո/ո գ ի ակ ան դիտ ու ft յան ր , այլև գիտնականի այն տաղանդը, որր Հանգեց

ւմ Լ գի111,111խէ11ն կ ա դմ ա կ ե րս/ման ր , ր տդմ աթի վ Հ ետադոտոդն երի շանքերի 
ավորմ անր և գիտ ական մեծ կոլեկտիվփ ու դղմանր լուծելու մամանակակից 
սւության ա մ են ut Հ ի մն ակ ան խնդիրները t

էքյուս կողմից է. Ա. Օրրելու դիտական ստեղծագործության ուղին, րնու֊ 
ւղրվերւվ տարրեր պրո ր լ եմն երի րացաոիկ լայն րնդղրկմամր, միենոպն մա- 
էնակ աչքի Լ րնկնում գիտական մտածողության ղարմտնա յի նպատակ ասլա 
ւթյամր ե ամրողշականությամր , որր հանգեցրեց այնպիսի հայտնագոր- 
կթյունների, որոնք իր մ աման ակ մեղ ,ամար նվաճեցին նրա անվան Հա-

էս վ ա ն ղ ն ե ր ի
Ղսւո ծիլերրւ

Լ, Ա, Օրրելին ծնվել Լ 1882 թվականին ֆ Օաղկաձորոէմ: Թիֆլիսում միք֊ 
յէւարղ կրթություն սսւանալուց հետո, 1899 թվակ անին նա մեկնում Լ Պետեր- 

ար որպես ունկնգիր րնղսւնվում Լ !Ւ ա ղ մ՛ ա ֊ ր մ -> կ ա կ ան ա կ ա ղ ե ii‘/i ան , ի ս կ

II' Հարուստդ ииш/пц սրա աս ևՍ ա и և րՏա դօ ր ա շ րւ ա ա աղ ր ց ր և քւր գրտաղան 
վսւոր ընդմիշտ կապելով այղ հանճարեղ փիղիս լո գի հետ։ 1913 թվականից 
Ոսւր} ք ։ //,, Օրրելին ինքն Լ դլխ ավորամ մի շարք լ տ ր ո րա տ ո ր ի ան եր, իսկ 
^•աղայում նաև աոաշատար Հիմնարկներ մեր երկրւււմ, որպիսի հանգա֊

էէ1.ն ա/սոշոր հարցր, որին իր Ոէմերր նվիրեգ Լ. Ա. Օրրելին, Հանդիսացավ 
•ղւսւոիկ նյարդային համակարգի ֆունկցիա յի հ ե տ տ ղ ո տ ո t թ յ ո ւն ր1 
"է՚եվելով մի կողմից՝ տրոֆիկ ներվավորմտ\ւ մասին իր ուսուցիչ, ակա ֊ 

I't/nu ի, Պ ։ Պ ավրէվի աշխատությունների վրա, իսկ մյուս կողմից' մկանա֊

■ յսւսվ ած րի էվոլյուցիոն ղւսրգացման աոանձնահտտկությունների վրա, 
Օրրելին ապացուցում Լ օրգանիղմի սոմատիկ ֆունկցիաների վր

III

որստիկ նյարդային համակարգի ներգործության ընդհանրականությունն ու 
,1՚1ւ՚\Նւս աոոկությունր։ Լ. Ա. Օրրելին ցույց տվեց, որ и ի մ ոք տ tn ի կ նյար֊

ա -
V ր րտղ ա ո ա ց и ա Ս ,ասարլ 1ր1Ո1ւււ
՚ո1ւ1ր կաիւվւսծ կլինի նրանից, թե սիմպ

տացիայի ենթարկված) օր
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Ակuiif եմքւկոււ I»

խ^ող/ւակ ան գիտության առանձն ա Հատկության։ Դրա շնորհիվ ղրսեսրվում

Ար ֆունկցիաների Էվոքյուցիայի և ֆունկցիոնալ էվոլյուցիայի մասին։

Երր /•?«?£ թվականին վաիւճանվոււք է Ւ. Պ. Պաւքյովր, Լ. IL. Օրրելու ուսԼ

ւ11րււ/> վն ե րին ՍԱՌՍ Գիտությունների ա 
աււււոր ե Օիոյոգիական կայանը Նորս !՝արձրա ղու յն

նյարդային գործունեության Լ z/zzyy"սյիո ն ֆիգ /'ո / ող/ւ ա յի և պ ա//ո յ ո if ի ա j ի

ifl fun ո I Iff) /. IL. Օր f'h I ին ապահու[ոււ)' / հայրենական ֆիզիոլոգիայի »' 
րսպմակողման ի գարղւսցու մր ե ամ'րա ւղն ղո ւ մ Լ այր/ ին ս տ ի ա ո ։ ան ե րի 
ֆիզիոլոգիական մարի ա մ ա շիւ ա ր >’ ա յին կենտրոնների համրաւ[ը ։

ին ս ֊

Աք Ո ui

ո ր պ ե ս

1’ր աւ)րողջ դիւոսւղւսն ւ/ որս ուս ե ո ւ ր յաս րԱքւացրուս Լ . (A. ՍրրԼ/րն գրագ֊ 
վում {ր կենղտնիների ե մարգու րարձրագյււյն նյարղտյին գործունեության 
Հետադոտությաւքր ։ Մեծ կիս ագնգերի /y/zzy/z/z աշխատ անրի ընղհանուր 'օրինա֊ 
րււփությունն երի ուսումնասիրության Հարցերում, նա առանձնակի ուշացրու֊ 
[1րււն Լ ղարձնոււք ուղեղի ֆունկցիոնալ վիՀակի Հետազոտությանը, այն աւլգե֊ 
ւրււք1յունն եր ին , որ ր ա րձր ա ղ ո t յն նյարղային գործունեության վրւս գործոււէ են 
.[եզեւււ ասւի վ նյարղային Համակ արղր ե Լնղոկրին գործոնները: 

մանական ոեֆքերսների Էվ ո( յ ո ւ գ ի ա յ ի ս ւ ղ ղ ու թ յա մր , z/ ան ր ա ւ1 ա սն վ ե րյ zz լ ժ zJ ան 
ենթարկոէւք կ են ղ ան ին ե ր ի րնա ղղտ յին գործ ոլնեությունր , որոշոււէ են այս 

կամ այն ղքր։ւյարա\ւի աո սւշասւար ղերր, կաիւված կ են ղ ան ս։ կ ան որղ ան իղԱ ի 

լրոյն նյարքքային ղ ո րծ ււ ւն ե ո ւ թ յ ան Լ րս ւղ ե րի մ են ւո ւս ք ղ են ե տ ի // ա յի ուղղությամր ։ 
ՂԼււէհն ւո աոեն ե ոե ոն U ա ո ոո ւմ նոանս են ւո ե՛հ ս հ ։! եեոաու! ։ւ ւ ս ո։ ւէն աս ե nut il են

ո z ն ե ո ւ

11ակաքն Լ. IL. Օրրեքու ղիսւական ղ ո րծ ո ւն ե ո ։ թ յ ո ։ն ր չի ս ա > il ան ա ւի ակ if ո ։ il 

•‘•ես ակ ան Հարցերի լաբորաւոոր մշակմամր է Նա րիշ ր ան չ/ւ արե/ աոողշապա֊ 
^ո,թյո։ն , մ անկ աւԼա րմ ութ յան, ֆիզիկական կուլտուրա յի ե 111J) ի կենսական 

•իսոում։ ւԼյնւղիսի հարցեր, ին չսլիսին են ց աւէի ֆիղիոյողիական ու պա թոֆիղի 

" ^/Ozzzyziyizzzi//y/zh ճնշման ու ։։։ ր ա լէ ա g ո ւ մն ե ր ի ա ե ղ աշ արմ ե ր ի կործ ան ի չ ա ղ if Ւ 
յրսիյունր , ինչպիււի ն / 2ոկի ւ կ ւո ււ ւ ղ աք if ի ա յի ( ս։ յքւուց ա ւէ), Հիպերտոնիա յ

յթում՚ր ե, վերջապես, վեղետաւոիվ ն յարգս։ յին Հւսմէսկարգի
11‘I են Աղ, ս, if Jա ,ք 1էյԼ ֆքՈ կցի ան երի ի։ ան ։/ արման 
սխ՚իկական հարց երի րնա։[ Լք ոչ (րիվ թվտ րկր , 
/"' սսւեղծ ա լ/ ս րծ ակ ան ո ւ շ ա ղ ր ո։ թ յո ւն ր ։

ինտիմ րնույթր— այսպիսին Լ

z րնագաւԼաււում։ իլ zzzz(
րր ե քի՚հ հայրե՛նական ղ իա ու

նակ անի ս տ ե ղծ ագործ սւ թյ ու նր



6 ILljUjij եմիկոս Լ. Աէ Օրրելի

♦
նշան ավորեց սովետական ֆիզիոլոգիայի մի ամրոդշ զտրաշրջանէ նրա 
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ РОСТОВЫХ ПРЕПАРАТОВ И 
ВИТАМИНОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ КОРНЕИ У ЧЕРЕНКОВ 

И КОЛЬЦОВАННЫХ ВЕТВЕЙ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Введение

Способность черенков различных растений, особенно древесных 
плодовых, лесных и декоративных культур, колеблется в широком диа
пазоне, начиная от легко укореняющихся до практически совершенно не 
укореняющихся видов, и зависит как от внутренних факторов, так и от 
условий внешней среды (1, 2, 15, 29, 9]. Значительную роль в разработке 
методов размножения растений черенками сыграло применение аукси
нов и синтетических ростовых препаратов гетероауксина, бета-индо- 
лилмасляной кислоты, альфа-нафтилуксусной кислоты и других, кото
рые оказались сильными стимуляторами процесса образования корней 
[36, 37, 40, 23. 24. 18, 7, 6. 16, 17, 10, 19].

Однако при всем том большом успехе, который имело применение 
ростовых препаратов для ускорения корнеобразования черенков многих 
видов, для значительной части многолетних плодовых и лесных пород 
положение нс изменилось, так как их черенки оказались невосприимчи
выми к действию ростовых препаратов. Вновь стали укрепляться пред
ставления о том, что способность черенков к регенерационным процес
сам зависит от возраста и тех условий, в которых находятся маточные 
растения, взятые для резки черенков [I, 15, 19, 9, 3, 20]. Вместе с гем 
выяснилось, что физиологическое состояние растений имеет также боль
шое значение, так как его изменение с помощью кольцевания, этиолиро
вания, воздействия температурой и другими факторами приводило к 
стимуляции процесса корнеобразования [12, 4, 13, 33, 26].

Особенно интересные результаты были получены в опытах, где коль
цевание ветвей растений сочеталось с применением синтетических ро
стовых препаратов, когда места кольцевания покрывают влажным мхом, 
смоченным ростовым препаратом, и заворачивают в полиэтиленовую, 
зинилитовую или какую-либо другую пластмассовую пленку. Таким об
разом удалось получить образование корней у кольцованных ветвей 
апельсина, мандарина, яблони сорта Райка как в тепличных условиях, 
так и в открытом грунте [32, 34, 14, 21].

Комбинированный способ кольцевания и воздействия гегероаукси- 
”’ом был использован первым из авторов и Т. В. Некрасовой [25] для 
преодоления полярности у черенков лимона, в результате чего корни у 
них образовались на морфологически верхнем, а побеги распустились 
на морфологически нижнем конце. В дальнейших опытах [27, 28] подоб-
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нос преодоление полярности образования органов у черенков лимона 
было получено без кольцевания при обработке морфологически верхних 
концов черенков смесью гетероауксина и витамина С (аскорбиновой кис 
лоты), или смесью гетероауксина и витамина В( (тиамина) или, наконец, 
раствором отдельно взятой альфа-нафтилуксусной кислоты. Данные, 
касающиеся смеси гетероуксина и витамина В։, близко подходят к ре
зультатам работы Уорнера и Вента [38], показавших, что на укоренение 
нормально ориентированных черенков лимона наибольшее стимулирую
щее действие оказывает не отдельно взятый гетероауксин, а его смесь с 
витамином В|. I

На основании этих последних результатов нами были предприняты 
опыты с целью стимулирования образования корней в двух направле
ниях: I) обработки черенков смесями гетероауксина с витамином С и 
витамином В| и 2) обработки кольцованных ветвей отдельно взятыми 
синтетическими ростовыми препаратами и смесью гетероауксина и ви
тамина С. . 1

Условия и методика проведения опытов

В течение вегетационных сезонов 1957, 1959 и 1960 гг. нами в оран
жерее и парниках Института виноградарства, виноделия и плодоводства 
проводились опыты по изучению влияния физиологически активных 
веществ на образование корней у черенков и кольцованных ветвей раз
личных плодовых деревьев. Опыты в 1957 и 1959 гг. проводились с сор
тами персика Наринджи и Лодз и с сортами абрикоса Еревани (Шалах) 
и Сатени. В 1960 г. в качестве опытных объектов были взяты сорта пер
сика Наринджи и Пинту, абрикос Шалах, груша Сахарная, яблоня Ша- 
каркенп, слива Персиковая и миндаль Сладкий.

Испытывалось действие следующих веществ высокой физиологиче
ской активности: I) гетероауксина или бета-иидолил-уксусной кислоты, 
2) альфа-нафтилуксусной кислоты, 3) витамина С, пли аскорбиновой 
кислоты, 4) витамина В։, или тиамина; витамины испытывались только в 
сочетании с гетероауксином. В соответствии с этим опыты с черенкова
нием и кольцеванием ветвей в 1957 и 1959 гг. ставились по схеме: 1) ге
тероауксин в концентрации 0.02% (0,2 г на литр воды), 2) гетероауксин 
0,02% и витамин С 0,25% (2,5 г па литр воды), 3) гетероауксин 0,02% 
и витамин В| 0,25%, 4) контроль, вода. Опыты в 1960 г. ставились по 
схеме: I) гетероауксин 0,02%, 2) гетероауксин 0.02% и аскорбиновая 
кислота 0,2%, 3) альфа-нафтилуксусная кислота и 4) контроль, вода

В опытах с черенкованием черенки персика, абрикоса и груши на
резались длиной в 14 16 см и основаниями погружались в водные ра
створы веществ в соответствии со схемой опыта на период времени 18 
24 ч. После обработки черенки пересаживались в парники во влажный 
песок и содержались на рассеянном свету в условиях повышенной влаж
ности воздуха. Периодически производились наблюдения за образова-
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наем каллюсов и корней и к концу опыта учитывался процент укоренив
шихся черенков и степень развития корней на черенках.

В опытах с кольцеванием ветвей методика обработки ростовыми ве
ществами в 1957 и 1959 гг. была такова: места-кольцевания обматыва
лись марлевой полоской, обильно смоченной растворами веществ или 
водой согласно схеме, затем покрывались увлажненным мхом и сверху 
полиэтиленовой пленкой, обвязанной по краям шпагатом. Через 3 суток 
полоски марли снимались, мох вновь увлажнялся и покрывался пленкой; 
в дальнейшем увлажнение мха производилось по мере его подсыхания 
(рис. I). В опытах 1960 г. методика обработки мест кольцевания была

Рис. I. Вид участка с персиковыми деревьями при кольце 
вании ветвей и обработке их гетероауксином и витаминами 

весной 1959 г. (фото У.1959).

\прощена: кольцованные места сразу обматывались мхом, обильно смо
ченным раствором веществ или водой и покрывались полиэтиленовой 
пленкой, плотно обвязанной шпагатом. В дальнейшем ни мох. ни пленка 
не снимались, а смачивание мха водой по мере его высыхания произво
дилось с помощью медицинского шприца, игла которого вводилась через 
пленку в мох.

После появления корней на кольцованных местах ветви срезались֊ 
ниже кольца и высаживались в парники.

Результаты опытов

Опыты с черенками растений. Весенний опыт 1957 г. ставился с 
одревесневшими черенками прироста прошлого года. Черенки контроль- 
ные и обработанные в растворе гетероауксина корней не образовали, тог
да как черенки, обработанные смесью гетероауксина и аскорбиновой 
кислоты укоренились в случае персика на 1% и в случае абрикоса на 
16%. Весенний опыт 1959 г. также проводился с одревесневшими черен
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ками персика и абрикоса прироста прошлого года, но образования кор 
ней не наблюдалось ни в одном из опытных вариантов.

Осенний опыт 1959 г. ставился с зелеными черенками персика при 
роста текущего года, где в каждом варианте опыта быль взято по 40 че
ренков. В этом опыте образование корней наблюдалось только в 3-м 
варианте, где в результате обработки черенков смесью гетероауксина и 
аскорбиновой кислоты образование корней наблюдалось у восьми че 
ренков, что составляет 20%; во всех других вариантах укоренения че
ренков не произошло.

Осенний опыт 1960 г. проводился с зелеными полуодревесневшимн 
черенками персика, абрикоса и груши прироста текущего года. Нарезка 
черенков была произведена 15 сентября, причем на черенках в зависи
мости от размеров оставлялись листья целиком или на наполовину об
резанной листовой пластинкой. Результаты этого опыта приводятся в 
табл. 1. ' . 'ГзЯЯ

Таблица 1 
Влияние гетероауксина, альфа-нафтилуксусной кислоты и аскорбиновой кислоты 

на укоренение черенков персика, абрикоса в груши

°/о ч е р с |1 к о в
о п ы т а

2 1
Вариан 1

с корнями с каллюсами без корней 
и каллюсон

Версии Нарииджн

2
3
4

2
3
1

2
3
4

Гетероаукснн
Гетероауксин и аскорбиновая кислота 
Альфа-нафтилуксусная кислота 
Контроль, вода

10
48

34
48
32

66
12
20
92

Абрикос Налах

Гетероаукснн '
Гетероаукснн и аскорбиновая кислота 
Альфа-нафтилуксусная кислота 
Контроль. вЛЪа

Груша сахарная

20
32

100
80
64

100

Гетероауксии
Гетероаукснн и аскорбиновая кислота
Альфа-нафтилуксусная кислота 
Контроль, вола

32
20

72
65
60 20

100

Данные табл. 1 показывают, что под влиянием смеси гетероауксина 
с аскорбиновой кислотой и отдельно взятой альфа-нафтилуксусной кис
лоты черенки персика укоренились на 40 и 48%, черенки груши на 32 и 
20% и черенки абрикоса в случае альфа-нафтилуксусной кислоты на 4%

При воздействии одним только гетероауксином укоренение черенков не 
идет также, как и в контроле. И
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Таким образом, результаты проведенных опытов показывают, что 
наибольшая стимуляция образования корней у черенков персика и гру
ши получается при осенней срезке зеленых полуодревесневших черенков 
и при обработке их смесью гетероауксина с аскорбиновой кислотой или 
альфа-нафтилуксусной кислотой. У черенков абрикоса под влиянием 
этих веществ как при весенней, так и при осенней срезке наблюдается 

/слабая стимуляция образования корней на черенках.
Опыты с кольцованными ветвями. Опыт по влиянию гетероауксина, 

аскорбиновой кислоты и тиамина на укоренение кольцованных ветвей 
персика сорта Наринджи проводились весной 1957 г. на одревесневших 
ветвях прироста прошлого года, весной 1959 г. на одревесневших ветвях 
прироста прошлого года и осенью 1959 г. на зеленых ветвях текущего 
года., В каждом варианте опыта бралось по 30 40 кольцованных ветвей. 
Результаты трех опытов приводятся в табл. 2, а состояние кольцованных 
ветвей после срезки показано на рис. 2 и 3.

Таблица 2
Влияние гетсроауксина, аскорбиновой кислоты и тиамина на образование 

корней у кольцованных ветвей персика

.43

Вариант опыта

Гетероауксин
Гетероауксин и аскорбиновая 

кислота
Гетероауксин и тиамин
Контроль, вола

Весна 
1957 г. Весна 1959 г. Осень 1959 г.

®/0 вет
вей с

корнями

Число 
ветвей с 
корнями 

из 30

О/ 
/ и нет-
пей с 

корнями

I Число 
ветвей с

I корнями 
из 40

7. вет
вей с

корнями

84

76
72

8
10

23

21
33

26

36

65

90

/

2

Данные табл. 2 и рис. 2 и 3 показывают, что в весеннем опыте 1957 г. 
образование корней на кольцованных ветвях персика проходило под 
влиянием отдельно взятого гетероауксина и его смесей с витаминами 
примерно одинаково и у большого числа обработанных'ветвей. В весен
нем опыте 1959 г. процент кольцованных ветвей с корнями был значи
тельно более низкий, что объясняется не совсем удачным выбором участ
ка с персиковыми деревьями, на котором не было достаточно хороших 
условий для их роста. В осеннем опыте 1959 г., проведенном на другом 
участке, воздействие гетероауксина и его смесей с витаминами вновь 
привело к большему проценту укоренения зеленых кольцованных ветвей. 
При этом особенно сильное образование и рост корней наблюдались при 
обработке кольцованных ветвей смесью гетероауксина и аскорбиновой 
кислоты (рис. 4).

В этом опыте всего было получено 92 кольцованные ветви, которые 
были срезаны и, будучи пересажены в почву в вазоны, хорошо прижи
лись.

Осенью 1960 г. был поставлен опыт с кольцеванием ветвей персика, 
груши, яблони, сливы и миндаля. Кольцевание ветвей было произведено 
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в период времени с 29 августа по 7 сентября, причем для каждого вари
анта опыта было взято по 25 ветвей, которые и обрабатывались раство-

Рис. 2. Влияние п героаукснна и его смеси с 
(аскорбиновой кислотой) на образование корней 
пых ветвей персика Наринджн при весеннем 

1957 г. (фото 13 VI. 1957).

витамином С 
у кольцован* 
кольцевании

Рис 3. То же, что на рис, 2 при большем увеличении (фото 13.VI 1957).

рами гетероауксина и ею‘смесей с витаминами. Помимо этого опыта, 
было окольцовано и обработано смесью гетероауксина и аскорбиновой 
кислоты 200 ветвей персика сорта Наринджн.

Как выяснилось, взятый срок кольцевания ветвей и их обработки 
был весьма благоприятным для культуры персика, ио мало удачным 
для других культур груши, яблони, сливы и миндаля, так как у этих 
пород начался листопад, в особенности на кольцованных ветвях, они 
оголились и это препятствовало образованию корней. Результаты этого 
опыта приводятся в табл. 3.
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Рис -I. Образование корней на кольцо 
ванных ветвях персика Наринджн при их 
обработке смесью гетероауксипа н аскор
биновой кислоты при осеннем кольцевании 

1959 г. (фото IX. 19'9).

Рис. 5. Влияние гетероауксина, альфа нафтилуксусной кислоты и смеси гетеро
ауксипа с витамином С (аскорбиновой кислотой) на образование и рост корней у 
кольцованных ветвей персика Пинту при осеннем кольцевании 1960 г (фото IX 1960).
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Таблиц а 3
Влияние гетероауксина. аскорбиновой кислоты и альфа*нафтилуксусной кислоты 

на образование корней у кольцованных ветвей плодовых культур

Вариант опыта
°/t кольцованных ветвей

с корнями с каллюсами без корней
и кал л юсов

Персик Пингу

Гетероауксин
Гетсроаукснн и аскорбиновая кислота 
Альфа-нафтилуксусная кислота 
Контроль, вода

83
21
19
31

17
35
33
69

I I
IН

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Грунт Сахарная

Гетероауксин
Гетероауксин и аскорбиновая кислота 
Альфа-иафтилуксусная кислота 
Контроль, вола

Яблоня Шакаркени

Гетероауксин
Гстероахксии и аскорбиновая кислота 
А л ь ф а - и а ф г и л у к с у с н а я к и с л о г а 
Контроль, вода

Слива Персиковая

Гетероауксин
Гегероауксин и аскорбиновая кислота 
Альфа-иафтилуксусная кислота 
Контроль, вода

Миндаль сладкий

Гетероауксин
Гегероауксн'1 и аскорбиновая кислота 
Альфа-наф|ил\ксусная кислота 
Контроль, вола

* 98
99

100
62

38
64

4
4

34

92
84

38

58
28
96
96

100
66

100
100

16
100
100

2
3

4
8

И< табл. 3 видно, что наибольший процент кольцованных ветвей с 
корнями был у персика Пинту, причем примерно одинаковый для ва
риантов смеси гетероауксина с аскорбиновой кислотой и альфа-нафтил- 
уксусной кислоты (44 и 48%). Развитие корней на каждой кольцованной 
ветви было лучше в варианте смеси гетероауксина с аскорбиновой кис
лотой (рис. 5). .՝ В

В отдельной партии, где 200 кольцованных ветвей персика сорта 
Наринджи подвергались обработке смесью гетероауксина и аскорбино
вой кислоты, 178 ветвей (89%) на месте кольцевания образовали корни 
и 22 ветви образовали калл юсы. Все ветви с корнями были срезаны 
ниже места кольцевания и высажены в почву, где в большом числе они 
хорошо прижились (рис. 6).

Из других культур очень небольшой процент образования корней 
на месте кольцевания дали только ветви яблони Шакаркени под влия- 
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кием гетероауксина и его смеси с аскорбиновой кислотой (4 и 8%) и нет 
ви Миндаля сладкого гтод влиянием гетероауксина (8%). Высокий про
цент образования каллюсов на верхней кромке кольца показали ветви 
груши во всех трех опытных вариантах, ветви яблони и миндаля под 
влиянием гетероауксина и его смеси с аскорбиновой кислотой, ветви 
персика Пинту под влиянием гетероауксина и сливы под влиянием сме
си гетероауксина с аскорбиновой кислотой.

Рис. 6. Образование корней на кольцованных ветвях пер
сика Наринджи при их обработке смесью гетероауксин.। и ас
корбиновой кислоты при осеннем кольцевании 1960 г Состоя 

ние ветвей перед их посадкой в почву (фото IX. 1960).

Таким образом, результаты проведенных 'опытов показывают, что 
способ кольцевания ветвей и обработки мест кольцевания гетероауксн- 
ном или альфа-нафтилуксусной кислотой, и особенно смесью гетероаук
сина и аскорбиновой кислоты вполне применим для вегетативного раз
множения персика как в весенний, так и осенний периоды вегетации. 
Этот же способ для других плодовых культур — груши, яблони, сливы 
и миндаля — имеет значительные перспективы, но в связи с ранним ли
стопадом применение его для этих пород, по-видимому, более целесооб 
разно в весенние или летние сроки.

Обсуждение результатов опыта

Полученные результаты опытов с черенками персика и груши пока 
зывают, что больший процент укоренения получается при осенней срезке 
зеленых полуодревесневших черенков и при обработке их н растворе 
смеси гетероауксина и аскорбиновой кислоты или в растворе отдельно 
взятой альфа-нафтилуксусной кислоты. Это в значительной мерс совпа
дает с данными Кохрена [31] и Харрисона 35՝, получившими укоренение 
зеленых черенков персика, причем в опытах второго автора черенки 
содержались в атмосфере искусственного тумана; это приближается и 
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к данным А. А. Микульского |11], получившего хороший эффект при чс- 
ренконании персика в мае, когда черенки брались от распустившихся 
побегов прошлогоднего прироста.

Результаты опытов с кольцеванием ветвей различных сортов пер
сика и груши также находятся в согласии с данными других авторов по 
укоренению черенков апельсина, мандарина, яблони и други,х видов при 
предварительном кольцевании ветвей и обработке их синтетическими 
ростовыми препаратами. Среди этих препаратов наиболее устойчивые 
положительные результаты дает смесь гетероауксина и аскорбиновой 
кислоты. Эти данные, а также результаты работ других авторов свиде
тельствуют о том, что метод предварительного кольцевания ветвей в со
четании с их обработкой синтетическими ростовыми препаратами имеет 
широкие перспективы в плодоводстве для получения корнесобственных 
растений ценных плодовых деревьев.

Результаты работ многих авторов и данные, приведенные в настоя
щей статье, позволяют сделать предположение о тех внутренних усло
виях, с которыми связан и от которых зависит процесс образования кор
ней у черенков. I

Черенки растений обладают заметной полярностью, представляю
щей собой выражение тех структурных и физиологических взаимоотно
шений. которые возникают между полярными концами любого живого 
тела. В основе этой полярности лежит структурный и физиологический 

। радиент, благодаря которому создается постоянное передвижение и об
мен веществ между полярными концами [8, 39, 25]. При нарезке черен
ков легко укореняемых пород в них быстро определяется и осуществляет
ся передвижение веществ к полярным концам в акропетальном и бази
петальном направлениях, создающих возможность распускания .почек 
на морфологически верхнем конце и образование корневых зачатков на 
морфологически нижнем конце. При нарезке черенков трулноукореняю- 
щихся пород передвижение веществ замедлено, и доминирующее зна
чение приобретает движение веществ в акропетальном направлении, ? 
результате чего почки распускаются, а корни не образуются. Иначе го
воря, в свеженарезанных черенках у легко укореняемых пород поляри
зация черенков идет быстро и равномерно, у трудно укореняемых пород 
поляризация черенков идет медленно и неравномерно с преимуществен
ны м передвижением веществ в акропетальном направлении к верхнему 
полярному концу. 5

Применение синтетических ростовых препаратов приводит к уско
рению поляризации черенков и усилению потока веществ вниз к морфо
логически нижнему концу черенков. В таком же направлении действует 
и кольцевание побегов и ветвей, способствуя накоплению пластических и 
регуляторных веществ в основании кольцованной ветви или будущего 
черенка. Изучение физиологии действия ауксинов и синтетических ро 
стовых препаратов показало, что как раз одной из главных функций 
этих соединений является влияние их на передвижение пластических и 
регуляторных веществ, и в частности к местам обработки растений сти-
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՝ муляторами роста [22, 30, 5]. В таком направлении влияет на передви
жение веществ кольцевание, перетяжка, кербовка и другие хирургич< 
I ские операции.

На основании этого можно предполагать, что дальнейшее решен и< 
задачи укоренения черенков трудно укореняемых пород связано с раз 

। работкой способов, ускоряющих поляризацию черенков и усиливающих 
। передвижение веществ с преобладанием их потока в базипетальном на

правлении к нижнему полярному концу черенков.

В ы в о д ы

1. В целях получения корнесобственных растений плодовых культур 
в течение вегетационных сезонов 1957, 1959 и 1960 гг. изучалось влиять
ростовых препаратов (гетероауксина и альфа-нафтилуксусной кислоты)
и витаминов (аскорбиновой кислоты и тиамина) на образование корней

К на черенках и кольцованных ветвях плодовых культур персика, абри 
г коса, груши, яблони, сливы и миндаля.
। 2. Стимуляция образования корней у черенков персика (40 48%)
'л груши (32 н 20%) получается при осенней срезке зеленых полуодре- 
э весневших черенков и при обработке их в течение 18 24 ч. в растворе 

смеси гетероауксина и аскорбиновой кислоты или в растворе альфа 
нафтилуксусной кислоты. При этих же условиях у черенков абрикоса 
наблюдается лишь слабая стимуляция образования корней (4%). При 
весенней срезке под влиянием этих же веществ образование корней на 
ступает лишь у отдельных одревесневших черенков.

3. Кольцевание ветвей и обработка мест кольцевания гетероаукси
ном или альфа-нафтилуксусной кислотой, и особенно смесью гегероаук 
сина и аскорбиновой кислоты, приводит к значительной стимуляции об
разования корней на местах кольцевания у сортов персика Наринджи 
(76% весной 1957 г., 90 осенью 1959 г. и 89 осенью 1960 г.) и Пинту 
(41% осенью 1960 г.). Такая стимуляция у персика получается как при 
весеннем, так и при осеннем кольцевании. У других плодовых культур 
груши, яблони, сливы и миндаля — кольцевание и последующая обработ
ка физиологически активными веществами приводит к усиленному об
разованию каллюсов, но в связи с листопадом образование корней вовсе 
нс наступает (груша и слива) или проявляется в очень малой степени 
(яблоня на 4 и 8 и миндаль на 8%).

4. Способ кольцевания ветвей с последующей обработкой мест коль
цевания гетероауксином или альфа-нафтилуксусной кислотой или. осо
бенно, смесью гетероауксина и аскорбиновой кислоты, может быть ре
комендован для вегетативного размножения различных сортов персика 
в широкой практике плодоводства и. в первую очередь, для создания 
чистосортного маточного фонда корнесобственных растений.

Институт виноградарства, виноделия и 
МСХ АрмССР

плодоводства
, , Поступило 8. XII 1961 г.
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1Г. Խ. 9ԱՅԼԱԽՅԱՆ, 1Г. Ա, 211.1ГР IIЬII'31Լ'ւ.. 1Г. И. 1111,ՐԿ1՚111Ի1.11.

ԱՃՄԱՆ ՆՊԱՍՏՈՂ ՍԻՆԹԵՏԻԿ ՊՐԵՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՅՈԻԹՅՍԻՆԸ ԴԺՎԱՐ ԱՐՄԱՏԱԿԱ1.11Ղ ՊՏՎԱՏIII' Կ11 Ի1.Տ IIԻՐԱՆԿՐԻ 

ՕՂԱԿԱՎՈՐՎԱԾ օԻ*1.հՐԻ ՈԻ ԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ԱՐՍ ԱՏՍ.ԿԱ1.ՄԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ п փ и ւ մ

Դժվար արմատակաքող պաղատս։ կուլտուրաների (ղեղձենիների, ծիրտ.
նիների, տանձենիների, խնձորենիների ու. նշենիների) նկատմամր, մեր 
կողմից /.9.57, /.9,5.9 ե 1960 1՚)վտկ անն երին կատարված ւ ետազոտությսւններո 
ցույց են տա[իս աճման նպաստող ։ւին[1ետիկ պրեպարատների ( հետերոաոլլ».
սինի ու աքէիա ֊ն ա!խո իքրա дш խ ա քմքմվի ) հ վիտամինների (Ш и կ ա ր ր ին ա լին ////<//.
ու տ ի ամին ի) ղրական 
արմ ատ ա կ տ / ման վրա ։

ա ղղ ե д ու (1 քուն ր о ղ ակ ա վոլ։ված շիվերի ու կ ու րոնն երի
Այղ ն պ ա տ ա կ ո վ, աշնանր կի ս ա ։ի ։ս յ։ո աց Աէծ կանաչ չի.

•էԿ՚Ւ դ /у սւ ը է/ա ծ կ սւ ր //Ն Ն /• րր 18 —-24 Ժամ պ ա հվու մ' ե ն հե ա երոաո է րиինի ու աս- 
կտրրինային ///////>,/, կամ աք !իա -ն ա!իտիլ րս։գ ախ ա[1 խվից պատրաստված /ու- 
ժրրւ///)/ եըսւ մ» որ ի դ Հետո կ/ոըոններր տեղափոխվում հն ^Լրմ/ք/խ տնկվում /1/ 
հոդում տ րմ ատ ակ տ լմ ան Համ ար/

Նման ձևով վա րվ !• /ու ղեպրում դ !• դ ձևն ին ե ր ի կտրոնները տալիս են ար 
մա տ ակ արքա Ն 4 0— 48 1 » տ անձև Ն ի Ն ե րր 20 — Հ10 ()/ց ։ ՚1է ատ ցուցան իշներւՎ 
Հանգես են ցաքիս ծիրանիներր (48 % )։

Վերր նշված Հիից ի ո / ո ղ ի ա կ ս։ն ակտիվ նյութերի ացղեցո։ք)յան ներրո, գար
նան ամիսներին, կտրոնների արմ։սս։ակ ալո։մր Հաջող չի րնք՚եօնում։ Արմյս- 

աս աջա ցն ո։ ս են միայն կ ա ք յո։ ս, աոանց արմ տտհերի կամ' (1

տակաքվոէմ են միայն հատակեն։։։ կտրոններ։
Արմատակաքման րարձր տոկոսներ են տաքիս ղ ե ցձեն ին ե րր 1957 /1- ցար֊ 

նանր' (76%), 11)51) //. աշնանր' (90%), 1960 //. աշնանր' (44-ից 89%), օդա- 
կ ավսրման փորձերում։

Վերջին ղեպրում մայր րւ։։յսերի վրա !իի ղ ի ււ / ս ղ/։ ակ ան ակտիվ ն (ո ւվ) երււվ 
.արատե մշակման Լ են (ես րկ վ ու ։ք միայն շիվերի ող ակա վ ո րվ։սծ հատվածր։

Ա յո։ս ւղտղաաս։ կ ու / տ ու րան ե րի ( ա ան ձեէ։ ին ե րի , խն ձո րեն ին ե ր ի > սալո
րենիների, նշեն իների ) շիվերր է) ղԱէ կա վ ո րմ ան են//ս։ ր կ վ սւ ծ Հ սւ ւո վ ա ծն ե րոււ!

՚,լյւ
մամր (խնձորենիների մոտ 4 — ձ՜'Հ , նշենիների մոտ' Տ%)։

9 տյուն ժաոանղական հտականիշներով օժտված մ ս։ լղւ աս որտ մայր այ- 
‘ւհ^^Րք՛ 'իմնաղրումր կարեոր նշ անակո։//յան ունի սեքեկցիււն աշխատանրնե- 
քւի կսւղմակերպման , ինչպես ե ղյո։ղասէնտեստկան արտաղրա()/անր կտրոն
ներով ա։ղ ա ՛> ովեք ու Համար։

Այղ նպատակով, գեղձեն ին երի օդակավորմ ամր արմատ ակա քո։մն ու
րաղւ1ացումր կարող Լ ուն են աչ խոշոր նշան ս։կււ։ (1յո։ն ։

ս։ ք։ մ' ատ ակալ-
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Биологические науки

М. Л. ТЕР-КАРАПЕТЯН. А. М. ОГЛНДЖАНЯН

О ПЕРЕВАРИМОСТИ БЕЛКОВ, СОПУТСТВУЮЩИХ 
ЛИГНИНУ В КОРМОВЫХ РАСТЕНИЯХ

В предыдущих наших исследованиях было показано, что лигнииной
фракции растительной клетки, полученной посредством ступенчатого 
экстрагирования и гидролиза, сопутствуют азотистый компонент в ко-
личестве 3,09% от сухого веса лигнина или 0,44% от абсолютно сухого 
исходного материала. Хроматографический анализ белков, связанных
с лигнином, показал, что они имеют довольно богатый аминокислотный 
состав, в котором имеется не менее чем 15 аминокислот, в том числе и 
аминокислот, считающихся незаменимыми источниками питания для 
животного мира, как лизин, валин, метионин, фенилаланин, лейцин и 
ДР- [1 ]•

До настоящего времени не известна судьба белкового компонента 
лигнинной фракции кормовых растений в процессе их переваривания 
животным организмом.

Сам лигнин считается инертной непереваримой составной частью 
растительных кормов, и исходя из этого для расчета коэффициента пе
реваримости отдельных компонентов рациона разработана формула, 
основанная на соотношении лигнина к данному переваримому компо
ненту корма (растворимые углеводы, гемицеллюлозы, целлюлоза, белки 
и др.).

Установлено, что в процессе прохождения корма через пищевари
тельный тракт жвачных животных абсолютное количество лигнина 
уменьшается в зависимости от природы растения. Поэтому в расчет коэф
фициента переваримости кормов лигннниым соотношением нами внесе
на соответствующая поправка [2].

Возникает вопрос—такое уменьшение лигнина происходит за счет 
частичного растворения основного вещества, иод воздействием пище
варительных соков, или за счет собственного переваривания связанных 
с ним белков, углеводов и других соединений?

В доступной нам литературе не удалось найти прямые факты, отве
чающие этому важному вопросу, поскольку кал травоядных животных 
Ма-чо изучен методом фракционного анализа и в более редких случаях 
проведено сравнение тонкого .химического состава кормов с калом [3].

Что касается вопроса, находящегося в центре нашего внимания, а 
именно переваримость белкового компонента лигнина, о нем пет точных 
введений. Исследования по гидролизу азотистых соединений лигнина 
пепсином и трипсином in vitro привели к заключению, что эти соедиие- 
"ня небелковой природы и потому неперсваримы [4].
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Разъяснение этого вопроса не встречает особых затруднении, т к 
белковая фракция лигнина химуса и кала, ио всей вероятности, пред.; 
ставляет собой компонент растительного происхождения и достаточно 
следил» за аминокислотным составом белков, связанных с лигнином,- 
последовательных отделах пищеварительного тракта и в кале, чтобыг
установить степень их переваримости. .

В этом и заключается основная цель настоящей работы.
Методика исследования. Материалом для наших исследований 

жили сено из Севанского бассейна АрмССР, содержимое рубца и сычу- 
га. химус и кал овец, получивших это сено. Содержимые рубца и сычуга 
отбирались от овец, носящих фистулы на рубце и сычуге, а химус и кал 
от овец, носящих илеоцекальную фистулу ,

Пробы содержимого рубца и сычуга брались в разное время суток, 
химус отбирался утром до скармливания, а образны кала представляют 
собой среднюю пробу суточного выделения.

Все пробы подвергались обработке для определения углеводов в 
четырех фракциях, а именно: экстрагирование сена в солевом растворе, 
затем су иерцентрнфугания экстракта сена, содержимого рубца, сычуга 
и химуса для определения моносахаридов и олигосахаридов. Экстра 
гированис остатков предыдущей обработки горячей водой для опрсдс 
ления крахмалоподобных или гликогеноподобных углеводов. Гидролиз 
остатков 2% соляной кислотой для определения гемицеллюлозной фрак- f 
ции и обработка остатков 80% серной кислотой с последующим гидро
лизом для определения целлюлозной фракции. Остаток материала после 
всех операций принимался как гидролизный (технический) лигнин. В 
экстрактах и гидролизатах каждой углеводной фракции определялся 
общий азот. Сумма а юта всех фракций давала содержание азота в пер
воначальном материале. Отдельные пробы экстрактов, гидролизатов и 
ип пина подвергались дополнительному гидролизу в 20% соляной кис-j 
лоте, с целью растепления пептидных соединений до состояния амино
кислот. Аминокислоты каждой фракции определялись методом хрома
тографии на бумаге. Кроме этого, образцы сена и телу хи семян хлоп ; 
чатника обрабатывались щелочью, для растепления комплекса лигнин- > 
белок. В этом случае в отдельности изучался аминокислотный состав •с •
белков, связанных со щеломпорастворимоп и щелочнонерастворимой 
фракциями лигнина.

Результаты экспериментов

Полученные результаты (табл. I) показывают резкое различие в рас 
пределении азота сена и кала между отдельными фракциями. Так, в то 
время как в сене больше 34 % общего азота связано с водиорастворнмои 
.iei копереваримои фракцией углеводов, а 80 со всеми углеводными фрак 
циями, в кале лишь 10% общего азота связано с воднорастворимой। 
фракцией, а 47 с суммой всех углеводных фракций. В противополож
ность этому с лигнинной фракцией сена связано 19,4% общего азота, 
а с лигнином кала 53. Эти данные показывают, что в процессе перевари՜
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Распределение азота между углеводными фракциями сена и кала

С ено К а л

IX в абс. 
сухом Х_фракц,

веществе ы <)6щ.

\ в абс. ։
։/|П сухом фраки.
КМ)(веществе. \ о61И 

и */•

100

'>061ЦИЙ X
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горячей водой (сумма)
X к мицелл юлозной фракции
X целлюлозной фракции
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1.96

0.6Х 
0.64 
0,26 
О, 38

34.7
32.6 
13,3 
19.4

1.61

0.16
0.32 
0.27 
0.85

10,0 
20 Д) 
17.0
53.0

Ф р а к ц и и

вания белковых соединении, сопутствующих углеводным фракциям се
на. они в значительной степени отщепляются от углеводных фракций.
тем самым повышая относительное содержание азота в лигнннной фрак
ция кала. Такой вывод подтверждается весьма вероятным предположе
нием, что в лигнинную фракцию кала не поступают вещества, в частно
сти белковые соединения бактериального происхождения.

Экспериментальные данные по содержанию азота в сене, в содер
жимом рубца и сычуга, в химусе и кале овец, скармливаемых этим се
ном, приведены в табл. 2.

Т а блица 2

Изменение содержания азота лигнина сена в процессе пищеварения
у жвачных животных

Наименование образцов

Сено

Содержимое рубца

После скармливания: 
3 ч.
5 ч.

10 ч. 
х гром до скармливания

Содержимое сычуга

После скармливания: 
5 ч.

10 ч.

Химус 
1о скармливания

Кал

Общий X’ 
в абс. сух. 
веществе 

в •/• 
(11

2,71
2,36
2.59
2.36

2.93
2.67

1,67

1.61

Общий X ли։ вина

в п/9 от 
абс. сух.
лигнина 

(2)

3.06

3.30
3,34 
2.98
2,09

2.34
2. 60

2,27

2.42

н 0 , от 
абс. сух. 
вещества

(3)

0.38

0.44
0.48
0.50
0,70

0.73
0.50

0.62

0.85

\ .1И1ННН
R исходного

матери.1.1 а
| 3
' 1 1

19.4

16.2
20,3
19,3
29.6

24.9
18.7

37.1

53.0

Х1(И)

1.96

Полученные данные показывают, что содержание азота в лигнине 
<ч՝на мало колеблется при прохождении через пищеварительный тракт. 
В этом отношении можно отметить два ряда изменений.
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В период интенсивного развития бактериальных и ферментативных 
процессов азот в лигнине в рубце остается на уровне 2,98—3,30%, т. е. 
близко (даже немного выше) содержанию азота в лигнине сена, а имен, 
но 3,06%.

В содержимом сычуга, отобранном за 5 и 10 ч. после скармливания 
Ын в химусе уровень азота лигнинной фракции несколько падает (2,60 
2,27%), фактически приближаясь к значению, найденному в кале, т. е 
2,42%.

Эти факты приводят к заключению, что белки лигнина корма оста
ются нетронутыми во время рубцового пищеварения, и от рубца до сы- 
|\га часть их отщепляется, создавая тот уровень концентрации, который! 

сохраняется от сычуга до выделения кала. Такое отщепление белков, 
лигнина замечается и в рубце при длительном отстаивании в нем содер
жимого, поскольку в пробе рубцового содержимого, взятой утром до» 
скармливания, азот лигнина находится па низком уровне (2,09%).

Иную картину представляет динамика изменения общего азота се 
па и содержимых разных отделов пищеварительного тракта. Общий азот 
содержимого рубца значительно выше по сравнению с азотом сена (2,71 
и 1,96%), вероятно вследствие отщепления в рубце большей доли угле 
водов от корма путем как экстракции простых углеводов, так и бакте
риального брожения гемицеллюлоза и целлюлозы. На уровне илеоце
кальной фистулы общий азот химуса падает (1,67%) вследствие пере
варивания белков в промежутке от сычуга до конца тонкой кишки.

Соотношение общего азота лигнинной фракции к общему азоту пер 
воначального материала определенно варьирует для проб, взятых из 
разных отделов пищеварительного тракта.

В рубце и сычуге это соотношение близко таковому сена .(16.2 
24,9%) с колебанием 3%. В химусе оно резко повышается до 37% 
вследствие интенсивного расщепления белков, сопутствующих углевод 
ним фракциям, в результате ферментативных процессов в тонкой киш 
ке. В кале же *»ю соотношение еще больше завышено 53%, вероятно 
вследствие отщепления новых белковых фракций от химуса при про
хождении через тонкую кишку.

Таким образом, в процессе пищеварения происходит ступенчатое от
щепление белковых соединений от принятого корма, в результате чего

\ 1 и 111 и н а соотношение-------------------------------- достигает своего максимума
в исходном материале

при выделении кала из организма. 1
Аминокислотный состав лигнина сена, содержимого рубпа, сычуга, 

химуса и кала приведены в табл. 3 и 4 и на рис. 1. ’
Как видно из табл. 3, 4 и рис. 1, белковый компонент лигнина 

сена, содержимых рубца и сычуга состоит из 19, а химуса и кала из 13 
соединений, проявленных нингидрином. В аминокислотном составе всех 
лигнинов преобладает группа глютаминовая кислота треонин, аланин, 
валин, лейцин, глицин, затем следуют лизни, норвалин (?), фенила.та
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Аминокислотный соетап липши.) сена и содержимых в рубце и сычуге

II л о щ а л । пятен мм

Цвет пятен R! Идентификация
у б с и

I фиолетовый 
2 красно-ли

ловый
3 фиолетовый

б лиловый

9 желтый
10 красно-ли

ловый
11 лиловым
12 желтый
13 фиолетовый
14 лиловый

0.05
0.06

и. 07 
0.09 
0.11 
0.15 
0.20 
0.26
0.28 
0,30

цистин 50 50
90

50, 50
•И) 1(И)

50
КХ)

их»
215

16
17
18 синий
1'| лиловый

0.38 
0,43 
0,45 
0.48 
0,53 
0,62
0,65 
П.73 
0,80

амнномасляная кислота 
лизин 
гистидин 
аргинин

250 
405 
100 
200 
3(Х)аспарагиновая кислота 

глицин 4- серии МИ)
оксипроанн 170
треонин глютаминовая 810

кислота 
аланин 
пролин

типе тип

валин метионин 
норвалин (?) 
фенилаланин 
лейцин

950 
ЗСИ) 
250 
180 
КХ)
460

•250 
220 
550

3(М) 
405 
ИХ) 
200 
.300

300 220
54Ю 405 '
100 100 I
2<Х) 1200

220 
4< )5 
100 
2(Х)

ЮО 300 300
660 660 660 660
170 170 170 170

1.50, 
|(М) 
КХ) 
340 
340 
960 
3(М)

215 215|

150 1.50
350'3.50'

340
340
960

1(Х)
340
340
960 
ИХ)

180
350
100 
340
340 
960
200

810 810 810 810 1 КХ) 1100 1100 Ц1М1

950 
220 
220
180 
НЯ) 
460 
250

9.50 950 950
220 220
220 220
180 480
100 ИХ)
460 4<>0 

- 250
220 220220 220 220

550 ’ 5.50 550

220 
200
160 I 
КХ) 
460 
250 
220
550

800
3(Х)

230

500

310 
ЧХ)

Аминокислотный состав лигнина \им\ а и кала

Цвет пятен КД 11 к'нтнфикация

7<Х)
205

К4Х)
205

2.30 230

970
205 
ы

230

500 500 500

ЗЮ 
800

ЗЮ 
ММ)

310
ЧОО

а б л в и а

Площадь пятен мм

Химус

до после Кал
скрамли- 

вания
скрамЛи

вания

1
1 
2
3

1 
5

6
7
8 
9

|() 
II
12
13

। фиолетовый

темно-фиолетовый 
фиолетовым 
лилово-фиоле г. 
лиловый, посре

дине красный 
фиолетовый 
лиловый

п
желтый 
лиловый

•
синий
лиловый

0,03 
0.05 
(),()<) 
0,11
0,15

0.21 
0.25 
0,30 
О. .38 
0,43 
0.48 
0.62 
0,80 
0,85

цистин 
лизин 
гистидин 
аргинин 
аспарагиновая кислота

-Ьсерин 4-глицнн 
треонин 

глютаминовая кислота 
аланин 
пролин 
тирозин 
валин метионин । 
фннилаланми 
лейцин

ИХ) 
225 
2.50 
250 
200

600 
400 
7<Х) 
310 
1(Х) 
170 
500 
900 
209

60 
225 
250 
2.50 
200

6(М) 
400 
700 
310

170 
500 
900 
200

НМ) 
225 
250 
250 
204)

600 
100 
700 
310

170 
500 
94Х»
200

чин, аргинин и в малом количестве находятся пролин, оксипролин, ги
стидин, цистин, серин, аспарагиновая кислота, тирозин.

В рубце, в процессе пищеварения за сутки, в аминокислотном сост•։•
п<։ лигнина сена фактически не происходит никаких изменений. При про 
Хождении содержимого через сычуг происходит одно специфическое из 
деление, а именно — отщепляется соединение с 1?[ 0,65 и идентифици 
рованное как норвалин. Дальнейшие исследования покажут, такое огра
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ничейное изменение было случайным или является закономерностью. В 
процессе пищеварения в тонкой кишке от лигнина фактически нс от щеп 
тяется никакая аминокислота, здесь проявляется нендентифицированное 
пятно с R! несколько больше лейцина и занимающее место норлейцина.

Рубец 
15 19 9

Сычуг 
12 15 19 9

Химус
ДО СК. II. СК.

Рис. 1. Амцнокис.101 иый состав белков, сопутствующих лигнину сена, содер
жимых разных участков пищеварительного факта и кала овец.

В итоге следует отмстить, что независимо от количественных изме
нении. происходящих в белковом компоненте лигнина, в процессе пе
реваривания кормов в пищеварительном тракте жвачных животных 
(табл. 1 и 2) наглядных качественных изменений в аминокислотном со
ставе не происходит, кроме отщепления норвалина.

Фракционирование лигнина и расщепление сопутствующих ему 
белков посредством щелочной обработки. Основываясь на известном 
положении [5] и па работах нашей лаборатории 6] о частичной раствори 
мости лигнина в щелочах, мы попытались исследовать возможность 
расщепления белково-лигнинного комплекса растительного материала 
посредством обработки 0,5\ раствором гидрата окиси натрия при тем
пературе кипящей водяной бани в продолжение 5 ч. 71. Щелочная обра
ботка проводилась между горячеводной экстракцией и гидролизом раз
бавленной кислотой. Из щелочного экстракта лигнин осаждался под
кислением. Коричневый осадок высушивался и подвергался гидролизу 
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в 20% соляной кислого с целью хроматографической идентификации 
аминокислот.

Остаток материала после щелочной экстракции подвергался тем же 
последовательным обработкам, как в обычной схеме, до получения гид
ролизного лигнина. Последний гидролизовался в 20% соляной кислоте 
для определения комплекса аминокислот.

В качестве исследуемого материала были взяты луговое сено и ше
луха семян хлопчатника.

Данные по содержанию лигининых фракций в исследуемых материя 
лах приведены в таил. 5, а результаты хроматографического анализа в 
табл. 6 и на рис. 2.

Г л 6 л и и л 5
Данные по содержанию лигнинных фракций

11сслед\ емый материал

()бщнй 
л игнни

н 0 0 о։ лбе.

Рас । вс ■римь'и 
в щелочи

ЛИ1нин

сух. вещества

лит. рас։
лиги общ

Луговое сено
Шелуха семян 

ника
Х.1ОПЧ.1Т-

15.6 7.1

30.0 11.3

15.5

37.7

Т а б л и ц а 6
Рсз\льгаты хроматографического акали та

л о щ а I ь пятен мм

ЦИСТ ПЯТСН R!

Шелуха семян 
хлопчатника

11 литификация

50фиолегоный 
и

ЛИЛОВЫЙ

лилово- фио
летовый

оранжевый

х 
9

10 
II 
12 
13 
14 
13

лиловый

желтый 
лиловы II 
лиловый

п

фиолетовый
ЛИЛОВЫЙ

0.05 
0,06 
0.09
0.11

0.15

0,21 
0.25

0.3(1 
0.38 
0.43
0.45 
0.48 
0.62 
0.74
0,80

цистин

ЛИ ТИН 
ГИС ГП 1И11

ар|инин
аспарагиновая кисло

та 4 г лнпип
оксипролин
серин треонин глют

аминовая кислота
аланин
иролин

тирозин
налип г мет нонин
фенилаланин
лейцин

40
400 1(10 । 15()

90
чо

90 
по

250 250 | 100 120 1 31)
210 100 100

250 100 ИХ) |(М) 50

ММ) М)0 ММ) 5()(> (.00
.300 300 500 100 400

! 900 900 850 1 250 250
1 900 300 300 1 200 200

200 300 300 2( МI 200
300 300 100 100
350 400 150 200 2(М)
400 400 400 310 ЗЮ
200 ։ 200 по но

1600 1000 1000 ММ) 
1

М)0

I КМ»

5(И) 
100

' 2. .11
200
200 
|(М)
200

' 310 
по 
ММ)

I

Как нами ранее установлено [8], растительные материалы отличают
ся друг от друга как по содержанию лигнина, так и по степени раство
рения его в щелочах. В сене содержание лигнина от абсолютно сухого



28 М. Л. Тер-Карапетян, А. М Оганджанян
- - - - > - - -—у» . .ду_1Г„.у-№._ ֊ = ддыг• ■■№,'-а;—аг? - - -<

вещества равно 15,6% и 45,5% от этого количества растворяется в щело
чи, а в шелухе семян хлопчатника содержится 30% лигнина и 37,7% его 
растворяется в шелочи (табл. 6 и рис. 2).

Сено Шелуха

а

\о

Рис. 2. Аминокислоты белков, сону тс ։ вукини.х ЛИГНИНУ сена и шелухи
семян хлонма1 ника при ни лочпон о»рабо! ке.

Хроматографический анализ лигнина обоих материалов показал 
наличие 15 аминокислот, с преобладанием группы глютаминовая кисло
та треонина, лейцина, аланина, валина, метионина, аспарагиновой 
кислоты, глицина, затем следует лизни, аргинин, фенилаланин, тирозин, 
оксипролин и следы цистина, гистидина, пролина.

Опыты по фракционированию лигнина щелочью показали, что как
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растворимая, так и нерастворимая фракции лигнина связаны с бе. но
выми соединениями, которые гидролизуются только при последующем 
гидролизе 20% НО. Аминокислотный состав лигнина обеих фракций в 
случае шелухи семян хлопчатника идентичен, а в случае сена в некото
рой степени отличается. Так, растворимым в щелочи лигнин содержит 
фенилаланин, неизвестное соединение (пятно II) и больше глютамино 
вой кислоты, треонина, тирозина, лизина, гистидина.

Все это дает основание предполагать, что неоднородное। ь лигнина 
выражается также разной природой белковых соединений, сопутствую- 
тих щелочнорастворимой и шслочнонерастворимой фракциям.

Обсуждение результатов и г. ы поды

Результаты наших исследовании дают определенное представление 
о судьбе белковых соединений кормовых растений, сопутствующих лиг
нину, при прохождении через пищеварительный тракт жвачных жи
вотных.

Расхождение в распределении азота между отдельными углевод
ными фракциями в сене и кале, с учетом переваримости углеводных 
фракций [2], наглядно показывает, что белковые соединения, связанные 
как с воднорастворимыми углеводами, так и с гемицеллюлозной фрак
цией корма определенно перевариваются, в то время как белки, свя
занные с целлюлозной фракцией, перевариваются в меньшей степени, 
а белки, сопутствующие лигнину, еще меньше. Этоз вопрос может быть 
окончательно разрешен путем учета принятых и вы [елейных количеств 
корма и кала, определения процентного содержания азота лигнина, со
путствующего каждой углеводной фракции, и балансирования принято
го и выделенного азота по фракциям.

Весьма интересны данные по изменению содержания азота в лиг
нине сена в процессе пищеварения жвачных животных.

Во-первых: повышение процентного содержания азота лигнина в 
содержимом рубца по сравнению с сеном (3.06 3,34 ) можно припи
сать частичному расщеплению от лигнина корма ряда соединений (уг
леводы, минеральные вещества и др.) в начальной стадии пищевари
тельных процессов в рубце. Дальнейшее уменьшение азота лигнина в 
содержимых рубца и сычуга, отобранных от 5 до 24 ч. после скармлива
ния, также указывает на частичное переваривание белков, сопутствую
щих лигнину. Данные по содержанию азота в лигнине химуса и кала 
показывают, что ниже уровня сычуга азотистые соединения лигнина не 
подвергаются перевариванию.

Во-вторых: повышение соотношения общего азота лигнипной фрак
ции к общему азоту в первоначальном материале от сена до кала яв
ляется признаком постепенного переваривания разных компонентов 
корма при прохождении через пищеварительный тракт.

В третьих: резкое повышение соотношения азота лигнина к азоту 
первоначального материала химуса (37,1 37,8%) и кала (53%). по 
-сравнению с сеном и содержимыми рубца и сычуга, показывает, что 
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наибольшая часть белковых соединений корма отщепляется от химуса 
в основном в тонкой и в некоторой степени в слепой кишке.

Хроматографический анализ, показывая весьма сходную картину 
аминокислотного состава лигнинов сена, содержимых пищеварительного 
тракта на разных уровнях и кала, устанавливает, что при частичном 
переваривании или растворении лигнина в пищеварительном тракте не 
имеет места специфическое отщепление белков, сопутствующих лигнину, 
посредством протеиназ. Щелочная обработка лигнина сена и шелухи 
семян хлопчатника показывает, что растворимая в щелочи лигнинная 
фракция содержи! белковые соединения с определенным аминокислот
ным составом. Этот факт устанавливает, что растворимые и нераствори
мые в щелочи лигнинные фракции более крепко связаны с соответствен
ными белковыми соединениями, чем между собой.

Вышеприведенные исследования показывают большое значение 
белковых соединений, сопутствующих лигнину в качестве источников 
питания для животных, и указывают на необходимость разработки спо- 
собой расщепления связей между лигнином и белками с целью перева
ривания последних.

Институт животноводства
и ветеринарии МСХ АрмССР Поступило 23. XII 1961 г.
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II. if փ и փ и t tl'

Մեր նախկին հետազոտություններում I, տրված, որ ր ուս ակ ան

ւ114՝1,1ւնտձ1'ն 14,ա1191,ա1Ւն /и դ /»կ ր nt մ Լ и и/ ի т и/ կ и լր ա յին կոմպոնենտ, սրր՛ 
ինչպես խ րո /I ա ա ոզ ր ա ՛իք։ կ սւնալիււէւվ պարզվեր > րազկաւքած / 1 ՜յ անին/էթթ/ս֊ 
ներիր, որոնր թվում նաև ան վ։ пխ и/րին եչի ամ ին ոթթոէներ //"//'^'՚ ե - 
թիսնին, !իենի( արէ/նին , (եյ/յին և ուրիշներ։

I են // ան ա կ ան օրգանիզմի մարսոզական պրորեսում մինչև օրս հայտնի չէ 
կերարույսերի լի զն ին ս։յ ին կոմպոնենտի կրած վերափոխությունների Հարգր։

• ։։։։) արվու ւ) Լ րո/ti ական կ^րի չյու րա/յվոգ մաւ/ր և ոարիոնի մեջ 
tl/ոն/սչ կոմպոնենտների մարսողության գործ ս/կւյի Հաշվարկման Համար 
մշակված Լ րս/նաձև, որր . իմնվս/ծ / չիզնինի ե ւովյաչ կոմպոնենտի հարս/- 
րերս/կր ությսւն վրա։ Հաստատված Լ, որ որոճող կենդանիների մոտ լիգնինի 
րւււգարձակ րանակր, մարսողական ս/րմ/կտով անրնեչիս, պակասում Լ • ուստի 
մեր կոգմիր վերս Հիշյաչ րանաձևի մեջ մարված Լ որոշ ուղդոէմւ Հարւյ է ծտ - 
iintil ւի՚ւեինի նվ ս/դումր ///եղի / ւսնենոէ/1 ի հաշիվ Հիմնւրկս/ն նյութի մ ասնա - 
կի լու ծմա ն, թե՝ ի էԱ921է11 քրսպւ1ած ս if/// ա ակ nt y)i Լր ի , ած fit ա^րԼ ր/t nt

11է1,Ւշ Ւ H1,1 PJ ntfl fl I* I1 A ր h tt է/ tt 111 յան ։ Ա Հա ’^^.7 ,n//l.7/r պարղարան^

ծ անՆ / նվքէրված ւ11»ր էովյայ աւ խ աաու {! յունչէ ։
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Հետազոտությունները կսւտ արվեք են թե խոտի և թե այց խոտով կ երա

կը րված ֆիսւոույակիը ոչխարների 
մուսի ե արտ ա թորան բի վրա։

4եր ի մ ե у / ի ղ ն ին - и պ ի ու ա կուց

կար ի սի It շ ft if անի պարունակության» խի~ 

կ ո մւզքերսը ր ա յ րա յե ք ո t նպատակով խոտի

հ բամբակի կորիզի կճեպի ա ոանձին նշումներ մշակվեք են 
սւզիէՈ ակուցային ֆրակցիայի ա մին ո թթ // ա յ ին կազմը երկու 
սումնասիրվեք /, խբաք ատ ողըաֆիկ եղանակով։

Հետազոտությունների արցյուն բները ն երկ ա յ տզ վ ած են 
հ նկարներումէ II տա ցված արցյուն բների Հիման վրա կարեքի 
եզրակացությունները։

> ի if ft in/; Լի զ ն ի ն ի 
ղեպրում Լք ու-

ուղ յ ու и ա կ ներո։ if 

/. անեք Հե Ш ե I Ш I

հերի ջրաքՈէծեքի ածխաջրերի հ Հ ե մ ի ց ե ք յս ւ ք ո զ ա յ ին ֆրակցիայի Հետ

կապված սպիտակուցներն զզաքի չափով մարսվում են, ց ե աո։ քո զ ային ֆրակ

ցիայի հետ կապվածները մարսվում են ավեքի քփշ, իսկ քիզնինին ուղեկցողնե

րը' անհամեմատ պակաս: „ետաբրբրակսւն են որոճող կ են զ ան ին ե րի մարսս 
ղության պրոցեսում խոտի քիզնինի Հետ կապված ազոտի քանակական փո- 
ֆ ո խ ու թ յս ւնն ե րր : Այսպես կտրիճում քիզնինաքին ֆրակցիայի ազոտի տոկոսն

ավեքի բարձր Լ, քան խոտի քիզնինի ազուոր, տ յզ կարեքի / վերացրեք մար 
սողակ ան պրոցեսի սկզբնական էտապում, ա յս ին բն կտրիճում, խոտի ք ի զ - 
հինից մի շարք մ ի ա ղ ո է թ յո ւնն ե րի (ածխաջրերի, Հանրային նյութերի ե ա քքն ) 
անջատմանը: Լիղնինային ֆրակցիայի սպուոի տոկոսը .ետազայում կտրիճում 
/< ջրցանում նվազում է, որը նույնպես Հաստսւտոէմ Լ սպիտակուցների մարս

ման փաստը, իսկ շբցանիղ հետո նա մնում Լ անփոփոխ, Հետե տպես մար

սողության պրոցեսը զ ա զ ա րում է:
հբո մա տ ո դբ աֆ իկ անսէ քիզով պարզվեց խուոի, կտրիճի ե ջրցանի պարու

նակությունների, րիէքուսի ու արտաթորանքի ք իզն ինն ե րին ուղեկցող սպիտս/֊ 
կրսցների ամինոթթվային կազմի նույնությունը։ Ա/ց նշանակում /. որ քիզնի

նի մասնուկի քուծման կամ մարսման զեպքում նրան ու զեկ ղո ղ սսք ի ա ակո ւ ցն ե -

րի անջատում տեղի չի ունենում:
հոտի ե բամբակի կորիզի կճեպի Հիմնային մ շակ ու մը ցույց տվեց, որ 

ւիմբում քՈէծվոզ ք ի գն ին ա (ին ֆրակցիային ուղեկցում Լ որոշակի ամինոթթ

վային կաւյ if tri/ и սք իա и/ կ աչ/ ա յի ն կոմպ ո ն A Ն տ , ա р/ իՆ քն ւի if րո ւ if /тЛ i/ и ij 

ե չլսւծվսր/ / ի պն ին ա լ իՆ քիրակցիաներն ւս // 4 / /« nidbi/ են կաււ/փսծ իրենքք ուղեկ՝

i/m/ ни/իա ակ nt չյնհրի քան ւքիւքքսւնք/ ւետ:
Ս!.ր • 4 սւ ա ц п սւ н ւ թ յ и ւնն 4 րր i/nijtj են ւսալիս նաև ր ա и ակ ան

էիզնինի Հևա կ ա Uj tjա ծ и ւպ իա ակ արա ք ին if ի աչ/ nt J! յ ուն ն և րի if ե ծ
թյանը, որպես կ են զ ան ին ե ft ի համար սնն զ ի աղբյուր, և նշում են

կերերի մեջ 
ն շ ա ն ա կ ո ւ - 
քիզնինի nt

■‘•զիւո ակոլցն ե ft ի ճե ղ րւք ա ն միջոց ա ո ու մն ե ր ի 
թյունը։

Հա ftn ն ար երման ան Հրամեշտու-
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С. Я. ЗОЛОТНИЦКАЯ, И С. МЕЛКУМЯН. В. I ВОСКАНЯН

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
АЛКАЛОИДОНОСОВ ИЗ ФЛОРЫ АРМЕНИИ

При поисках новых физиологически активных веществ из предста-
вителей л:|)лоры Армении для некоторых алкалоидных видов было ис-
пользовано определение их антибиотической активности.

В настоящее время в литературе существуют различные взгляды 
на значение группы алкалоидов для получения антибиотиков. Так, на- 
ряду с монографией А. Г. Дроботько и соавторов [I], где приводятся 
примеры интересных бактерицидных свойств некоторых алкалоидов и 
алкалоидных растений, можно отмстить сводку Клоза [2], пришедшего 
к выводу о малой перспективности их в этом отношении. Для столь раз
нообразной по строению группы как алкалоиды, это мнение, по-видимо- 
му, в большей мере определяется узким и однообразным выбором 
тест-объектов. Выявление антибиотической активности (даже не слиш
ком резко выраженной) для стандартных видов микробов, обладающих 
обычно повышенной резистентностью, нередко используется, как по
казал опыт исследований, для дальнейших поисков в плане фунгицид
ного, противоопухолевого действия и т. д.

Объектом наших исследований послужили суммы и фракции алка
лоидов, выделенные из алкалоидоносных видов флоры Армении. Кроме 
того, в испытание было включено несколько индивидуальных оснований.
полученных ранее одним из нас [3]. Сумма алкалоидов выделялась об
щепринятым для алкалоидов различных групп способом. Высушенные и 
измельченные растения смачивались 10% раствором аммиака (для 
живокости замененным 5% раствором соды), и затем алкалоиды извле 
кались смесью эфира с хлороформом. Далее основания переводились в 
10% раствор серной кислоты и после подщелачивания повторно извле
кались органическими растворителями. Растения с алкалоидами группы 
индола первоначально обрабатывались 5% уксусной кислотой, и уже 
затем алкалоиды переводились в органический растворитель. Глюкоал
калоиды выделялись по методу С. М. Прокошева с сотрудниками [4].

После фильтрации и отгона растворителя под вакуумом досуха 
бактериальная активность препаратов алкалоидов определялась диф
фузным методом и методом серийных разведений при 2—4-кратной
повторности и наличии контроля. При диффузном методе основания
растворялись в минимальном количестве 60% спирта. Серия разведе
ний проводилась в пробирках со средой, куда затем вносилось опреде
ленное число микроорганизмов (по 200 000 микробных тел на 1 мл). 
Учет производился после инкубации при 37СС через 24 ч. Тест-объектами 
Известия XV. № 8—3
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служили золотистый стафилококк и кишечная палочка. Сбор растений 
производился в вегетационные периоды 1959 и 1960 гг.

Astragalus oleifolins DC. Собран в конце июля в районе селения Горе 
Ехегнадзорского района, в начале цветения. Алкалоиды получены из 
листьев. Исследованы сумма алкалоидов и два индивидуальных основа 
ния с Rf 0,83 и Rf 0,78 (в системе бутанол: соляная кислота: вода). 
Строение этих оснований нс установлено.

Bienertia cycloptera Bge. Из Вединского района, собрана в начале 
плодоношения, в сентябре. Алкалоиды выделены из наземной части, 
строение их неизвестно. Основания других представителей сем. Маревых, 
куда относится вид, являются производными пиридина.

Convolvulus lineatus L. Собран близ Еревана в конце июня, в фазе 
цветения. Алкалоиды получены из корней, относятся к группе пиридина.

Delphinium flexuosum М. В. Собран в начале июля в окрестностях 
Мисхана, в фазе цветения. Алкалоиды выделены из надземных и под
земных органов.

Delphinium foetidum Lomak. с Лрагаца, собран на высоте 3328 м в 
начале сентября, в фазе начала плодоношения. Использовались алка
лоиды, полученные из наземных органов. Алкалоиды рода живокость oi 
носятся, главным образом, к группе ди терпеновых оснований.

Heliotropium lasiocarpum F. et M. Собран в начале сентября в ок
рестностях Еревана, в фазе начала плодоношения. Исследована назем
ная часть. Алкалоиды являются производными пирролидина.

Leontice armeniaca Boiss. Собран в начале июня на Сарай-Булахе, 
после плодоношения; алкалоиды выде лены из подземных органов, отно 
сятся они к производным пиридина.

Peganum harmala L., собрана в фазе цветения в июле, близ Еревана 
Алкалоиды получены из наземных частей. Относятся они к группе индо
ла (гармлн и гармалин) и производным хиназолина (пеганин).

Senecio brachychaetus DC. Собрана на Айоцдзорском перевале в нача- 
ц июля, в фазе цветения. Алкалоиды получены из наземной части.

Senecio vernalis \V. et К. из окрестностей Еревана. Собран в конце 
цветения, в мае. Исследована наземная часть и корни. Алкалоиды рода 
Senecio являются производными пирролидина.

Solanum dulcamara L. Собран в Ереванском ботаническом саду (где 
это заносное растение распространилось как сорняк) в конце июня, в 
фазе начала плодоношения. Глюкоалкалоиды получены из наземных 
частей.

Solanum persicum W. Собран в районе Алаверди в начале июля, в 
фазе цветения — начала плодоношения, алкалоиды и глюкоалкалоиды 
выделены из наземных частей. |

Sophora alopecuroides L. Собрана в окрестностях Ереванского бота 
нического сада в июле, в фазе цветения. Алкалоиды выделены из на
земной части, принадлежат они к производным пиридина.

Vinca herbacea W. et К. Собрана в районе Ламбалу (Северная Ар
мения). Исследованы хлороформная, бензольная (полученная частим-
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Ь1М растворением остатка после отгона хлороформа | фракции и ин- 
иВидуальные основания с R! 0,97 и R! 0,75, в системе бутанол: соляная 
нслота: вола. /Алкалоиды являются производными индола, для нско- 
орых из них имеются указания на антибиотическую активность [5].

Результаты испытания антибиотического действия алкалоидоносов 
иффузным методом приводятся в табл. I.

Г а бл и и а I
Антимикробное действие препаратов из алкалоидных растений 

(диффузный метод)

Зона подавления 
в мм для

Название вида 11сследованный 
препарат

золоти
стого ста
филококка

кишеч
ной па
лочки Примечание

Мпд. 1и«> о1еИоПи$ Сумма алкалоидов
Бензольная фракция

.36
70

44 40
*0 75

75 53 Для кншечнои па
лочки частичное 
подавление

(епегНа с\с!ор!ега
;опуп|уц1и$ 11лса1иь

е1р111п1ип1 Пехиозип!

Сумма алкалоидов
Сумма алкалоидов 

корнем
Сумма алкалоидов 

наземном части

25 35 30
из

50 35 42 30 30 .30

е1рЬ1п1ит (осбйит 
1с|1о1гор1ит 1ач1осагрит

Сумма
Сумма

из корней 
алкалоидов 
алкалоидов

И3|
|.5О
42
50
40

.50
47
60
50

50 30
30

О
10

30
30

О
15

30
30

О

Для кишечн. пал. 
част. под.

Ля я кишечн. пал.
част. под.

ровнее 
здапит 
о!а пц т

аг теп । аса

Ликатат з
Сум ма

алкалойзов 
алкалоидов

Глюкоалк.ыои щ

50
28
20

60
24

30 40 
О

26 .35 55

35
О

45 кишечн. пал. 
част. под.

1.1пи т ре г ч‘ с ц П1
пес)о ЬгасЬутЬаеШъ 
пес|о УегпаНк

Глюкоалкалоиды
Сумма алкалоидов
Сумма алкалоидов

.50
40

45
60
50

40 О О 
30, 25

О О

О
27 

О

рЬога а1оресиго!<1еь Сумма алкалоидов 28 29 15' 17 16 Для кишечн.
част. под.

*пса 1юг1)асеа Бензольная фракция 70
Хлороформная фраки. 40

80 75
45 43

45 50
48 50

47
49

О О О

| 30 ։

О О О

ж е
О

Из данных табл. I видно, что из 100% от общего числа испытанных 
активных в отношении стафилококка алкалоидных препаратов только 

^°/о действовали (в основном частичное подавление) на кишечную па- 
(1'"<у. Данные табл. 2 подтверждают, что золотистый стафилококк бо- 
14 чувствителен, нежели кишечная палочка к высоким разведениям ве- 
1('ств. Исключение составила только сумма алкалоидов Н. 1а>юсагршп, 
1Г разведен не 1 : 1000 нс дало эффекта в отношении стафилококка, но 
։|иич11С) задерживало рост кишечной палочки. Согласно Дроботько [I] 
11'абиотическая активность (в отношении инфузорий) отмечается для 
11 икжарпина. По Орехову [5] Меньшиков, исследовавший вид из Сред- 
41 Азии, установил, что содержание этого алкалоида составляет 0,03%, 
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тогда как неактивный гелиотрин доходит до 0,4%. Таспин—алкалоид,вш 
деленный из вида Ь. е^егзтапП, по данным Дроботько с соавторами 
оказывает антибиотическое влияние на грамположнтельные бактсрн 
в разведении I : 10000 1.000 000. По нашим данным, сумма алкалоидов 
Ь. агтетаса не оказывала антимикробного действия уже в концентр» 
ции 1 : 1000, что позволяет предполагать отсутствие таспина или невыл 
сокий удельный вес его в исследованной сумме алкалоидов.

Данные испытания методом серийных разведений (от 1 : 1000 дс 
I : 10 000 000) приведены в табл. 2. Отсутствие действия при разведении 
1 : 1000 обозначено нулем. Под предельно активным разведением пока
зано максимальное разведение, хотя бы частично тормозившее рост 
бактерий. -V '~ЯЙ

Т а б л и к а 2
Антимикробное гейстние алкалоидных препаратов 

| по методу серийных разведении)

Название вида Исследованный 
препарат

Предельно активное 
разведение для

юл от и с I ого 
стафилококка

кишечной 
палочки

Aslia^aliis oieiiohu.s

Delphinium flexuosum 
Helio Iroplum lasiocarpum 
Peganum harm a la 
Senecio vernalls 
Solanum dulcamara

Solanum perslcum

Sophora alopecuroldus

Vinca herbacea

Основание с R!' 0,83
Основание с R Г 0,78
Основание с 10՜ 0.71 
Сумма алкалоидов 
То же 
То же
С V м м а гл ю коа л к а л оил ов
Сумма алкалоидов
Сумма глюкоалкалоидов
Сумма алкалоидов 
Основание с R։ 0.75 
Основание с R! 0,97

I;100000 
I:100000 
1:10000

0
1:10000000 
1:10000
1:10000 
1:1000000 
1:10000 
I:10000000 
I:10000000 
1:1000

0 
1;100000 
1:10000 
1:1(ИЮ 
1» 1000000(1 
1:1000 
It 1000 
1:1000

о 
I:100'00 
I:10000 
1:10000

Почти все испытанные препараты уступали по бактериостатической 
активности препарату из Peganum harmala, растения с хорошо выражен
ными и изученными антибиотическими свойствами алкалоидного ком
плекса, введенного нами в эксперимент в качестве своеобразного кон 
троля. Исключение составили лишь алкалоиды Sophora alopecuroides и 
основание с Rf 0,75 из Vinca herbacea (для золотистого стафилококка! 
Контрольный высев последнего препарата из пробирки с разведением 
1 : 10 000 000 в чашку Петри дал стерильную зону в 80 мм, т. е. почти 
полное подавление стафилококка (рис. 1). Заслуживает быть отмечен 
ным также антимикробная активность алкалоидов Solanum persicum 11 
Astragalus oleifolius, особенно основания с Rf 0,78, активного также8 
отношении кишечной палочки. I

По бактерицидной активности ряд препаратов не уступал алкало”՛ 
дам Peganum harmala. '' 1
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Рис. 1. Влияние препарата основания 
с Rf. 0.75 из Vinca herbacea на рост 

золотистою стафилококка

Таблица 3

Бактерицидная активность препаратов из алкалоидных растений

Разведения (в тыс.) для
Название вида Исследованные 

препараты золотистого 
стафилококка

кишечной 
палочки

Astragalus olelfollus
Delphinium flexuosum
Peganum harmala 
Solan urn persic uni 
\ inca herbacea

Основание c Rf 0.7K 
Основание c Rf 0,71 
Сумма алкалоидов 
To же
Основание c Rf 0,75

1:10
1:10
1:10
1:10
1:10

1:10
1 :10 
О

1:10
1:10

Выводы

I. Впервые исследована антибиотическая активность алкалоидного 
комплекса некоторых видов из флоры Армении.

2. Установлено, что в подавляющем большинстве случаев испытание 
препаратов алкалоидов было значительно эффективнее в отношении 
грамположительных (золотистый стафилококк), чем в отношении грам- 
отрицательных бактерии (кишечная палочка!.

3. Максимальная бактерицидная активность для золотистого ста
филококка и кишечной палочки установлена для препаратов астрагала 
маслинолистного, живокости извилистой, барвинка травянистого и пас
лена персидского (в разведении I : 10.000). Бактериостатическое дей
ствие препаратов наблюдалось для золотистого стафилококка в разве
дении от 1 : 10 000 до 1 : 10.000 000. а для кишечной палочки в пределах 
от । : Ю000 до I : 100 000.
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4. Несмотря на ограниченное число оснований, подвергнутых нспы! 
ганию на антимикробное действие, можно отметить, что в нашем экспе՛ 
римснте глюкоалкалоиды заметно уступали в активности алкалоидам, < 
среди последних производные индола и пиридина обладали большие 
антибиотическим потенциалом, нежели основания группы пирролидина
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Astragalus oleifolius, Vinca herbacea. Delphinium flexuosum րույսեր^ 

ասացված ալկալոիղա էին պրե պարւստներրէ

JI И Т Е Р А Т У P A

I Дроботько А. Г., Б. L. Айзенман, М. О. Швайгер, С. И. Зеле и у- L 
х I, Т. П. Ма н д р и к. Антимикробные вещества высших растений. Киев, 1958

2. Klosa .1. Antibiotics, Berlin. 195$.
3. Золотницкая С. Я. Лекарственные ресурсы флоры Армении, ч. I, 1958; часть

II. 1962. Я
Прокошев^С М., I П Петроченко и В J Баранова Жypi био

химия, т. 17, в. 3, 1952,
5 Орехов А. II Химия алкалоидов, М , 1955.
6. К a nr а г V. N., J. Dc-Sa, Л. V а г. Е. Fernandes л. , S. S. В h a (bag а г. Linn 

Ind. J. Med. Kes.. 46. 4, 1958.



2Н:(’|11Л|1М> ШНЬ 'Н‘801'^3111՝К1,1։111- Ц1|11.'ИН11Ч1.31։ 81։'1.1)1|1).'И4’
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

«к ~ г ""Хммм^— и и՜— Х՞՜» — 1м~Ж «» X X. ՛ " ■1՜^ .. «■

^п|1иЬш։|шГ. ч|ип. XV, ДЪ 8, 1962 Биологические науки

Л. С. О! АНЕСЯН

ВЛИЯНИЕ ФЛОРИДЗИНА И СТРОФАНТИНА НА ВЫДЕЛЕНИЕ 
ГЛЮКОЗЫ И НАТРИЯ С МОЧОЙ У СОБАК

Наши прежние исследования показали, что глюкоза и ионы натрия 
взаимно способствуют их реабсорбции в почечных канальцах [I]. Было 
предположено, что механизм транспорта глюкозы в почечных канальцах 
(возможно и в других тканях) тесно связан с транспортом натрия. Но 
данным Крейн и сотр., ионы натрия способствуют всасыванию глюкозы 
в тонком кишечнике [2]. Для подробного изучения значения ионов 
натрия в процессе реабсорбции глюкозы в почках возникла необходи 
мость расщепить процесс реабсорбции глюкозы от реабсорбции натрия 
и проследить за их выделением с мочой. С этой целью необходимо было 
применить такие средства, которые избирательно нарушают реабсорб
цию глюкозы и натрия в отдельности.

Известно, что флоридзин в течение определенного времени инги
бирует реабсорбцию глюкозы в почечных канальцах, в результате чего 
не подвергнувшаяся реабсорбции глюкоза выделяется с мочой

Строфантин, по литературным данным, нарушает процесс реабсорб
ции натрия в почках и усиливает его выделение с мочой [3, 4]. Если ре
абсорбция глюкозы действительно тесно связана с реабсорбцией ионов 
натрия, то при флоридзиновой глюкозурии, наряду с нарушением реаб
сорбции глюкозы, должно было иметь место также нарушение реабсорб
ции натрия. С другой стороны, ингибирование транспорта натрия в поч
ках строфантином, вместе с усилением выделения натрия с мочой, дол
жно было привести к появлению в конечной моче сахара. Имея ввид\ 
вышеизложенное, мы задались целью изучить, с одной стороны, влияние 
флоридзина на выделение с мочой ионов натрия, с другой влияние 
строфантина на выделение глюкозы с мочой.

• Исследования проводились над тремя собаками с выведенными мо
четочниками по способу Павлова-Орбели. Опыты ставились по утрам 
гатощак. Моча собиралась через каждые 15 мин. в течение 2 ч. Опреде 
лялись: ионы натрия—при помощи пламенного фотометра, сахар по 
Нельсону [5]. Флоридзин вводился под кожу в количестве 20 мг, приго
товленном на растворе бикарбоната натрия (м/25). Внутривенное вве
дение строфантина в виде 0,5 мг% раствора, приготовленного на 30% 
глюкозе, начиналось после взятия первой пробы мочи и продолжалось в 
течение 45 мин. Затем до конца опыта раствор строфантина заменялся 
-30% глюкозой.

Полученные данйые приводятся в табл. 1 и 2.



Таблица 1
Влияние флоридзина на выделение натрия и глюкозы с мочой

№№ 
опыта

Количество натрия в моче н мг, выделенное 
через каждые 15 мин.

Количество । люкозы в моче в мг, выделенное 
через каждые 15 мин.

Контрольный опыт
Флоридзин 20 мг (подкожно)

30,1
40,5

II р и м е ч а н и е: Флоридзин вводился

10.2

после

30,1
52.5

В 1ЯТ11Я

57.7
18.0

21.2

19,8
54.0
15.3

42,5 43.1
10,5

19,7 22.4
12,1 13.0 15,5

20,7 18.2
13.8 13.4

16,2
10.9

14,0
10,0

первой пробы мочн.

Влияние строфантина на выделение натрия и глюкозы с мочой
и а а 2

№№ 
опыта Показатели Количество натрия в моче в мг. выделенное 

через каждые 15 мин.
Количество глюкозы в моче в мг, выделенное 

через каж1ые 15 мин.

2
Контрольный опыт
Строфантин 0.5 мг. 4 мл мин.
Глюкоза — 30е . — 4 мл/мин.
Глюкоза — 30и/0 4- строфантин 

0,5 мг ’/• 4 мл/мин.
Глюкоза — ЗО7о -г строфантин 

0,5 мг •/» 4 мл/мин.

38,0
7.0

36,8

40,5
5.7

59.5

41,5
10,4
60,0

40,3
19.6
46,8

41.5
25,8
52,5

; зо,4 
37.7 
68,2

29,9
41,6
25,5

29,0
57.1
29,7

28.3
65,0
27.2

32.0 53.0 45,2 54,1 85,1 70,1 117,6 118,8 125,3

10.7 74.0 35,0 54,0 55,9 124.0 251.2 210.0 225,4

13.5

38,

33.0 41.6

16.5 12.026,2

30.8 21,0 19,5 43.770.5 58.862,6

Примечание: глюкоза была введена после взятия первой пробы мочн; строфантин был введен после взятия второй пробы мочи, 
продолжалось введение всего 45 мин., после чего вводился раствор только глюкозы с такой же скоростью.
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Как видно из данных табл. 1, в контрольном опыте наблюдается но 
степенное уменьшение количества натрия в течение опыта, которое ко
леблется в пределах от 30,1 мг (в начале опыта) до 20/1 мг (в конце 
опыта).

При введении флоридзина (опыт №2) наблюдается довольно вы
раженная глюкозурия; при этом количество глюкозы в моче составляло 
19,7, 22,4, 22,2 мг, затем содержание глюкозы в моче постепенно умень
шается и к концу опыта доходит до 14,0 мг. Наряду с глюкозурией, на 
блюдастся усиленное выделение натрия с мочой. Так, например, коли 
честно натрия до введения флоридзина составляет 40,5 мг; сейчас же 
после его введения возрастает до 75,2 мг, затем 52,5; 57,7; 55,5; 54,0, 42,5 
и 43,1 мг. Аналогичная картина наблюдается и в опыте № 3. Эти данные 
показывают, что под действием флоридзина количество натрия в моче 
не только не уменьшается, как это наблюдается в контрольном опыте, 
а, наоборот, значительно повышается. Следует отметить, чго под дей
ствием флоридзина интенсивность фильтрации почек несколько угне
тается. Таким образом, эти данные показывают, что под действием фло 
ридзина, наряду с нарушением реабсорбции глюкозы, наблюдается так 
же нарушение реабсорбции натрия, причем в их выделении отмечается 
определенный параллелизм.

Как показывают данные табл. 2. н контрольном опыте количество 
натрия мочи в ходе опыта постепенно уменьшается и колеблется в пре
делах от 38,0 м (в начале опыта) до 28,3 м (в конце опыта). После 
контрольного опыта в течение 45 мин. был введен раствор строфантина, 
вызывавший усиленное выделение натрия с мочой; при этом количество 
натрия до введения строфантина, составлявшего 7,0 мг, постепенно воз
растало и спустя 90 мин. от начала его введения доходило до 65,0 мг. 
Введение строфантина не приводило к глюкозурии, что послужило осно
ванием предполагать о существовании в почках мощной транспортной 
системы в отношении глюкозы, на которую в этих условиях не отража 
ется действие строфантина. Почечный транспортный механизм для глю
козы мы решили нагрузить до предела путем внутривенного введения 
глюкозы. Надо было ожидать, что в этих условиях нарушение транспор 
та натрия приведет также к соответствующему нарушению реабсорбции 
глюкозы, если их реабсорбция в почках тесно взаимосвязана. С этой 
целью сначала ставились контрольные опыты по нагрузке глюкозой, а 
»атем глюкоза вводилась со строфантином. Введение глюкозы (с боль
шой скоростью) в начале опыта приводило к некоторому усилению вы
деления натрия, что связано с значительным усилением фильтрационно- 
го процесса, в результате чего количество канальцевой жидкости резко 
возрастает и ускоряется прохождение этой жидкости по канальцам. В 
этих условиях некоторое количество натрия, подлежащее реабсорбиро
ванию, выделяется с мочой. Через определенное время почки приспосаб 
ливаются к новым условиям, повышается их реабсорбирующая способ 
,1ость, вследствие чего уменьшается выделение натрия с мочой.
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Введение глюкозы подопытному животному приводило к появлению 
се в моче. При этом количество сахара в моче в начале опыта значитель
но повышалось, доходя до 41,6 мг, затем, приблизительно через час 
после начала введения глюкозы, реабсорбирующая способность почек
возрастает, вследствие чего количество выделенного сахара с мочой зна
чительно уменьшается, доходя до 3,0 мг; несмотря на то, что введение 
глюкозы продолжалось с той же скоростью, как и в начале опыта.

В следующем опыте глюкоза вводилась со строфантином. Как по
казывают приведенные данные (опыт.4). при этом отмечается резкое 
повышение количества натрия в моче. Гак, например, если в контрольной 
пробе количество натрия составляло 32,0 мг, то после введения строфан
тина с глюкозой оно доходило до 1 18.8 и 125,3 мг.

Введение глюко ։ы со строфантином, наряду с усилением выделения 
натрия, приводило также к нарушению реабсорбции сахара в почках 
Если в контрольном опыте (с сахарной нагрузкой) количество глюкозы 
в моче к концх опыта значительно уменьшается, го с введением стро
фантина, наоборот, наблюдается значительное возрастание количества
сахара в
сахара в

моче Так, например, если после введения глюкозы количество 
первой пробе мочи составляет 13,5 мг, то с введением строфан

тина в начале наблюдается некоторое уменьшение выделенного сахара, 
(что связано с частичным угнетением почечной фильтрации под дей
ствием строфантина), а затем к копну опыта значительно возрастает, 
доходя до 23,1 и 42,2 мг. Аналогичные данные получены и в опыте №5.

Таким образом, опыты со строфантином показывают, что этот глю
козид, пару тающий транспорт натрия в почках, проявляет также ннги- 
бируюшее действие и в отношении реабсорбции глюкозы в почечных 
канальцах.

Наши прежние исследования (1] показали, что транспорт глюкозы 
и натрия в почках взаимосвязаны. Результаты опытов, приведенных в 
настоящей статье, дополняют наши прежние исследования и подтвер
ждают высказанное нами мнение о том. что натрий способствует реаб
сорбции глюкозы в почках. £

Опыты с флоридзином показывают, что нарушение реабсорбции 
глюкозы приводит к усилению выделения натрия с мочой. Учитывая из
менения интенсивности почечной фильтрации и содержание этих веществ
в крови, надо отметить, что под действием флоридзина угнетается как 
реабсорбция глюкозы, так и реабсорбция натрия. Отсюда можно за
ключить. что процесс реабсорбции глюкозы осуществляется с участием 
ионон натрия. Результаты настоящих исследований показывают также, 
что глюкоза способствует реабсорбции и сохранению ионов натрия в
организме. • ‘Я

С другой стороны, опыты со строфантином (глюкозидом, избиратель
но нарушающим реабсорбцию натрия в почечных канальцах) свидетель
ствуют о том. что нарушение реабсорбции натрия приводит также к 
нарушению реабсорбции глюкозы, что указывает на значение ионов 
натрия в процессе транспорта глюкозы в почках. Однако для проявлю
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ния угнетающего действия строфантина в отношении реабсорбции глю
козы потребовалось предельно загрузить транспортный механизм глю
козы, По-видимому, в почках транспортный механизм глюкозы доволь-
но мощный, почему и
натрия строфантином

частичное ингибирование системы реабсорбции 
не особенно отражается на транспорте глюкозы.

Только в условиях максимального использования ионов натрия в про
цессе реабсорбции глюкозы проявляется действие строфантина как в 
отношении натрия, так и глюкозы.

Не исключена возможность, что как глюкоза, так и ионы натрия 
реабсорбируются в почках общей транспортной системой и угнетение 
активности этой системы ингибиторами транспорта сахара и натрия 
приводит к одновременному нарушению их реабсорбции.

По литературным данным транспорт натрия в эритроцитах [6| и в 
нервной ткани [7] осуществляется с участием фермента аденозннтрифос- 
фатазы (АТФ-аза).

Предварительные результаты опытов, проведенных нами, показали, 
что под действием строфантина ингибируется активность АТФ-азы по
чечной ткани (также и АТФ-азы мышечной ткани). С другой стороны, 
инсулин, который по нашим данным повышает реабсорбцию глюкозы и 
ионов натрия в почках, повышает активность АТФ-азы почек (также и 
АТФ-азы мышечной ткани). Следовательно, фермент АТФ-аза (актив 
ность которого в почечной ткани довольно высока) принимает участие в 
процессах транспорта глюкозы и ионов натрия в почках (по всей веро
ятности и в мышечной ткани). Надо полагать, что в механизме действия 
инсулина в отношении реабсорбции глюкозы и натрия в почках важное 
наченне имеет изменение активности мембранной \ТФ-азы канальце

вых клеток, которая является составной частью транспортной системы 
глюкозы и натрия в почках. Предварительные опыты с мышечной тканью 
показали, что строфантин угнетает, а инсулин, наоборот, повышает ак
тивность мышечной АТФ-азы; не исключена возможность, что в системе 
транспорта глюкозы в мышечную ткань и в механизме действия инсу
лина на этот процесс АТФ-аза играет важнейшую роль.
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В. А. КАЗАРЯН

ИЗМЕНЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ ГКАНЕИ 
У ГИПОФИЗЭКТОМИРОВАННЫХ ОБЛУЧЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Несмотря на многочисленные исследования, вопрос о роли гипофиза 
в патогенезе лучевой патологии не может считаться решенным. Мнения, 
существующие в литературе относительно этого вопроса, противоречи 
вы. Так, многие авторы (Патт, Штраубе [17], Кент. Бакер. Ван-Дайк, 
Бетел [16], Селлерс и Барлоу [19], П. Д. Горизонтов и А. А. Графов [2] 
и др.) наблюдали усиление радиочувствительности гилофизэктомиро 
ванных животных. В противоположность этому Финерти, Бинам мер [15] 
отрицают участие гипофиза в процессах восстановления после лучевого 
воздействия. Изучение состояния системы гипофиз кора надпочечни
ков при лучевой болезни — показало ведущую роль сдвигов со стороны 
гипофиза в изменении функционального состояния этой системы.

Подавление функции коры надпочечников, наблюдаемое после об
лучения, видимо, опосредовано через гипофиз, т. к. кора надпочечников 
сохраняет гормонообразующую способноегь на все сроки после облущ 
ния в смертельных дозах (Розенфельд [19]). А удаление гипофиза, по 
данным Патт и др. [17], предотвращает реакцию надпочечников на по

о значи- следующее облучение. Все эти исследования свидетельствуют

В настоящее время известно, что гормоны оказывают регулирующее
влияние на интимные внутриклеточные процессы, которые лежат в осно
ве всякого рода изменений функции живых систем. Одним из показате
лей, регистрирующих внутримолекулярные сдвиги клеточных белков, 
обусловливающих физиологические функции тканей, является измене
ние их сорбционных свойств по отношению к витальному красителю. По 
сдвигам со стороны этого показателя можно судить о реакции тканей в 
ответ па повреждающее воздействие (Д. Н. Насонов [6]).

Работами А. В. Лазовской [4], М. И. Федотовой [10, II], а также 
нашими исследованиями было показано, что после общего облучения 
имеет место выраженное изменение сорбционных свойств различных 
тканей организма. Учитывая, что динамика изменения сорбционных 
свойств тканей отражает изменение их физиологического статуса в ходе 
лучевой болезни, выявление значения гипофиза в течение этих измене
ний помогло бы уяснению роли этой железы в патогенезе лучевой пато
логии.

В настоящем исследовании поставлена задача изучить динамику 
изменений сорбционных свойств некоторых тканей после общего облуче
ния гипофизэктомированных животных.
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Метод и материал. Опыты проводились на 24 контрольных и 82 гипо- 
физэктонированных белых крысах-самцах с исходным весом 150 -180 г. 
Операция гипофизэктомии производилась ‘общепринятым способом, под 
эфирным наркозом, подход к основанию черепа паратрахеальный. 
Критерием полного удаления гипофиза служили отсутствие прироста 
веса и обследование области «турецкого седла». Животные облучались 
на экспериментальном гамма-облучателе в дозе 300 р при мощности 
197,8 р/мин.

Гипофизэктомированные животные облучались на 7 сутки после 
операции. Методом витального окрашивания изучались сорбционные 
свойства коры больших полушарий головного мозга, коры мозжечка, печс 
пи, почек и мышц на 3, 7, 10, 12, 15, 20,24 сутки после облучения. В эти сро
ки крысы забивались обезглавливанием. Обследуемые органы быстро 
и осторожно извлекались и помешались на 10 мин. в раствор Рингера. 
Затем органы окрашивались в течение 20 мин. в 0,1% растворе ней
трального красного в растворе Рингера без соды. Поглощенный-краси- 
1ель экстрагировался помещением окрашенных органов в определенное 
количество 72° спирта, подкисленного серной кислотой. Количество экс
трагированного красителя определялось колориметрированием на фото- 
электроколори метре ФЭК-М и рассчитывалось на единицу сухого веса 
соответствующего органа. Полученные данные статистически обраба
тывались методом Стюдента (определение t-критерия).

Результаты исследования. На 30 сутки после 'облучения смертность 
составляла 30%. Крысы погибали в период от 7 до 16 суток после облу
чения. Контрольные гипофизэктомированные и облученные в дозе 300 р 
кооперированные животные были живы весь период обследования.

Изменения сорбционных свойств исследуемых органов приведены 
на рис. 1. Там же представлены ранее полученные данные по изменению 
сорбционных свойств тех же органов после гипофизэктомии и после об
лучения неоперированных животных в дозе 300 р. Сорбция коры боль
ших полушарий головного мозга ч коры мозжечка (рис. 1-а, б) с первого 
же исследования (на 3 сутки после облучения) была снижена и остава 
лась ниже нормы во все сроки исследования. Наибольшее снижение 
сорбции коры больших полушарий головного мозга наблюдалось на 
12 сутки после облучения (—52% от нормы), Коры мозжечка на 15 и 
24 сутки (—37% нормы).

При изучении изменений сорбционных свойств печени (рис. 1-в) 
наблюдались две волны дювышения сорбции, сменяющиеся ее сниже
нием. На 3 сутки после облучения сорбция составляла Т47% от нормы, 
затем сорбция снижалась и па 12 сутки была ниже нормы 13%. На 
15 сутки после облучения сорбция повышалась (+20% от нормы), на 20 
и 24 сутки сорбция вновь была ниже нормы и в эти сроки составляла 
—7% от нормы.

Сорбционные свойства ночки изменялись в виде двух волн повыше
ния. Первая волна повышения наблюдалась от 3 до 10 суток после об
лучения, с максимумом на 7 сутки +27%. На 12 и 15 сутки сорбция по-
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Р,1С- 1. Изменение сорбционных свойств коры больших полушарии голов
ного мозга (Л), коры мозжечка (Б|, печени (В), почек (Г) н мыщц (Д) 
после гипофнзэктом ни (прерывистая линия) после облучения гипо |>иззк га
зированных (сплошная линия) и после облучения неопернрованиых живот

ных (штрнхпунктнриая линия).
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чечной ткани была несколько повышена (14%), а затем следовала вто
рая волна повышения сорбции с максимумом на 15 сутки (+31% от 
нормы). '

Во все сроки исследования сорбция витального красителя мышеч
ной тканью была снижена. Наибольшее снижение сорбции наблюдалось 
на 10 сутки после облучения—37% от нормы. Я

Обсуждение результатов исследования. Проведенные эксперименты 
подтверждают данные исследований о большей радиочувствительности 
гилофизэктомированных животных. Если кооперированные крысы, облу
ченные в дозе 300 р, были живы весь период обследования, то гипофиз- 
жтомированные крысы, облученные в той же дозе, погибали в 30% слу
чаев. Я

Характер изменений сорбции витального красителя клетками коры 
больших полушарий головного мозга, коры мозжечка и мышц одина
ковый, сорбция ниже нормы весь период обследования. Снижение же 
сорбции, как показали исследования М. Е. Лобашева [5], С. Н. Романова 
[9], М. Б. Киро [3] М. В. Яковлева [12 14], указывает на повышение воз
будимости и усиление резистентности к повреждающим воздействиям и 
на состояние адаптации ткани. При сравнении изменений сорбционных 
свойств тех же тканей у облученных гилофизэктомированных и коопери
рованных крыс видно, что эти изменения одинакового характера, т. е. 
в том и другом случае имеет место снижение сорбции. Однако снижение
сорбции коры больших полушарий гораздо больше у гипофизэктомиро- 
ванных облученных животных, чем таковое у облученных интактных 
крыс. Первоначальное повышение сорбции коры мозжечка к мышц,
имеющее место после облучения кооперированных животных, не наблю
далось у облученных после удаления гипофиза. Па основании ряда ис
следований (Л. А. Браун и М. Ф. Иванов [1], Д. Н. Насонов и В. Л. 
Александров—1940, С. Н. Романов [8, 9] Д. П. Насонов и И. П. Суздаль
ская [7] и др.) известно, что сорбционные свойства повышаются при де
натурации, альтерации тканевых белков (паранекротические измене
ния), что говорит о состоянии местного стойкого возбуждения. Следова
тельно, при облучении гилофизэктомированных животных в дозе 300 р 
фаза паранекротических изменений клеток коры мозжечка и мышц от
сутствует. Видимо, причина этого явления в исходном состоянии этих 
тканей. После гипофизэктомпи, как видно па рис. 1-6, д, сорбция этих 
гканей снижена, т. с. их резистентность к повреждающим воздействиям
усилена.

Период паранекротических изменений печеночной ткани (рис. 1-в) 
более длителен у гипофизэкомированных и облученных животных по 
сравнению с облученными неоперированными. В сроки, соответствующие 
с 3 по 20 сутки после облучения, сорбция печеночной ткани гипофиз- 
эктомированных животных повышалась.

II । вышеизложенного следует, что гипофизэктомия усиливает радио
чувствительность животных. Однако характер динамики сорбционных 
изменений исследуемых органов или не меняется (мозг, почка), или ме
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няется мало (мозжечок, мышцы) и то в сторону понижения сорбции, что 
на основании современных данных не является показателем поврежде
ния тканей. Только со стороны клеток печени (раза паранекротических 
изменений имела более длительный период, чем таковая у облученных 
интактных животных.

Выводы

I. Удаление гипофиза повышает радиочувствительность животных.
2. Динамика изменений сорбционных свойств коры головного мозга 

и почек у гипофизэктомированных облученных животных имеет такой 
же характер, что и у облученных неоперированных. У обеих групп жи
вотных сорбция коры головного мозга снижена (состояние повышенной 
возбудимости и резистентности), окрашиваемость же почечной ткани 
усилена.

3. Сорбция коры мозжечка и мышц у гипофизэктомированных об
лученных животных весь период обследования ниже нормы. Паранекро- 
тические изменения указанных органов (повышение сорбции), имеющие 
место в начальные сроки после облучения неоперированных крыс, отсут
ствуют у гипофизэктомированных облученных.

4. Паранекротические изменения (повышение сорбции) со стороны 
печеночной ткани более выражены и длительны после облучения гипо
физэктомированных, чем таковые у облученных неоперированных крыс.

Институт биофизики АМН СССР 
Сектор радиобиологии АН АрмССР Поступило 9. III 1962 г.

•I.. Ա. ՂԱՋԱՐՅԱՆ

ՍՈՐԲՑԻՈՆ ՀԱՏԿ(1ԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԻՊՈՖԻԶԵԿՏՈՄԻԱՅԻ 
ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՎՈՐՎԱԾ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՈՐՈՇ

ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

II. մ փ п փ ում

Համաձայն Ժամանակակից տվյալների, ճառագայթային հիվանդության 

պաթոգենեզում հիպոֆիգր կարևոր գեր է կատարում?
Աշխա ա անբր կատարված է սպիտակ արու առնետների վրաէ
Կատարված փորձերր ցույց տվեցին, որ Հիպոֆի զի հեոաց ումր կենդանի֊ 

ների մոտ բարձրացնում է էւադիոզգայնությունրւ Հի պոֆիզեկտոմիա յի են֊ 
թորկված կենդանիների մահացության տոկոսը ճառագայթավորումից հետո 
կազմում էր 30, այն դեպքում, երբ չվիրահատված ճառագայթավորված կեն֊ 
զանիներն ապրում էին ոգջ հետազոտության ընթացքում։

Հիքյայ օրգանների սորրցիոն հատկությունների փոփոխության գին աժ ի - 
կայի ուսռւմն ասիրաթյունր ցույց տվեց, որ փոփոխությունների բնույթը 
'Օխուգեդի կեգեի և երիկամների համար միևնույնն են թե՛ ճառագայթավոր֊ 
ված հիպոֆիգեկտոմիայի ենթարկված և թե' ճառագայթավորված շւԼիրահատ֊ 

կենդանիների մոտ։

XV, № 8—4
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Գլխուղեղի սորրցիան ճաոա ղա յթ ավ որո ւմի ց հետո կենղանիների 2 խո մ՛
րում Լլ իջնում Լր (գրգռականության և ռեզիստենտության ուժեղացում), /,սկ 
երիկամների հյուսվածքների սորրցիան րարձրանումւ Ցած Լր և Ց իւղովփղր հԼ 
ուռցված ճառագայթավորված կենղանիների փոքր ուղեղի կեղևի ու մկաններ/, 
սորրցիան (րարձր Լին ղ ր ղո ակ ւսն ո ւ թյո ւն ր և ո ե ղի ս սւ են տ ո է թյո ւն ր ) է

Սորրցիայի րարձրացումր ( պա րան եկրո զ) , որր վկայում Լր տեղական ւ 
կայուն գրգռված ու թյան մասին ե որր նկատվում Լր չվիրահատված օրգանների 
ճառագայթավորումից հետո սկղրնական ժամկետներում, րացակայում Էր - 
հիւգոֆիղեկտոմի այի են թարկված ճա ո ա ղ ա յթ ա վո ր վ տ ծ կենղանիների մոտ։

Լյարղի հյուսվածքների կողմից սորրցիայի ուժեղացումր (ոլորանեկրո֊ 
տիկ փոփոխություններ) հիպոֆիղեկտոմիայի են թա րկված կենղանիների մոսւ 
սւվե/ի ցայտուն Լր և երկարատև, քան ճա ոա ղա յթ ավ ո րված չվիրահատվածնե
րի մոտ ։
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3. С. ЧЕРКЕЗЯН

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАДИОАКТИВНОГО 
ФОСФОРА В КРОВИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ БОЛИ

. Работы ряда авторов [5, 8] и одна из наших работ [6] показывают, 
то через 4 ч. после введения радиофосфора в организм животного, он 
^определяется в его отдельных органах и тканях в различных коли
чествах. В основном радиофосфор поглощается теми органами, которые 
тличаются интенсивностью протекающих в них обменных процессов и 
юльшим содержанием фосфора.

Больше всего он поглощается печенью, почками, а затем костной 
канью, селезенкой, сердечной мышцей, скелетной мускулатурой и мень
ше всего головным мозгом.

Под действием болевого раздражения отмечается более интенсив- 
ос поглощение радиофосфора указанными органами и тканями за ис- 
лючением почек, в которых отмечается понижение радиофосфора.

Распределение фосфора в различных органах и тканях организма 
значительной степени зависит от его концентрации в крови. В связи
этим мы задались целью изучить сдвиги содержания радиофосфора в 

рови при болевом воздействии. Одновременно изучалась скорость вса- 
ывания введенного радиофосфора.

Исследования проводились в двух вариантах на 14 кроликах. В 
ервом варианте на 8 кроликах путем подкожных инъекций радиоактив֊ 
ого фосфора изучалось его всасывание и распределение в крови без 
оли и с последующим нанесением болевого раздражения. Кровь для 
сследований бралась через 10, 20, 100 и 120 мин. после введения ра- 
иофосфора.

Болевое раздражение наносилось переменным током напряжением 
1 24 вольт на 1 см внутренней поверхности кожи бедра животного на 
протяжении 1 мин. непосредственно после взятия первой пробы крови 
1 спустя 5 минут после взятия третьей пробы.

Во втором варианте 6 подопытным кроликам внутривенно вводился 
'адиоактивный фосфор, кровь для исследования бралась через 5, 20. 40 
1 60 мин. после введения радиофосфора. Методика нанесения болевого 
аздражения такая же, как и в первом варианте.

В обоих вариантах радиофосфор вводился из расчета 1 реи на 1 кг 
к,10ого веса. С каждым кроликом было поставлено 4 опыта, 2 из них 
лУЖили контролем, а 2 опыта проводились с нанесением болевого раз- 
Фажения. Результаты проведенных исследований приводятся в ви/ц 
а°дных таблиц и соответствующей кривой.
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В табл. 1 приведены данные количественного изменения
фора в крови кроликов как без боли, так и в условиях действия боли ՛ 

Приведенные данные являются средними двухкратного исслед!'
вания.

Из табл. 1 видно, что у всех кроликов в контрольных опытах содеп^ 
жание радиофосфора в крови, введенного подкожно, достигает своегч 
максимума через 20 мин. после его введения, затем оно понижается. Та1 
ким образом, при подкожной инъекции основное количество радиофос 
фора всасывается в кровь в течение 20 мин. Так, например, у подопыт 
ного кролика №1 (табл. 1) радиоактивность исследуемой крови чере 
10 мин. после введения радиофосфора равнялась 150 имп/мин., мере: 
20 мин.— 265 имп/мин., через 100 мин.—162 имп/мин., а через 120 миь 
особых изменений не отмечалось—168 имп/мин. 2

Т а б л и ц а
Изменение содержания радиофосфора в крови кролика под действием болевого *!

* Радиофосфор введен подкожно.

То же самое наблюдалось и в отношении остальных кроликов.
Что же касается подопытных кроликов, то можно сказать, что । 

условиях действия боли, как это было показано в наших прежних ра

раздражения (активность радиофосфора определена в 0,1 мл крови—имп/мин).

2

8

о
X И

Кролики

Контроль 
Опыт

Контроль 
Опыт

Контроль 
Опыт

Контроль 
Опыт

Контроль
Опыт *

Контроль
Опыт

Контроль 
Опыт

Контроль 
Опыт

Контроль 
Опыт

Вес 
в кг

1,60
1,55

2,00
2.15

2,25
2,30

2,00 
1,97

2,25 
2,25

2,50 
2,55

2,55 
2,55

2,25 
2,25

1,57
1,54

1,97
2,10

2,28
2,32

1,98
1,98

2,30
2,28

2,60
2,53

2,61
2,54

2,22
2,26

Разница активности 
радиофосфора

Активность введенного 
радиофосфора через

150 265
172 233

144 316
163 264

187 335
145 234

154 328
167 279

118 236
148 224

128 291
128 235

165 277
186 243

149 291
195 283

162
180

200
212

203
166

209
217

175 
253

203
242

188
287

192
294

168
207

169
216

192
169

195
269

147
260

171
248

176
293

186
302

149 292
163 249

191
231

175
245

115
61

172
101

148
89

174
112

118
76

163
107

112
57

142
88

143
86

97
26

147
48

133
65

133
10

89
-36

120
— 13

101
-50

105
-19

117 
4

—6
-27

31
—4

14
-52

28
-7

32
-6

12
-6

б
-8

15
-14



Изменение концентрации радиоактивного фосфора в крови 53

г [6], процесс проникновения фосфорных соединений из крови в
ганы ускоряется, несмотря на это в крови количество радиофосфора 
еличивается или же остается без изменения.

Аналогичное явление объясняется тем, что под действием боли в 
(че количество фосфора уменьшается. Это доказано как другими ав-
|Оами |1, 2, 3, 4], так и нами [7]. Следовательно, можно сделать заклю-

не, что основным источником увеличения количества радиофосфора
крови под действием боли является усиление процессов реабсорбции 
)сфора в почечных канальцах.

।
20

—4—
40 60

Рис. 2. Изменение концентрации внут
ривенно введенного радиофосфора в 
в крови в условиях действия боли у 
кролика (активность радиофосфора 
выражена в имп/мнн. в 0.1 мл крови— 

1 см: 50 нмп/яин.
—Контроль. ... опытная (боль).

-------------------------

•>оо 120о ю ю

введенного радио
всасывается в течение 20 мин.,

м

Рис. 1. Изменение концентрации под
кожно введенного радиофосфора в 
крови кролика в условиях действия 
боли (активность ралиофосфора вы
ражена в имп/мин. в 0.1 мл крови—

1 см: 20 и мп/м ин.
— Контроль, ... опытная (боль).

Наши исследования показали, что основная часть
фосфора при болевом раздражении также 
но никогда не достигает того уровня, который отмечался в контрольной 
серии исследований.

Так, например, у кролика № 1 разница активности радиофосфора 
крови между 10 и 20 мин. после введения радиофосфора составляла 
45 имп/мин. У того же кролика под действием болевого раздражения 
эта разница составляла только 61 имп/мин. У кролика №2 в контроль
ной серии опытов эта разница составляла 172 имп/мин., а в условиях 
долевого воздействия—101.

I акая же закономерность отмечалась и у всех остальных подопыт
ных кроликов.
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Полученные данные свидетельствуют, что несмотря на то, что пр| 
болевом раздражении в органах и тканях радиофосфор увеличиваете!? 
понижение концентрации радиофосфора в крови замедляется. Для окон)! 
нательного выяснения этого вопроса мы вводили радиофосфор внутри) 
венно. В табл. 2 приводятся средние данные этих исследований.

Т а б л и цд 

Изменение содержания радиофосфора и крови кролика при внутривенном 
введении и действие болевого раздражения (активность имп/мин. радисфосфора 

определена в 0,1 мл крови)

3

Контроль 
Опы г

Контроль 
Опыт

Контроль
Опыт

Контроль 
Опыт

Кош роль 
Оиы г

Контроль
Опыт

Контроль 
Опыт

Кролики Вес 
и кг

Ак
ти

вн
ос

ть
 

вв
ед

ен
но

го
 

ра
ди

сф
ос

ф
вр

а
В р 

CU

Активность введенного 
радиофосфора через

5 м
ин

.

20
 ми

н.

40
 ми

н.

60
 ми

н.

2,42 2,39 342785
668

432
417

278
261

2.05
2,12

2,70

3,07

2,65
2,67

2,47
2,60

2,00

2,71
2,72

3,24
3,06

2,67
2,62

2,44
2,56

679
694

655
759

848
838

881
859

803
648

775
744

372
450

399
590

402
531

397
542

352
502

392
505

261
316

263
399

263
323

362
382

276
285

291
331

232
318

204
411

228
357

219
419

243
312

234
346

-------*------ -
Разиина активности । 

радиофосфора между ‘

353
251

307
244

256
169

446
307

484
317

451
146

383
239

64
18

29
֊2

59
—12

35
֊34

43 
֊37

33
—27

44 
֊15

•
X
X

X '

507
407

447
376

451
348

620
481

662
440

560
336

541
398

Считаем необходимым отмстить, что при внутривенном введении 
наблюдается такая же картина, что и при подкожном введении, только 
с той разницей, что при подкожных введениях содержание радиофосфо- 
ра в крови достигает своего максимума через 20 мин., а при внутривен
ных—через 5 мин. после введения. Например, если у кролика №1 
(табл. 2) активность радиофосфора через 5 мин. после его внутривенно
го введения составляла 785 имп/мин., то через 20 мин. она снижалась 
до 432, через 40 мин. до 342, и, наконец, через 60 мин. до 278 имп/мин.
иначе говоря, отмечалось постепенное падение активности. Под действием 
болевого раздражения эта закономерность также повторяется, однако 
отмечается замедление падения активности радиофосфора в крови (как 
это видно на рис. 2). Здесь также необходимо подчеркнуть, что боль ока
зывает тормозящее влияние на процесс выделения фосфора через почки

Исходя из полученных результатов следует сказать:
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1) при подкожном введении радиофосфора максимальное содержа-
ние его в крови устанавливается через 20 мин. после его введения;

2) при болевом воздействии основная масса радиофосфора, введсн-
ного подкожно, всасывается в кровь также՝ в течение 20 мин., но никогда 
не достигает уровня контрольных опытов, следовательно, боль тормо
зит процесс рассасывания;

3) при внутривенном введении максимальная радиоактивность кро
ви наступает через 5 мин. и затем падает;

4) в условиях действия болевого раздражения понижение концен-
трации радиофосфора в крови замедляется.

Ереванский зооветеринарный институт Поступило 25. XII 1961 г.

.9. II. ՉԵՐՔեՋՅԱՆՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՖՈՍՖՈՐԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՅԱՆ ՄԵՋՑԱՎԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
I տարար տխշումր օրգա ժքներում գգսւլէւ լա֊

փով կախված է արյան մեջ նրա կ ոն ց են տ ր ա ց իա յէ։ փ ո փ ո քո niflյուն // ց , ուստի այս 
փ n րձե ր ։։ ւ մ մ են ք ն պս։ տ ակս։ գ ր վ ե լ են ր պ ա ր գ ե /, թ ե ին չպ ե ս է փոխվում ռադիո֊ 
փոսֆորէ։ կ ոն ր են tn ր աց ի ան արյան մեջ y ավային գրդոի ազդեց ության պայ֊ 
մաններում։ Ստացված տվյալները միաժամանակ կպատկերեն ներարկված 
ռսպի ոֆոսֆո րէ։ ներծծման արա գ ու թյուն ր ։

Մեր փորձերում ունեցեք են ր 14 ճագար, որոնց վրա փորձերր գրվել են 
երկու վարէ։ անւոով։ Աոաջին վարիանտում փորձի տակ ունեցել են ր 8 ճագար 
ե կիրառել ենք ոս։ գ է։ ոֆոսֆո րէւ ենթամաշկային ներարկման ե գան ակր, ինչպես 
սւոանց ցաւէի, այնպես էլ ցավի ագգեցության պայմաններում: Հետ ագո աման 
համար արյունը վերցվել է ո ագիոֆոսֆորր ներարկելուց 10,20, 100 և 120 րո֊
‘‘Ill'll հետո։ Ցավը պատճառվե լ է 24 վոլտ լարում ունեցող էյեկտրակ ան փո֊
փոխակ տն հ ՈԱ անքով, աղգրէ։ ներքին մակերեսի 
•ոեոգությամլմ արյան աոաջին նմուշը վերցնելուց 
նծուշր վերցնել։։ւց 5 րոպե հետո։

Երկրորդ վարիանտում փորձի տակ ունեցել

1 սմ հատվածում, 1 րոպե 
ան մի ջ սւպ ե и հետո և երրորգ

ենք 6 ճագար, որոնց մոտ
կիրառվել է ոա գ ի ոֆո սֆո րին ն ե րե րակ ա յին ներարկման եգտնակր։ Այստեղ, 
1'նշւգես ցաւէի, այնպես էլ ցավի ագգե ցութ յան պայմաններում, հետազոտման 
•ամար արյունը վերցվել է ռաղիոֆոսֆորր ն երարկ ելուց 5, 20, 40 և 60 րոպեից 
‘•ետո։ Ցավի պատճառման մեթոգիկան նույնն է, ինչպես առաջին վարիան֊ 
աում։ Ցաւէր պատճառված է արյան առաջին և երրորգ նմուշներր վերցնելուց 
հետո։ Ւնչպես աոաջին, այնպես էլ երկրորդ վարիանտում ոադիոֆոսֆորը նե֊ 
Հարկվել է 1 կգ կեն գան ի քաշին 1 ակտիվությամբ։

Ամեն մի ճագարէ։ վրա գրվել է Լո[,ս վ՛՛՛րձ— երկու անգամ' որպես կոնտ֊ 
Ր"1 և երկու անգամ' ցավի պայմաններում։ Փորձից ս տացված տվյա քները քեր֊ 
՚1.՚"մ են աղյուս ակէ։ ձևով ու կորագծով։
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Փորձերից ստացված տվյա քներից հետևում է, որ'
1. են/էամաշկային ներարկման դեպրում արյան մեջ ոաղիոֆոսֆորի մա 

սիմաք կոնցենտրացիան հա յան աբերվում Լ 20 րոպե հետո։
2, Ցավի Աք այմաններո։ մ ներարկված սա ղ ի ոֆո սֆո րի հիմնականմ ասր

ներծծվո։ մ Լ նույնպես 20 րոպեի ընթացքում, բայց երբեք էլ չի հասնում կոնս։.
րոք փորձերի մակարդակին։ Օնշ ան ակ ի ցավը արգելակում Լ ներծծման պրո- 
ց ե սր է

3, Ներերակային ներարկման դեպքում արյան մեջ սագ իոֆո սֆո րի մաք
սիմալ ակտիվությունը հ ա յ տն ար ե րվո ւ մ է ներարկումից 5 րոպե հետո և գնա
լով նվ աղում է։

4. Ցավային ղրղոի ազդեց ության պայմաններում արյան մեջ ռաղիոֆսս- 
ֆորի կոնցենտրացիայի նվաղումը դանդաղում է։
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Э. В. АСАТРЯН. Л. Л. БАБАЯН

БРОНЗОВОСТЬ ТАБАКА В АРМЯНСКОЙ ССР

На плантациях табака Абовянского района ЛрмССР с 1957 г. на
блюдалось новое заболевание, вызывавшее массовое усыхание растений 
(Э. В. Асатрян, А. А. Бабаян, [2]). В последующие годы наличие этой 
болезни было отмечено в разной степени и в других районах республики.

В Советском Союзе впервые это заболевание под названием вер
хушечного хлороза махорки было отмечено О. А. Поповой [11] в 1944 г. 
на махорке на Лохвицкой опытной станции ВИТИМ. В дальнейшем 
было установлено наличие этого же заболевания и в других табаковод
ческих районах Советского Союза (К. С. Сухов [16]).

Согласно исследованиям ряда авторов (К. С. Сухов и Г. М. Развяз- 
кина [15], Л. А. Буцевич [3], С. Е. Грушевой [6], М. П. Гончарова [7]) вер
хушечный хлороз является вирусным заболеванием, возбудитель кото
рого относится к группе вирусов бронзовости томатов.

Как указывает Г. М. Развязкина [13], переносчиком вируса бронзо
вости томатов является табачный трипс. Обнаруженные ею на махорке 
остальные 13 видов сосущих насекомых вирус не передавали.

К. М. Смит [14] указывает, что в Австралии вирус передает черный
гвоздичный трипс Егап1<11п1е11а 1пзи1аг15. В этой же работе автор при
водит данные Эссига и Михельбахера, по которым в Калифорнии, 
кроме табачного трипса, вирус передают также такие виды трипса, 
как Р. осОбегйаНз и Р. тоиИопи

По Клинковскому [9| переносчиками вируса являются также 
Г. прирез, Р. {цзеа, Р. раис1$р1по5а, Е. зИиИгсе! и ЫоИрз р1$(аС1ае.

Опытами Г. М. Развязкиной [13], Л. А. Буцевича [3] и С. Е. Груше
вого [6] установлено, что трипсы могут инфицироваться только в личи
ночной стадии. По данным тех же авторов, через воспроизведение трип- 
сов вирус не передается. А. Б. Ланге и Г. М. Развязкина [10] указывают, 
что трипсы зимуют только в стадии имаго в почве на глубине 5—7 см 
или на растительных остатках.

В период вегетации табака трипсы дают несколько генераций. С 
наступлением неблагоприятных условий они уходят на зимовку.

Весной, при достижении среднесуточной температуры 15° (В. Н. 
Выдряков [4]), трипсы выходят из зимовки.

Таким образом, по литературным данным, основным первоисточни
ком инфекции весной являются трипсы, в теле которых зимует вирус.

Г. М. Развязкина [13], Л. А. Буцевич [3], Клинковский [9], Т. Иван- 
чева-Габровска [8], К. М. Смит [14] и М. П. Гончарова [7] указывают, 
что источником ранневесенней инфекции могут служить также и двух
летние растения: гулявник, белена. Вирус передается также и клубнями
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картофеля (Л. А. Буцевич). К. М. Смитом приводится обширный список 
растений-хозяев, поражаемых вирусом бронзовости томатов.

В настоящей статье вкратце изложены основные результаты работ, 
проведенных в Армении за 1959—1961 гг.

Обследования табачных плантаций республики показали, что забо
левание распространено во всех районах, возделывающих табак. Более 
сильное развитие болезни наблюдается на табачных плантациях цент- 
ральной зоны республики с засушливым жарким климатом, а именно в 
Абовянском, Ведийском и Талинском районах, где пораженность табака 
в отдельных случаях достигает 60 и более процентов (села Акунк, Ара- 
мус, Раздан Абовяпского района). В 1960 г. в селении Акунк 6 гектаров 
табака из-за сплошного поражения вирусом бронзовости томатов было 
полностью запахано. В перечисленных районах отмечалась особенно вы
сокая степень поражения полей, расположенных поблизости от сушиль
ных сараев. Установлено, что в большинстве случаев первые больные 
растения появляются на краях поля, после чего заболевание распро
страняется в глубь его (табл. 1).

Таблица 1
Пораженность табака бронзовостью. начиная с края

поля в глубь его в °/о°/о

Последователь
ность рядов

1
5

10
15
20
25
35
50

13/ VIII 23/VIII 3/1X

Пораженность растений в °/0

3/VII1

10,6 14,6 15,1 15,4
6,9 9,9 10,2 11.4
4.2 6,4 8,8 8,9
3,3 4.7 5,0 5,5
1.6 2.2 3,7 4.6
1.7 2.2 2.3 2.4
1.8 2.1 2.1 2.3
1.2 1.4 2.0 2.3

Причина Ътого явления кроется в том, что осенью основная масс.) 
трипсов с увядающих растений переселяется на сорняки вокруг табач
ных плантаций и оттуда уходит на зимовку.

В целях установления состава культурных и дикорастущих расте
ний, поражаемых табачным трипсом и вирусом бронзовости томатов, 
проводились обследования растительности центральной зоны республики 
Табачный трипс выявлен на следующих видах растении: Lepidlum 
draba, Cramba orientalls, Chenopodium album, Malva parvlflora, Lappa 
tomentosa, Plantago major, Xanthlum strumarium, Cirsium arvense, 
Nicotlana tabacum и N. rustica. Болезнь отмечена, кроме табака и ма
хорки, также на томате и картофеле.

Для установления вирусной природы заболевания и его идентифи
кации с бронзовостью томатов проводились искусственные заражения 
растений-дифференциаторов и некоторых других цветочных растений 
соком больных растений. Изучение симптомов проявления заболевания 
показало следующее.
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1. На табаке сорта Самсун 935 в фазе развития 7—8 листьев на 
седьмой день после заражения верхние листья несколько обесцвечи
ваются, становятся желто-зелеными. Пожелтение начинается с основа
ния листа, верхняя часть которого на некоторое время остается нормаль
но зеленой. Спустя 2—3 дня на пожелтевших листьях развиваются хло
ротичные пятна, в виде концентрически расположенных пли друг за дру
гом идущих зигзагообразных линий, которые часто напоминают рисунок 
краев дубового листа. С развитием заболевания, примерно на 15-й день 
после заражения, пятна, сливаясь, вызывают отмирание пораженной 
части листа. В этой фазе развития болезни растения приобретают хо
рошо выраженный бронзовый оттенок. Некротические пятна появляются 
и на стеблях. Образовавшиеся новые листья темнее обычного и имеют 
сильно выраженную морщинистость. Верхушка растений сгибается. 
Часто наблюдается падение тургора всего растения. Корневая система 
буреет, появляются продольные трещины. При поражении в поздних 
фазах развития растений заболевание охватывает лишь часть растения 
или дольку листа.

2. На листьях цинерарии на третий день заражения развиваются 
пятна желтого цвета, в дальнейшем наблюдается побурение жилок.

3. На хризантеме симптомы появляются на третий день в виде по
желтения верхушки растений. Инокулированные листья огрубевшие и 
хрупкие. Между жилками видны бледно-желтые пятна. Растения приоб
ретают хорошо выраженный бронзовый оттенок. На восьмой день зара
жения наблюдается некротизация тканей листовой пластинки.

4. На георгине первые симптомы появляются на третий день зара
жения в виде слабо выраженной мозаичной крапчатости. С развитием 
заболевания вырисовываются побуревшие линии. Края инокулирован
ных листьев скручиваются во внутрь и бывают более хрупкими, чем 
здоровые листья.

5. На мальве спустя три дня после заражения между жилками ино
кулированных листьев появляются пятна бледно-желтого цвета. Пла
стинка листа слегка сморщивается. На седьмой день заражения с ниж
ней стороны листа на главных и вторичных жилках видны шарообраз
ные выросты бледно-зеленого цвета, диаметром до одного мм.

6. На колеусс зеленом первые симптомы появляются на третий день 
заражения в виде побурения главных и вторичных жилок. В дальней
шем листья скручиваются во внутрь, начиная с конца. Все листья боль
ного растения более хрупкие, чем у здоровых.

7. На колеусе красном первые симптомы появляются на седьмой 
день после заражения. Общий вид растений нормальный, но с нижней 
стороны инокулированных листьев наблюдается слабое побурение жи
лок. Заболевание в дальнейшем не прогрессирует.

8. На тагетесе высокогорном первые симптомы появляются на 
седьмой день после заражения в виде побурения жилок. Дальнейшего 
развития заболевания не наблюдается.
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8. Па бегонии спустя семь дней после заражения на инокулирован
ных листьях наблюдается некротизация жилок. В дальнейшем появля
ются кольцевые пятна.

9. Па целозии первые симптомы появляются на третий день после 
заражения в виде побурения главных жилок, частичного побурения 
вторичных жилок и морщинистости листовой пластинки вблизи главной 
жилки. На седьмой день заражения наблюдается некротизация ткани, 
начиная с краев пластинки листа.

10. На флоксе на третий день после заражения наблюдается побу
рение жилок и некротизация отдельных участков пластинки листа. На 
седьмой день с верхней стороны листа бывают хорошо выраженные 
кольца величиной до одного см, почти черного цвета с зеленым центром. 
Ширина стенок кольца от 1,5 до 2 мм. С нижней стороны листа хорошо 
видно побурение жилок.

12. На астре многолетней на третий день после заражения на ли
стьях видны бледно-зеленые исчезающие пятна. Новообразовавшиеся 
листья поблизости к главным жилкам деформированы.

13. На батате на третий день заражения наблюдалось побурение 
вторичных жилок, в точке роста — побурение главной жилки централь
ного листа, сопровождающееся скручиванием последнего во внутрь по 
длине.

14. На щирице спустя три дня после заражения наблюдается побу
рение жилок и прилегающей ткани листа, которое очень хорошо видно 
с нижней стороны. На верхней стороне листа пятна бледно-зеленого цве
та. Края и верхушка листьев скручиваются во внутрь. На седьмой день 
наблюдается частичное отмирание пластинки листа.

Симптомы проявления заболевания совпадают с описанием К. Сми
та, что свидетельствует об идентичности заболевания с верхушечным 
хлорозом махорки.

Изучение энергии прорастания и всхожести семян табака с боль
ных растений доказало, что хотя они имеют пониженную всхожесть, но 
энергия их прорастания намного выше, чем у здоровых растений 
(табл. 2). Представляет интерес выяснить причины внутренних факто
ров, вызвавших такое несоответствие указанных двух показателей.

Таблица 2
Энергия прорастания и всхожесть семян, собранных с больных

и здоровых растении

Семена Количество 
семян

Абсолютный 
вес в мг

Энергия 
прорастания 

• » °/о

Всхожесть 
н 7о

Со здоровых 
растений

С больных 
растений

300

300

53 94,4

72,3

В 1960 г. проводились работы по выявлению сравнительно устойчи
вых сортов табака к бронзовости. Надо отметить, однако, что на Сисиан-
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ском сортоиспытательном участке болезнь была слабо проявлена. Тем 
не менее полученные результаты, вычисленные как средние из шести 
повторностей опыта, позволяют ориентировочно судить о сравнительной 
устойчивости сортов к болезни (табл. 3).

Таблица 3
Пораженность различных перспективных 

сортов табака бронзовостью

С о р т Пораженность 
растений в ®/о

Самсун 3073 
Самсун 935 
Таласский 3036 
Американ 287
Самсун 186 
Трапезонд 2578 
Переможец 83 
Воскетерев 
Золотой Игар 
Трапезонд 1272

3,8 
3,2
2.6 
2.2
1.5 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
0,3

К менее поражаемым сортам относятся: Трапезонд 1272, Золотой 
Игар, Воскетерев, Переможец 83, Трапезонд 2578. Сравнительно более 
восприимчивы Самсун 3073, Самсун 935, Таласский 3036, Американ 287.

Для условий Краснодарского края и Южной Украины Всесоюзным 
институтом табака и махорки была разработана система мероприятий 
(С. Е. Грушевой и Т. М. Матвеенко (5]), против переносчика заболева
ния—табачного трипса.

В нашей работе мы ставили целью выяснить возможность примене
ния этой системы в условиях Армянской ССР, внося при необходимости 
поправки и уточнения. С этой целью в 1959 г. в колхозе села Лрамус 
Абовянского района проводились экспериментальные работы.

Испытывались 5,5%-й дуст ДДТ, 12%-й ГХЦГ и 0,1 %-й раствор 
30%-го меркаптофоса. ГХЦГ вносился в почву под табак за 10 дней 
перед высадкой рассады в поле, а меркаптофос применялся путем дву
кратного опрыскивания рассады в парниках. Второе опрыскивание про
водилось за три дня перед высадкой рассады. Первый учет был прове
ден через четырнадцать дней после высадки рассады в грунт, а первая 
отработка дустом ДДТ на следующий день после учета.

Результаты первого учета показали, что опытный участок был не
равномерно заражен трипсами. При этом было отмечено, что наиболее 
сильно заражены растения тех делянок, которые расположены по краям 
поля. О причине этого явления было сказано выше.

Считаем целесообразным привести данные по тем делянкам, кото
рые были расположены на краю поля, где наблюдалась самая высокая 
зараженность растений трипсами (табл. 4).

Как видно из данных таблицы, наиболее эффективным оказался 
вариант с 10-дневными интервалами опыливания дустом ДДТ, где 
зараженность растений трипсами сведена до нуля. Опыливания через



62 Э. В. Асатрян, А. Л. Бабаян

Таблица 4
Результаты применения химических отработок против табачного трипса

Количество трипсов па 15 растениях
Варианты

27/VI 8/У11 18/У11 23/VII 28/УП 3/УП1 23/УШ

Контроль
ГХЦГ в почву 4- опыливание ра
стении дустом ДД Г через каждые 
10 дней

ГХЦГ в почву + опыливание ра
стении дустом ДДТ через каждые 
15 дней

ГХЦГ в почву г опыливание ра
стений дустом ДДТ через каждые 
20 дней

53

52

167

241 169 69 124

и (I

90 43

О

3

3

О

0

9

0

0

6

каждые 15 и 20 дней полностью не освободили растения от трипсов. Из. 
тех же данных видно, что на 14-й день высадки рассады (27/У1) расте
ния уже были сильно заражены трипсами. Следовательно, в наших усло
виях первую отработку целесообразно проводить не через две недели, 
как предлагается в инструкции ВИТИМ, а в более ранние сроки, при 
мерно через пять-семь дней после высадки рассады в грунт.

Из данных таблицы также видно, что при внесении ГХЦГ в почву, 
из расчета 80 кг на га, перед отработкой табака дустом ДДТ, заражен 
ность растений трипсами по сравнению с контролем не снизилась. Так. 
например, если в контроле 27 июня па 15 растениях было выявлено 
53 трипса, то в остальных вариантах, где в почву было внесено ГХЦГ, 
количество трипсов соответственно по вариантам было 52, 75 и 167.

Отработка рассады в парниках дустом ДДТ перед высадкой в грунт 
в наших условиях не предохраняет растения в первый период от зара
жения трипсами. Это объясняется тем, что при поливном ведении куль 
туры табака, |Жссаду в момент высадки в грунт погружают в воду и 
часто обрызгивают водой, что смывает ДДТ с поверхности листьев.

Отработки растений дустом ДДТ резко снизили также пораженность 
последних бронзовостыо (табл. 5).

Т а блица 5 
Эффективность химического метода

В а р и а и т ы

борьбы против бронзовоети табака

Пораженность растений в °/0

8/VII 28/VII 23/У1П 22/1X

Контроль
I ЦХГ в почву 4- опыливание растений 

дустом ДДТ через каждые 10 дней
11-1X1 н почну-| опыливание растений 

дустом ДДТ через каждые 15 дней
1 ХЦ1 в почву-Г опыливание растений 

дустом ДДТ через каждые 20 дней

0,1

0

0

0

9,4

1,3

3.2

2,2

18,9

2.2

5.7

4.7

52,9

2.3

5,9

4.9
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Наиболее эффективным оказался вариант с 10-дневными интер
валами опыливании. В этом случае пораженность растений по сравне
нию с контролем снизилась в 23 раза.

На основании этих данных в 1960 г. на плантациях табака Абовян- 
ского района было применено трехкратное авиаопыливание дустом ДДТ 
при норме расхода яда 40—50 кг/га с вполне удовлетворительными ре
зультатами.

В 1961 г. болезнь проявилась настолько слабо, что проводилось 
одно полное 'опыливание, и второе—частичное.

Выводы
1. Бронзовость табака распространена почти во всех табаководче

ских районах Армянской ССР, но массовое проявление и вредоносность 
имеет место в центральной зоне: в Абовянском, Вединском и Талинском 
районах.

2. Табачный трипс—переносчик возбудителя заболевания обнару
жен на 13 видах растенийг, которые перечислены выше.

3. Средн исследованных 10 сортов табака сравнительно слабо 
поражаются болезнью: Трапезонд 1272, Золотой Игар, Воскетерев, Пере- 
можец 83 и Трапезонд 2578. Несколько больше восприимчивы: Самсун 
3073, Самсун 935, Таласский 3036 и Американ 287. Среднее место зани
мает Самсун 186.

4. Положительные результаты против переносчика возбудителя за
болевания получены при опыливании растений дустом ДДТ через каж
дые 10 дней. В условиях поливного хозяйства первую отработку дустом 
ДДТ следует проводить через пять-семь дней после высадки рассады. 
Опыливания надо повторять до полного уничтожения трипсов. Есть 
основание считать, что к такому результату приведет трехкратное опы
ливание плантации табака дустом ДДТ.

5. Сплошное внесение в почву ГХЦГ с целью уничтожения трипсов 
в почве в наших опытах нс дало положительных результатов. Считаем, 
что внесение ГХЦГ в почву против трипсов не целесообразно.

Институт земледелия
МСХ АрмССР Поступило 22. IV. 1962 г.

Է. Վ. ԱՍԱՏՐՅԱՆ, Ա. Ա. ՐԱՐ11.3ԱՆԾԽԱԽՈՏԻ ՈՐՈՆԶԱՅՆՈԻԹՅՈԻՆԻ 2ՍՍՌ-ՈԻՄ
II. մ փ ո փ ո ։ մ

Վերջին տարիներին Արովյանի շրջանի մի շարր կոլտնտեսությունների 
ծխախոտի դաշտերում նկատվեր մի նոր Հ ի վան դո ւ թ յ ուն, որր րերրի մեծ կո- 
րուստ պատճառեցւ Հետագա հետազոտություններից պարզվեց է որ այն տա- 
րածված / նաև մյուս ծխախոտագործական շրջաններում, րայց մեծ վնասներ 
( պատճառում ոեսւգուրլիկայի կենտրոնական գոտում' Ղալինի, Վեդու և 

1,ովյանի շրջաններում։
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Հիվանդության հարուցիչը պոմիդորի բրոնդայնություն աոաջացն ոդ վի. 
բուսն Լ, ոբր տարածվում է ծխախոտի տրիպսի միջոցով։ Այդ տբիպսր նկատ.
վել է 13 տեսակի վայրի և կուլտուրական ըույսեբի վրա։

// ի и ի ան ի ծխախոտի սորտափորձարկման հենակ ետում մեր կ ատարած 
հաշվառումները ցույց տվեցին, որ Տրապիդոն 1272, Ոսկյա Ւդար, И սկ ետերհ 
'/ Պերեմոժեց սորտերը համեմատաբար թույլ են վարակվում, բան Օամսուն 
3073, // ա մ и ո։ն 1)35, Տա/ասկի 3036 և Ամերիկան 287 սորտերր։

քիմիական պայքարի նպատակով փորձարկվել են I 2 % Հեքս աբլորան՝ 
սածիլումից առաջ կուլտիվացիայի տակ մտցնելով, դաշտում բույսերը 5,5% 
ԴՕՏ դո։ստով փոշոտելով, I։ ՅՕ^/գ֊անոց մ ե րկ ասրս ո!իո и ի 0,1^1^-անոց լուծույ
թով սրսկվել են и ած իլներբ ն и/խ բան դաշտ փոխադրելը ։

Օրական արդյունքներ են ստացվել բույսերը դաշտում 10 օրը մեկ ԴԴՀ 
դուստով փոշոտելուցէ ծախսելով 25 — 40 կդքհ թույն։

4'իմիական պայքարի փորձի արդյուն բների Հիման վրա 1060 թ, Ար աէլսլ- 
նի շրջանի ծխախոտի դաշտերը երեբ անգամ ենթարկվել են ավիափոշոտման։ 
1061 թվականին, հիվանդությունը թույլ արտահայտվելու պատճառով կա
տարվել /, րն դամեն բ մեկ փոշոտում։
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Ս. Ա. Ս«ՂՈ1րՈՆՅԱՆ

ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՄԻ ՇԱՐՔ 2ԻՐՐԻԴՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԳԻԾԷ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ 
. ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Մեր 4 ի տ ա հ ե и г ա զ ո տ ակ ան Հիմնարկների, սելեկցիււն և и որտ ա փորձարկ -

ման կ այ անն երի նպատակը եղել Լ և մնում Է մի շարք տարիների րն թաղքում 
հիքրիդ ացման միջոցով վերջնականորեն պարգել, թե Հայկական ՍՍՌ-ի աոան

ձին շրջանների համար ինչպիսի սորտեր ու Հիբրիդներ պետք Լ շրջանացնել, 
որպեսզի մեր կորոնտեսությո։նն երր և սովխոզներն 
հատիկի կամ կանաչ զանգվածի քարձը բերք։

ստանան եգիպտացորենի

Պարզված է, որ ե գի պտ աց ո բեն ի ռեկորդային ր^բքր /'ո /ոՐ դեպքերում 
ստ աց վ ում Լ հիբրիդային սերմերսվ ցանքի դեպքում (7, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

Հետերոդիսային բույսեր ստանալու շատ մեթոդներ կան։ Սելեկցիայում 
վերջերս մեծ կիրաոություն գտած մեթոդը ինքնափոշոտված գծերի խաչաձև - 
ման մեթոդն է , որոնք քավագույն ելանյութ են հանդիսանում կրկնակի միջ- 
գծային քարդ ե սորտագծային հիբրիդներ ստանալու համար։

մեջ բերվում են մի Ստեւի անավանի շրջանում 1961 թվականին կատարված

Սեր փ որձերր կատարվել են Երևանի Պետական համալսարանի կենսա

բանական ֆակուլտետի ուսումնափորձնական հողամասում, բիոլոգիական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հ. Գ. !՝աս։իկյանի ղեկավարությամբ 
(թանային ևամոյի և II տ ե փ ան ա վան ի շրջաններում)։ Տ վյ ա լ աշխատության 

ա յն 
փ որձերի տ վյա լն ե րը ։

Մեր նպատակն Լ ճ/յձ/ ուսումնասիրել եգիպտացորենի գծասորտային, 
եռգծ ա յին ոլ կրկնակի միջղծային քարդ մի շարք հիբրիդների վ արքագիծր 
IIսւեւիան սւվ ան ի շրջանի անջրդի պայմաններում և նրանցից ընտրել սի/ոսային 
՛քանդվածի րարձր բերք տ վո դ և կողքերի կաթնամոմային հասունացման հաս

նող Հիբրիդները։ Ա ս։ ե վ։ ան ա վան ի շրջանը համ արվում Լ անասնապահական 
գոտի, ուստի ե նշված հարցը որոշակի հետաքրքրություն Լ ներկա յա ցնում այգ 
շրջանի Համար։ Ս'ե ր կողմից, 1961 թվականին (արդեն երկրորդ տարին է) 
սորտափորձարկման են դրվեք ին քն ափ ոշո տ ված գիծ 3)ՀՀ44)Հ 11 ), (40^ 
X33) X/.ք՛ -ր,ինգ, ինքնափոշոտված դիծ 39 ^ՀՍևերոդակոտսկայա հիբրիդները 
I կրկնողությամբ։

Ս ւս ումն աս ի րու թյունն երր կատարվել են երկու ուգդու թյ ա։1 ր • Կ իրրիդներր 
՝աւէ եմ ատվել են ծնողական ձևերի ե շրջանացված Վիր 42-ի հետ։

Պարզվել Լ ։ որ ու ս ումն ա ս ի րվ ող հիքրիդներր ։1 իջանկյա/ տեգ են գրավում 
ծնողական ձևերի նկատմամր. վաղահասությամբ նրանք թեքվում են վա դա - 

ծնողի կողմը, իսկ ք ե ր քո։ տվությա մք' ուշահաս, րայց քերքատ ո։ ծնողի 
կոգմր ե, որ ամենակարևորն Լ, եթե չեն գերազանցում, ապա չեն Լլ զիջում 

շրջանացված ՎԵՐ-42-ին (ադ. 1 )։
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Աճման դինամիկայի տվյ ալներր ԱՈԱ9 են տաքիս, որ //տե փանա>/աԼի 
շրջանի ե դի ւդտ ադորենի լ՛ույսերն ինտենսիվ աճում են հուքիս -ռդոաւոոս 
ամիսներին ե որ իրենրյ ր ա ր ձր ո ։ թ յ ամր ու կոդերի մե ժ ո ւ թյ ամր Հիրրիդներր մեծ 
մ ա ս ա մր դ ե ր ա դ անդում են իրենդ ծնոդական ձևերին և ՎՒՈ — 42֊ ին։

Աղյուսակ է

եղի՛՛քասէրյորեն քւ հի ր ր ft ղն ե րի ֆ են ո / ո ղ ft ա կ ան ղ իա nuf'h եր ր II տ ե փ անաւքանք շ ր Q ան ի 
պա J մ աններոււք ( 1961 P

5 ասու

Ասր tn կամ հիրրի ղ

կա թնա յին

Ւն րն ա փ ո շ ո ա tf ա ձ

Ւն րնա փ ոաւքած 
(«X"
(™X<3) Լիմինղ
(<<>X<3)
Լիմինղ
(<<> 3fi) Լիմինղ
(«X™)
ինքնա փ ո շ ո էուքած

ղիծ

ղի ծ 3
0,25

10

10

85
25

8
ղ ի 30 // և 1ւ ր ո ղ ա —/•Ն ր ն ափո՝ ո tn t/tu ծ ղ ի 4 3 0 

1/եեր ո ղ ա կոտս կա յա 
'եիր-է2

մ ա յ ին 1րՒ՚1

13,8
65

80
20
15
45
65

50
47

43

2,62

10
20

20
10

30

35

50,3

100

60

10
17

20
3 

ini)
20

//•J7 2սւ,ո համոզիչ են դարձնում ե դ իսլտ ա դ ո ր են ի րույսերի ու կոդրերի 
1, 2, 3, 4-րդ նկարներր, որտեդ երևում է, որ մեծ մասամր հիրրիդներր դերա- 
դ անդ ել են իրենդ ծն ոդական ձևերին և շեն զիջել ՎՒՐ—42֊ին։

Կենսականություն տվյալներր (ադ. 2) դույր են տալիս, որ հիրրիդներր 
իրենդ ծնոդական ձևերին ու ՎՒՕ-42-ին զերադանդում են րո։յսերի և կոդրերի 
կշոով։ Օրինակ ին րն ա ։ի ոշո տ ված դիծ 3՝}Հ(44՝}Հ11) հիքք՚իզի մեկ րույսի միջին

Աղյուսակ 2

աա էյորեն ի էիորձարկէքող հ ի ր ր ի ղն և ր ի կենսականության tntf յայն երր

Ս որտ կամ հիրրիղ

,/u.A .//,ծ 3X (էէ Հ11)

(^/ Լի մինդ
(40^43)
Լիմինղ 

Լիմինղ
(44X3H)

tttn -

Մեկ

ր...թ.

րոէ յսի 
ր արձ- 
ս մ tf

Մ եկ րույսի 
միջին կյիոը

Մեկ կողք՛ի

միջին 
կշի՚՚ր 
ղ-ո,1

ինղերսր
սմ - •• tj
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190
260
213
230
227
199

201
160
187
212

1102
570
900

1204
960
900

1065
1050

970
700 
K4O
925

342 
205
275
323 
255
240 
302
320

285 
179
200
315

20X5 
13X4.2 
19X4,8 
21X4,9 
19X4,6 
22X4,9 
22X4.9 
21.3X4.8

20,5X4,3 
15X4,4 
22X4.9
19.8X5.1
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,յ1./րոք 1102 դ՛ Լէ /'"4 <7^4 4"7Հ,/'^Ր •?■/>? դէ Հիրրիղի մայրական ձև ինրնափո- 
^ւոված գիծ 3-ին մեկ րույսի միջին կշիոր չի անցել 570 ր/ ֊ից, իսկ կողրինր 
^„/,1 Է 205 գ> Հա յրական ձև, պարզ միջդծային հիբրիդի (44 ^Հ11 )-ի մեկ րույսի 
^հքին կշՒոԲ եղել Լ 900 գ, կողրինր 275 դ, իսկ 1Լ!*0֊42֊ի մեկ րույսի միջին 
Նիոր' 925 գ.է կողրինր' 315 զ. է

Նկ. !• Ջախից // Ինքնափոշոտված f^X^^ )
3) ԻնբնW վէ Ո շ Ո էՈ վ ա ծ 1ՒՃ 9*(4<*"Ն 3) Վիր-<2։

'1.երցնենր (40 ^Հ43) ^ՀԼիմինղ ^իւ՚իի^ր1 Եթե (40^հ43) սրսրղ միջգծային 
1՚1՚(էիրյի մեկ րույսի միջին կշիոր 960 դ. Լ, իսկ Լիմինզինր՝ 900 դ. ապա նրան֊ 
I'!) ստացված հիբրիդի մոտ մեկ րույսի միջին կչիոր՝ 1 204 գ. է, կողրինր' 

11*դւ Մյուս երկու հիրրիղներր իրենց կենսականությամբ նույնպես ղերադան֊ 
ե'հ ծնողական ձևերին և չեն զիջում ՎՒՈ—42 հիբրիզինէ
Օւսումնասիրել ենր նաև առանձնացված հիբրիդների բույսերի քիմիական 

Ա,,Մ^ր» րեղՄն ավորման պրոցեսը և Լմր րի ո զեն եղր փոշոտման տարրեր վա-

՛'!"՝< u I uh mu m շ jam ա աս քս հ ր պատ ա րվ և լ ե հ ր սոլս աքքրղ Տե ղրս ա կն երր
Ո,1մՒս [7,10,11,12,13,14,15,1 G]t

Ծ էհր ո ւս ոս)'Ն III Ա իրած ե րյի պ սւ ա ց ո ր են ի սիլոսի որ ակ ական ցուցանիշներր
I "‘մրււնու ,1 եղել են չոր նյութերը» թաղանթանյութը, Լթերալույծ նյութերը»
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լուծվող շաքարները և մոխիրը, որոնք կազմում են անասնակերի բաղսպ է 
ասերը ւ Միջին նմուշը ենթարկվել

տ

յին արտ ահա յտ ու թյ< 
ստ աց//ած ն յութերի

տ4յալն^ 
եսք,ով, րնզ որում համարիչը նյութի տոկՈկէ

տս^իս մեկ թաց րՈԼյպ

'Նկ- ». Ջախից աջ' 1) ^0\^3)է 2) Լիմինղ, 3) (<0\<ՅթՀ 
ճեիմինգ, 4) *1փր-42ւ

7' իմ՛ի ակ ան անաքիզի տվյա լն երր համոզիչ կերպով ցույց են տալիս> ր 
Ատեփանավանի շրջանում հիրրիղ ինքնափոշոտված ղիծ )՝ր <^/Ա/է

•ոիկ Նյութերի տոկոսային պարունակության տեսակետից համարյա հավասի 
վում Լ հայրական ձև (44X11 ՜ ին), /'սկ պրսստիկ նյութերի բացարձակ ք* 
ն ակներով ղերաղանցում Լ նրան է Եթե այղ տ վ յա լն ե րր համեմատենք

ետ, ապա ինքնափոշոտված ղիծ .? /
կոսա յին պարունակության և րա ցա րձակ քանակի

սակետիղ ղերաղանցում է նրան է

(40X4^i)՝)ՀԼի,rինզ հիրրիզր հիմն ականում ւղ/աստ իկ նյութերի սւրէկ"ս>1 
յին պարունակությամր և բացարձակ քանակով ղերաղանցում է ինչպես 
ղական ձևերին, այնպես Լլ 12-ին։ ^44X^11 յ^հԼի^ինզ ^իէ'(,Ւ'1^ անա1՞
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որա կտՒ '/ նյութերի, թաղանթանյութերի ու աղոտ ային ն յութե րի տոկոսա֊ 
, I. ուս ո աոձահ ոանաե հ տէւսաեետեո մքւթանև ։աւ տեո / որա մ ում ծնոոա֊

յհ ձևերի միջև ու գերազանցում է ՎՒե,֊42֊ին (բացի աղոտա]ին նյութերից)։

Հած ՀՒբրՒԴԸ' էթերս* /"ւյծ նյութերի. լուծվող ջա բարների և մոխրի պարու-

1քկ» •?- !Հ>“ի>ք,,1 ա ) հն լ,ն .ս փ ո . ո.ո .) ս.Յ ։/ [. <» 3, ? յ /’Ն ա փ ո-

2 Ո 1/1 էք ա ղիծ ՅՀ(44^Հ11) 3) (44\11], 4) Հիր֊^'

Ն1ր 4. ճաթից աջ՝ I) (44X43), Հ ) (»0 X44) > Լիմ իՆ.ք, 3) 1թ. 
մի^ղ, 4) ՝Լիր-42է

'սկու֊քքյան տեսակետից գերազանցել է ինչպես ծն ողակ ան ձևերին, այնպես 
կ ՀԻՐ^շ֊ին,

^ևբնափոշոտված ղիծ 39 ևե րո ղ ակ ո տ սկա յա հիրրիղր սԱաստիկ նյու֊

^1' Տոկոսային պարունակության տեսակետից միջին տեղն Է գրավում ծնո֊ 
ձևերի միջև, իսկ բույսից ստացված նյութերի բ ացսւրձակ բանակի



սւ ո // ո սա յ ին պար ու ն տ 1/ ո ւ /(7յան ե ր ա րյ ա ր ձ ա // ր ա ն ակի 1ր^

Սորա կա էէ ^ի^րի՚ք

// էյ (• պ տա ց որ են ի փ ո ր ձ ար կ էք ո •/ հ ի ր ր ի րյ Ն ե ր ի ր ի էք ի Սէ կ •<* Ն ^7 ա էյ կ ա էլ մ ր

'/՝ան ակր'

ք*նրն ա էիոշո ւո էք ա ծ 7/*^ 
3%(44%11)

ք10^43)> Լխքին,,

(<ՕՀՊ

ԼՒմՒն,ւ

(44 38) Լի մ ին.է

(44 38/

Ար Ա ա էր ո շո տ էք ա *9 ղր<յ 
ՅՕՀյյևերույա կ Ո ա էէ կա յ Սէ

Ս ևհ րո րյ ա կ ո ա ս
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10,31_ 
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7,62
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7,00

74,55

9.31
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ւօ, 62

74,2

10,25_

86.5

8,25

76.3

2,73
30.08

1,81
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շ.9(լ 
.35

1,89

18,2

2,65
24.3՜

2,82

31,9

1,87

19,63

3,Օ7_ 

30

2.52

17,5

2,40

20.2

1.14

11.1

12,73 
՜ 140՜

10,78

98,7

16,07

206

12

115,2

15,62

143

16,28

174

13.32

139,6 

15,շլ 
148,4

11,93

84

11,99

100.8

11,99

110

6յ
68.3]
5.74

1
51.3

7.18

36,7

7.09

68.2

5,54

49,5

6,23

67,1

5.75

60,9

I 5,88 
I---- —
157,3

7,54

52,5

6,21

62,1 

ձՋ 
51.8

Ստ ացվում Լ այնպես, որ ր արձր կ են ս ա կ։։։ն >։ ։ թյամ ր ալրի րնկնող հիւ՚Ր1'1' 
ներն իրենց որակական ցուց անիշներով ևս դերացանցում կամ միջին տեղն 
էքրաւէուն ծնողական ձևերի միջև, Լղի^ե լուէ, իսկ երրեմն ղ երա ղանց եքաք 1^

Սեր կող^ից կատարվել են նաև նշված Հի ր ր ի ղն երի ու նրանց ծնող^' 
կան ձևերի և */,/'/*- 42 ֊ ի ո ա ղմ նար ան ակ սւն ո է ս ու մ ն ա ս ի րո ւ ք4յո ւնն ե ր ր , նոք 
ունենալով սլարղարանել ր ե ղմն ս/վո րման պրոցևսր և Լմր ր ի ո ղ են ե ղր 
ման տարրեր վարիանտներում։ Ֆիրսացիան կատարվել /, փոշոտումից 24,2^ 
<քաւ1 հետո։ Ս եղ մոտ օրինաչսւվ։ ձևով ղիէովել է, որ ր ե ղ ւեն ավ ս րման սլլ1ո3^ս^ 
վաղահաս սորտի և պարդ միջղծային (միջա հաս) Հիրրիղների մոտ



Եգիպտացորենի հիրրիգների էքարրագիծր

՚ արադ I. րնթանում, քան ուշահաս Լիմինգ սորտի, ինքնափոշո տված ղիծ 39֊ի

4/1 1Ո ՚
Նույնպիսի օրինաչափություն է ստացվել հիբրիղների մոտ> այսինքն 

բեղմնավորման պրոց եսն ավելի արաղ է րնթացել այն հ իր րի ղ ա յին կոմբինա

ցիայում» որտեղ մայրակս/ն, կամ Լլ հայրական ձևն ավելի վաղահաս է (աղ. 
4)ւ Սյսպես> օրինակ, եգիպտացորենի (44X4! ) պարղ միջդծա յին ^իբՐիօՒ 
մոտ ուսումնասիրված սաղմն ապ արկ երի շո»ր? ՅՕ^ք^֊ի բեղմնավորումր կա~ 
ւոս/րվել Լ փոշոտումից 24 ժամ հետո, 100^֊ի բեղմն ավւ/րումր կատարվել է 
փոշոտումից 28 ժամ հետո/ Ւնբնաւիոշոտված գիծ ЗX(44УՀ11) հիբրիղի մոտ 
բեղմնավորումր նույնպես սկսվե ք Լ 24 ժ սւ մ հետո, բայց բոլոր սաղմն ապար֊ 
կերում բ եղմնավորվում նկատվել Լ փոշոտումից 48 ժամ հետո/ Այղս/եղ հիբրի֊ 
գր ժս//ւանղել Լ հայրական կ ոմ ւ/լեն են տ ի վ ա/լա հ ա ս//1 թյուն ր / (40 ^հ4 3 )՝)հԼիմ ին ղ

հի բրի ղի '/եք Լ փոշոտումից 24 ժամ հետո' ՅՕ^֊ով,
28 ժամ հետո բեղմնավորումը կատարվել Լ 50^-ովւ 100 %֊ով ր եղ մն ա վ ո - 
ոում նկատվել Լ փոշոտումի/] 48 ժամ հետո/ Նշված հիրրիղի մայրական ձև 
(40X43) կոմպոնենտի մոտ ուսումնասիրվող սաղմնային պարկերի 70 % - ի 
մոտ բեղմնավորումը կատարվել է փոշոտումից 28 ժամ հետո, իսկ 48 ժամից 
հետո ր ե ղմն ս/վ ո րո ւմր նկատվել է դիտված սաղմնա պարկ երի 1ՕՕ'\)֊ի մոտ:

պար ու ն ակ ու թյու նր Րայ*յ
բեղմնավորումն սկսվել Լ փոշոտումից 48 ժամ հետո/ ^վյալ դեպքում հիբրիդր 
ժս/ս անդել Լ մայրական կոմպոնենտի վա ղ ա հ ա ս ո / թյո ւն ր ւ Սեկ այլ Հիբ[վ,ր1ի 
(44X^8)"Հվ,իմինղի մոտ փոշոտումից 28 ժամ հետո նկատվել է ոչ միայն 
/ 00 %֊ով ր ե ղմն ս/վ ո րո ւմ, այլև ուսումնասիրված ս ա ղմն ա պ ա րկ ե ր ի 20^քզ֊ի 
մոտ նկատվեք Լ Լնղոսպերմի բշիշների ա/ւ աշա ց ում / Սյս հիբրիդի մայրական 
ձեի մոտ բեղմնավորումն սկսվել Լ /ի ո շ ո տ ո ւմ ի ց 24 ժամ հետո, իսկ 28 ժամ 
հետո I ն ո ո ս /ս ե ոև մե ւ՚</ե</նեո1/ ա/ւ արա ո ե / են ս ա//մն ա տ ա ոե ե ր ե 60\հ֊և մոտ։

Ւնքնա/իոշոտված ղիծ 3 9 X Ս և ե ր ս ղ տ կ ո տ ս կ ա յ ա հիբրիղն իր վաղա Հասու֊

^"ղմրւ Ւնչ վերաբերվում Լ շ րչան աղված ՎՒՒ ֊42 հ ի բ րի /լին, ապա նշված հիբ

րիղների մ/ւ մ ասր վաղահասությամբ ղերաղանցել է նաիյորղին՛ իսկ մյուս 
ծ ււ/սր, եթե չի ղերաղանցեր ս/ւղա նրանից շատ րիչ է ե ւո ւքնաղելէ

Սեր ստացած ////Էյալներր ցույց են տալիս, որ փորձարկվող հիբրիղների 
ւ1//ւո լեոնային Ստե/իանավանի շրշանում բեղմնավորումն սկսվում է 24 ժամից 
և 100 7օ -ով ավարտվում Լ փոշոտումից 48 ժամ հետ ու

Հ /< տ ա ւ/ ո տ ո ւ ուս ու մն ա -

սիրելու ե գ իպտ աղ որ են ի կրկնակի բեղմնավորման աքն մոմենտր, երր արս/1 
գամետները ձվաբշշի կորիղի և կենտրոնական րջջի մ՛եջ ներթափանցում 
համարյա միաժամանակ (նկ. 5թ

Պրեպարատների դիտումը ցույց է տվել, որ սաղմնային պարկ կարող

են

ե ն

"1,ս րս ւն ա կ Ոէ թյուն ր մեկ սիներղի ղի մեշ/ Հ.ետևա բար, բա յբայվում են երկու 
ս ին ե ր/լ ի րլն ե րր (նկ. Շ )ւ Նկարում ի/ ո ղո վ ա կն ե ր ր լեն ւղատկերված, բայց դրա

,Ս մե ն ալ ա ւ այն (բացի սևացած սիներղիղներից), որ սաղմնա֊



Նկ- • Կրկնակի բե ղէէն ա Հ ո ր մ ան այն յուքԼնտը, երր արա՝ 
կ են ար ոնա կան riit

մե' ներթափանցեք են միաժամանակէ Երեում է փոշեխո

ղովակը, սևացած և ամբողջական и ին ե ր ղ ի ղն ե ր ը , րԼդմնա^ 
վորված ձվաբջիջն ու, կենարոնական ր 9ի 9ը!



Նկ* 6» Սաղմնապարկ են թափանցել եսլեքմ^ա Ների երկ 
րոնցից մեկ ղոլյղն անմիջականորեն մասնակցելղա-յէ, ո

է բեղմնավորմանը» է ս կ մյուս ղույդն ընկած է սաղմնա

պարկ" լ. մ • Երեում է բեղմնավորված ձվարքիջշ ^Բհո*-
սեա^ած ս քք՚Ն ե ր պ [• ղն ե րր*





Նկ. ք. 1;Ն ղոսպե ր if ի ա ո ահ ա ց ո ւ d ր կ ա ր ի ո կ քէն Լ in ի կ ճ ան ա պա ր հ ո վ է



Եգիպտացորենի հի ր րի գն ե ր ի ւ( արրագ իծ ր 75

պարկ թափ անցել են ս պե րմի ան ե ր ի երկու զույգ, որոնցից մեկ է!ոլյք1Ր անմի֊ 
զակ անորեն մասնակցեք Լ ր ե գ մն ա վ ո րմ ան ր. իսկ մյուս զույգն րնկած / սազմ֊ 
ն ապարկ ում։

Ա էյ յ ո ւ ս ա կ /

Եգիպտացորենի մի Հտրր հ ի րրի գն երի և նրո/նց ծնողական ձևերի ր 99 ա - ս ա գ ւքն ա ր ան ա կ ան 
ու սու մն ա ս ի րութ յ ուն ր Ս տ ե փ ան ա Հ .սն ի շրք"'նի պայմ աններում

Ենրնա փ ոշոտ .(ած գիծ
ին րն ա ւիո շոտ ւ( ած գիծ

(10Հ43 յ-ՀՀխքին, 
(^էՅ)\1֊իյին^

(1Օ՝Հ43)՝Հ(4ՕՀ43)

1յ"րՒնէճ1.Ւյ1՚ն'1

144%ՅՏ)^Ա-'Ւ'ե-1

ք44Հ38)%(44%38)

Են րն ա փո շ ոտ .( ած գիծ 3®^Հ 
X Սևերոքքակոտսկւս յա

հն րն ա ւի ո շ ոտ.( ած գիծ 39\.\
Ւն րն ափ ո շուու( ած գիծ 39

Աեե րոգա կռո սկա յա^Հ
II հ ե րո գ ա կ ո .ո ս կա յա

•Լիր-42 X Վ/'1՝ — 42
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Նկ . 7-ր պատկերում է, թե ինչպես փոշեխողովակը թափանցելով 
նապարկր> արտափքում /, աոաշացրել> իսկ սաղմնապարկում երևում

սաղմ-

նավորված ձվաբջիջը, որտեղ սկսվել է պրոֆաղան, իսկ էնղոսպերւէի բջիջներն 
րնկած են սաղմնային պարկում։ Նկար 8֊ր պատկերում է, թե ինչպես փոշե- 
խողովակր թափանցել է սաղմնապարկը, որտեղ արդեն բեղմնավորումն է կա֊

տարվել և երևում են երկբջջանի սաղմն ու չ որս ր ջջան ի էն ղո ։/ պե րւ1 ր ։
Հետ աղուոություների ընթացքում մեղ հաջողվել է ղիտե/ էնղոսպերմի կո- 

րիւլների աոագաց ումր կա րի սկին ե տ իկ ճան ապա ր> ով (նկ. 9)։



76 , Ս, Ա. Սողոմոնյան

II, յս րոլռրի Հիման վրա մենք հանգում են ք հետևյալ եղրակաдություննե -

/. Համապատասխան ագրոտեխնիկայի կիրառման գեպքում եղիպտացո- 
րենր աճում և բարձր բերք Լ տալիս նաև 11տեփանավանի շրջան ում։

2. Լավագույն արգյունքներ ստացվել են ինքնափոշոտված գիծ 3^(44^
XII), (4(^3)*.Լիմինգ հիբրիդներից,

3. ք՝արձր կենսականությամբ աչքի րնկնող հիբրիդները իրենց որակա

կան ց ուց ան ի շն ե րո վ նույնպես գերագ անցել են, կամ Լլ միջին տեղն են գրա
վել ծնողակ ան ձևերի միջև, ետ չմն ալով, երբեմն Լլ գե րա գ ան ց ե լով ՎԵՐ -

42֊ին։
4. Պարղվևլ Լ, որ մեր կոգմից փորձարկվող հիբրիդների մոտ Ստեփանա֊, 

վանի շրջանում ր ե ղմն ա վո րո ւ մր սկսվում Լ 24 մամից և 1()0֊ով ավարտվում
Լ փո2ոս,ոլմից 48 մամ հետո։

5. Հիրրիգներր հիմնականում մառանգե/ են վաղահաս ծնողի վաղա >ա- 
սաթյոէնր և բերքատու, բայց ուշահաս ծնողի բերքատվությունը։

6, Երկու հիբրիդներին Լլ (ինքնափոշոտված գիծ 3''շՀՀ44'շհմ 1 ) և (40^հ43 ' 
X Լի մինդ) կարելի Լ աոաջարկև/ կոլտնտեսություններում 1Լ!էք>—^42-ի հետ գոլ~ 
գա Հեռ մշակելու համար։

Երևանի Պետական համալսարանի 
կ են и ա ր ան ա կան ֆակուլտետի 

ֆար վինիպմի և ւլ ե ն ե տ ի կ ա յ ի ա մ ր իոն Ատակել Հ 5.IV 1»62 թ.

С. А. СОГОМОНЯН

ПОВЕДЕНИЕ НЕОКОТОРЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 
В УСЛОВИЯХ СТЕПЛНАВЛНСКОГО района

Резюме

Опыты проводились в горных районах Армянской ССР (Степана- 
ванский район и район им. Камо). В работе приводятся данные, полу
ченные в 1961 г. в ^тепанаване.

Целью настоящей работы было изучение поведения линейно-сорто
вых, линейно-тройных и двойных межлинейных гибридов, и отобрать из 
них гибриды, дающие высокий урожай силосной массы с початками 
молочно-восковой спелости.

Нами был изучен также химический состав испытываемых гибри
дов. Проводилось и эмбриологическое исследование, целью которого 
было разъяснение процесса оплодотворения и эмбриогенез при разных 
вариантах опыления. (

На основании наших исследований мы пришли к следующим выво
дам:

1. При применении соответствующей агротехники в горном Степа- 
наванском районе кукуруза на неполивных участках дает высокий уро
жай силосной массы.

2. Из испытываемых гибридов хорошими показателями выделились
самоопыленная линия ЗХ(44XI1) и (40x43) Лиминг.
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3. Гибриды, имеющие высокую жизненность, по своим основным 
показателям также превосходили или занимали среднее положение по
сравнению с родительскими формами, не уступая, а иногда и превосходя
гибрид ВИР-42.

4. У подопытных гибридов Степанаванского района оплодотворение 
начинается через 24 ч. после опыления, а к 48 ч. после опыления оплодо
творение полностью завершается.

5. Гибриды в основном наследували раннеспелость одного из роди
телей и урожайность другого, позднеспелого родителя.

6. Два гибрида самоопыленной линии ЗХ(44ХН) и (40X43) Ли- 
минг можно предложить колхозам для параллельного внедрения на
ряду с ВИР-42.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Е. АВЕТИСЯН

О НЕКОТОРЫХ КРИТИЧЕСКИХ ВИДАХ СЕКЦИИ ALL1AR1OPS1S 
N. BUSCH РОДА ARABIS L.

Небольшая секция Al 1 larlopsls, объединяющая многолетники с 
широкими листьями, как у Alliarla Scop., описана Н. А. Бушем [1] в 
результате критического изучения кавказских видов рода Arabis L. 
Первоначально |1, 2| в секцию входило 4 вида: A. nordmannlana Rupr., 
A. chrlstiani N. Busch, A. brachycarpa Rupr., A. nepetaefolia Bolss. В 
дальнейшем Буш [3] относит к ней также A. secunda N. Busch ( = А1- 
liariopsis sagittata Boiss.), которая резко отличается от остальных ви
дов секции продолговато-ланцетными, нижними струговидно-зубчаты
ми листьями. Этот вид, очевидно, правильнее было бы отнести к сек
ции Turritella С. А. Меу.

Недавно Hedge [9| описан из Турции еще один вид, входящий 
в данную секцию, A. graellsiiformis. Кстати, перечисляя виды секции, 
он опускает (не оговаривая) A. secunda

Перечисленные 5 видов имеют очень ограниченный ареал в пре
делах Кавказа, Ирана и Турции.

В Армении данная секция представлена одним видом, приуро
ченным к Зангезуру (г. Хуступ) и Мегринскому району. Причем, ес
ли Буш (32) еще в 1910 г. писал, что „...в пределах этой группы 
господствовала такая путаница, что без критического просмотра всего 
известного по этим видам материала их невозможно было верно оп
ределить-, то это в полной мере до сих пор применимо к ра
стениям, относимым то к A. Christian!, то к A. nepetaefolia.

История вопроса такова:
В 1812 г. Steven [10] из Дагестана описал A. mollis (которая в 

Дальнейшем Бушем |1| была переименована в A. chrlstiani, ввиду су
ществования еще A. mollis (Scop.) Kern.), с характерным звездчатым 
опушением листьев („tota planta mollis laxa-).

В 1869 г. Рупрехт |7| описывает опять-таки из Дагестана A. mol- 
'Is discolor, которая отличается от типичной формы бело-войлоч
ным опушением молодых прикорневых листьев („pube fol. radic. ju- 
nlorum manifestlori, oculo nudo visibill albido! tomentoso)-.

В 1867 г. Boissier |8| описывает из Турции A. nepetaefolia, кото
рую отличает от A. mollis Stev. тонким мучнистым опушением („in- 
dumento farinoso-), чешуйчатой (а не голой) корневой шейкой, бо.
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лее мелкими листьями, более короткими стручками, между семенами 
не перетянутыми. Вид описан по экземплярам с незрелыми плодами и 
поэтому о семенах в описании ничего не сказано, однако в дальней- 
шем Буш |1, 2, 3| и Гроссгейм [5, 6| считают их бескрылыми.

Таким образом, эти виды стали отличать следующими призна
ками.

Л. christlani

A. nepetaefolia

Опушение 
листьев

нс мучни
стое

мучнистое

Корневая 
шейка

голая

чешуйчатая

Величина ниж
них листьев Стручки Семена

2—6 см дл.

2.5 8 см шир.

14—25 мм дл.

13—25 мм шир.

между семена
ми перетяну
тые

между семена
ми ис пере
тянутые

крылатые

бескрылые

Судя по таблице, указанные виды весьма резко отличаются и 
должны бы ли бы хорошо определяться, чего нельзя сказать об экземп
лярах из Армении.

Так, в 1906 и 1910 г. Буш [1,2), помимо многочисленных место
нахождений A. christlani из Дагестана, впервые приводит этот вид 
также и для Карабаха по экземплярам Ломакина (г. Хуступ, 26— 
27.VII.1895) и Липского (Пирдаудан 23.VI.1893). Однако в 1939 г. во 
„Флоре СССР- (3), никак не оговаривая эти экземпляры, A. christlani 
указывается лишь для Дагестана и Восточного Закавказья.

В 1930 г. в первом издании „Флоры Кавказа* Гроссгейм [5] при
водит A. christlani только для Дагестана, также игнорируя вышеу
помянутые экземпляры Ломакина и Липского.

A. nepetaefolia как Бушем, так и Гроссгеймом приводится лишь 
на случай нахождения в Талыше и в Нахичевани.

Уже во втором издании „Флоры Кавказа* Гроссгейм |6] кара
бахские экземпляры и дополнительные сборы из Мегринского района 
относит к описанной им |4| A. nepetaefolia v. data, которую отличает 
от типа A. nepetaefolia более высоким ростом, крупными листьями и 
многоцветковым соцветием.

Изучение всего гербарного материала по данной группе, храня
щегося в ботанических учреждениях Закавказья и Ленинграда, а так
же типов A. christlani и A. nepetaefolia v. elata и изотипа A. nepetae
folia привело меня к заключению, что A. nepetaefolia v. elata тожде
ственна Л. christlani. Армянские экземпляры следует относить к 
A. christlani, как это и было сделано Бушем |1, 2| первоначально. 
Л. nepetaefolia отличается от A. christlani лишь более мелкими раз
мерами. Опушение у обоих видов почти одинаковое: на верхних 
листьях очень мелкое, мучнистое, па прикорневых—серовойлочное. 
Корневая шейка у A. christianl также густочешуйчатая и указание 
на „голую шейку" („colo nudo“) у Boissier, Буша и Гроссгейма было
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основано лишь ссылкой на неполноценные экземпляры. Семена кры- 
штые, как выяснилось, также у обоих видов. Поскольку А. пере!ае- 
}0На описан по экземплярам с незрелыми стручками, все перечислен
ные авторы семена данного вила считают бескрылыми. При изучении 
изотипа мне с большим трудом удалось найти стручок с б. или м. 
зрелыми семенами, которые оказались узкокрылатыми. Отсутствие 
прретяжек на стручках А. пере!ае1о11а также можно мотивировать их 
яедозрелостью.

На основании выше сказанного можно взять под сомнение видо-
вую самостоятельность A. nepetaefolla, что, однако, нельзя с уверен
ностью сделать без дополнительных материалов из Турции.

Очень близок A. christlani к A. graelIsliformis, который отличает
ся от первого бескрылыми семенами и по всей поверхности почти 
голыми листьями. Кроме того, Hedge [9] отличает эти виды остро
пильчатыми прикорневыми листьями, якобы присущими A. Christian!.
Это, по-видимому, результат неправильного перевода русского текста 
из „Флоры СССР* на английский язык.

В гербарии Ботанического института АН АрмССР А. сЬтИап! 
представлен следующими сборами: Мегринский район между г. Мег- 
ри и с. Даштун. 22.VII. 1929, собрали А. Шелковников и Э. Кара-Мур
за, определил Н. Буш (как и вышеуказанные экземпляры из Караба
ха, данный экземпляр во „Флоре СССР1* Бушем не учтен); бассейн 
р. Меграгет, правый борт ущелья р. Вагравар, 28.7.47, собрал и 
определил А. Долуханов; г. Гудемниси Сар, с.-в. скл., 7.VII.1958, со
брали Я. Мулкиджанян, Ш. Асланян, Р. Карапетян, определила В 
Аветисян; с. ЛичкХлетние кочевки, 18.VII.1959, собрал Я. Мулки-
джанян, определила В. Аветисян; пос. Варданадзор, ущелье правого
притока р. Меграгет, 5.VII. 1956, собрал Н. Цвелев определила
В. Аветисян (Цвелев определил как A. nepetaefolla); Кафанский район,
г. Хуступ, 3.VII. 1959, собрала Э. Габриэлян, определила В. Аветисян; 
Шикахохский заповедник, с. Далаклу, 19.V. 1959, собрал М. Григорян, 
определила В. Аветисян*.
Ботанический институт 

АН АрмССР Поступило 10.11 1962 г.

* За время, пока рукопись находилась п печати, вышла в свет статья А. Г. 
1 ленснского .О некоторых редких и критических растениях Армении (лютиковые, 
крестоцветные, толстянковые, розоцветные)*, в которой автор приходит к аналогич- 
,|Ь|м выводам относительно Arabis nepetaefolla Bolss. Статья опубликована в науч- 
них докладах высшей школы. Биологические науки, № 2, 1962.

.Известия XV, № 8-6
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ч. Ե. ւէՎԵՏԻՍՅԱՆ
ARABIS L. «1,‘ԼԻ ALLIARIOPSIS N. BUSCH 11ՇԿ8ԽԱՅԻՍ՛Ի ԻԱՆԻ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ՏՍՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԱ լք փ ո փ ո Ն if

Մեծաքանակ հերբարիում ի ե տիպերի ուսումԼասիրտ իժ լան հիման ւքրա 
հե պին ակր ե էլ բա կ Ш էք ր/// է, որ A. christianl N. Busch-/* A. nepetaefolia 
BolSS. ~իtj տա րրերվու մ Լ մ իմ իալն տե րենե րի ա, պ ա սւիճն երի ա •1ԿՒ '/' ո քր չ ա֊ 
փերովւ Պարզվել էէ որ նախկինում րերւիսծ մ լուս տարբերիչ հատկանիշները 
հիմնաւք ո րւքտծ չեն եէքեր

X. nepetaefolia v. cllata Grossh.-^. ձ A. christiani-ն հանդիսանում են 
մ ի ենու լն տես ակր էՀ ալ ա ս ա անի տե րի տ որի արս մ ա ճում է միալն A. Christiani տես ակր։

A. secunda N. Busch տեսակը պետք Հ AlHariOpSiS « եկց ի ա լի ց տեղա֊
•իոխել Tlirrjtella սեկցիան։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н Н. ТАМБИАН

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ВОДОРОСЛЕЙ 
АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

Сведения о водорослях Араратской равнины очень скудны. Имею
щиеся отрывочные данные сводятся в основном к работам В. Шмидле 
4], А. М. Варсегяна [1] и Н. И. Тамбиан [3]. Разрыв в 60 лет между пер
вой и последними двумя работами наглядно подтверждает почти пол 
ную неизученность альгофлоры этого интересного района.

Араратская равнина занимает юго-западную часть Армянской ССР. 
располагаясь на высоте 800—900 м над уровнем моря. На общем фоне 
олупустынного ландшафта в Араратской равнине имеется довольно 
канительное количество как естественных, так и искусственных водос- 
юв, осушительных канав, оросительных систем и т. д., откуда нами 
>ыли собраны коллекции водорослей. При обработке этих коллекций 
>ыло обнаружено много видов и форм водорослей, которые для данного 
*айона до сих пор еще не указывались. Именно с них мы и начинаем 
убликацию результатов наших исследований альгофлоры Араратской 
равнины. В настоящей статье сообщается лишь часть полученного ма 
ериала.

Обработка зеленых водорослей проведена главным образом по- 
пределителям серии Пашера (Неепп£, 1911; Еегпгпеппапй, 1915/ об- 
аботка сине-зеленых — по „Определителю пресноводных водорослей 
:сср- [2|.

Chlorophyta

I

Tetraspora cylindrica (Wahlenb.) Ag.—Колонии цилиндрические, 
’летки шаровидные, 5—8 р в диам.—Вединский район, окрестности 
пнджерлу, речка, на камнях, 31/V-19G0 г.

Tetraspora lubrica (Roth) Ag. —Колонии неправильных очертаний, 
летки шаровидные, 7-10 р в диам.—Окрестности г. Еревана, р. Ге- 
аР. на камнях, 1/V1I-1960 г.

Hormidium subtile (KCitz.) Heering.—Клетки цилиндрические. 5—
Iх шир » дл. в 2 раза больше. Хроматофор округло-эллиптический.— 

‘Рташатский район, с. Шаумян, в стоячей воде, 6/Х-1960 г.
^1иеос1оп1ип1 1иЬг1сит К(Нг.—Нити сильно разветвленные. Клет-

н Равного ствола 15 р шмр., вторичных ветвей 7 р шир.—Эчмиа-
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дзинский район, в 4 км севернее Эчмиадзина, в стоячей канав* 
20/V-1960 г.

Microspora quadrata Hazen. — Клетки квадратные, 5—6 р 
Хроматор пристеночный.—Эчмиадзинский район, в 4 км севернее 
миадзина, в стоячей воде, 20/V—1960 г.

Cyanopliyta

Holopedia irregularis Lagerh. —Колонии пластинчатые, пеправил։
ных очертаний. Клетки расположены довольно рыхло, попарно сбли 
женные, цилиндрические (при рассмотрении сбоку), сверху округлые 
5—6 р дл., 2—3 р шир.—Вединский район, с. Араздаян, в стояче!
воде, 30/V-1960 г.

Amorphonostoc paludosum (Kutz.) Elenk.—Трихомы в колония
рыхло расположенные, 2,5—4 р шир. Гетероцисты шаровидные, 4- 
5 р в диам. -Вединский район, с. Араздаян, камышовое болото 
28/У-1960 г.

8р11аегопо51ос т1сго$сор1сит (Сагт.) Е1епк.—Трихомы в колония 
рыхло расположенные, 5 — 7 р шир. Гетероцисты шаровидные, 8։ 
в диам.—Октемберянский район, с. Хербеклу у родника, на влажны 
камнях, 14 Х-1960 г.

8рйаегопо51ос соепПеигп (Ьун^Ь.) Е1епк.—Колонии шаровидные 
Трихомы 5—7 р шир. Гетероцисты шаровидные, 8—10 р в диам.- 
Вединский район, окрестности Зинджерлу, в ручье, на камне, 31/У 
1960 г.

Stratonostoc commune f. sphaericum (Vauch.) Elenk. —Колонии рас 
простертые. Трихомы 5 р шир. Гетероцисты 6 р в диам. Споры 7| 
дл., 5 р шир.—Октемберянский район, с. Хербеклу, на увлажняемы! 
водой камнях, 14 Х-1960 г.

Anabaena osclllarioides f. tenuis (Lemm.) Elenk.—Трихомы 3 н шир, 
Споры эллипсоидно-цилиндрические, 13 р дл., 6 р шир.—Окрестности 
г. Еревана, в стоячей воде, 10/1X-I960 г.

Anabaena oblonga de Wild.—Трихомы одиночные, без влагалиш. 
3 — 4 р шир. Споры 10 р дл., 5 р шир. — Эчмиадзинский район, 
оз. Айгер-лич, среди Hydrodictyon, 10/V1-1960 г.

Nodularia spumlgena Mert. —Трихомы одиночные, 10—12 р шир. 
состоящие из дисковидных клеток. Влагалища бесцветные, довольно 
толстые. Гетероцисты шире вегетативных клеток. — Вединский район, 
с. Араздаян, в стоячей воде, среди хар, 28/V-1960 г.

Gloeotrichia natans (Hedw.) Rabenh.— Колонии в виде бесформен* 
ной слизистой массы, нити расположены рыхло. Влагалища вокруг 
споры с извилистыми контурами. Споры 50 р дл., 10 р шир. Гетеро* 
цисты шаровидные, 10 р шир. —Арташатский район, с. Сарванлар.8 
стоячей воде рисовых полей, 20/VIII-1960 г.

Oscillatoria subtillssima Ktitz.—Трихомы прямые, 1 —1,5 р шир..с 
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р явственными поперечными перегородками.—Арташатский район, ■ 1>
. Щаумян, в стоячей воде, 7/Х—1960 г.

I
Oscillatoria simplicissima Gom.—Трихомы прямые, 8 р шир., не 
•решнуроваиные, к концам не суженные. —Окрестности г. Еревана, 
J/IX-1960 г.Oscillatorla chlorina (Kiitz.) Gom.—Трихомы прямые, 4 — 6 р. шир., 

е перешнурованные, с куполообразным телом на конце.—Арташат- 
кнй район, с. Шаумян, в стоячей воде, 7/Х-1960 г.

Oscillatorla amoena (Kiitz.) Gom.—Трихомы прямые, 5 р. шир., не- 
ерсшнурованные. Конечные клетки головчатые, с калиптрой.—Ок

рестности г. Еревана, в стоячей воде, 12/1Х-1960 г.
Oscillatorla mougeotii (KOtz.) Fortt —Трихомы прямые, 5—6 fi шир., 

пе перешнурованные, к концам не суженные. Клетки с газовыми ва
куолями, конечные клетки широко закругленные. —Вединский район, 
^.Араздаян, камышовое болото, 28/V-1960 г.

Spirulina major Kiitz.—Трихомы 2 jx шир., образуют правильную 
спираль.—Шаумянский район, с. В. Неджерлу, р. Сев-джур, 27 VII- 
1960 г.
Кафедра ботаники Ереванского 
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Ն. Ն. ԹԱՄՐՅՍ.Ն

ՆՅՈՒԹԵՐ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՋՐԻՄՈՒՌԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՎԻՐԱՐԵՐՅԱԼ

II. if փ n փ ո է մ

Արարատյան հարթավայրի ջրիմուռի մասին եղած տեղեկությունները 
՝ափաղանց աղքատ են է Այս աոթիվ կցկտուր տեղեկություններ ենք ղանում 

եմիղլեի [7], Ա. Մ. ք՝ արսեղյտնի [/I և Ն. Ն. 9'ած ր յանի [.?] աշխատու
թյուններում։

Արարատ յան հարթավայրր ղրավում է ^այկական ՍՍՌ-ի հարավ-արև- 
մտլան մասր, որի կիսաանապատային լանդշաֆտի րնդհանուր ֆոնի վրա ղրտ՝ 
կրվում են բավական թվով բնական և արհեստական ջրամբարներ, որտեղից Լլ 
ձեն ր հ ավա քել ենք ջրիմուռների կոլեկցիաներ։

հոքեկցի աների մշակման մ ամանակ մեր կողմից հայտնաբերված են 
ղվմուոներ/ւ այնպիսի տեսակներ ու ձևեր, որոնր տվյալ շրջանի Տամար ււիՆչև 
ւսլժմ չեն նշված։

՚երա նցից Լ լ սկսում հար/էավայրի ալգոֆլորայի մեր
ձտսպոտությունների արդյունքների հրապարակումը։ Ներկա հողվւ 
4որւլում Լ արվում ուսումնասիրված նյո։թի սոսկ if՛ի մասի' 29 տեսա 
՛Դի վերսւրերլալ, որոնք նոր են տվյալ շրջանի համարէ
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ЧЬХЦ.МкЬ ՀՍ/ԼՈՐԴՎւԽւրԳտ»

Լ. Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՄԻՋԴԾԱԻՆ ՐԱՐԳ Ե՛ւ. ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ԽՄՐԱՎՈՐՈԻՄ- ՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹՅՈԻՆՐ ԿԱՄՈՅԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Կայուն կերային բազա ստեղծելու գործում կարևորագույն տեղ է պատ- 

կանու։/ նաև եգիպտացորենի կ ո ւլւո ո ւր ա յ ին ։ Այժմ եգիպտացորենի մշակ ու ֊ 
թյունր մեծ չափով րնգարձակվել է նաև Հայկական Ս Ս Ռ-ում՝ րնգգրկելով ոչ 
միայն ռեսպուբլիկայի հյուսիս֊ արևելյան, այլև լեռնային շրջաննեքր (Ստե- 
փան սյվան, Եամո, Աարտունի, Բասարդեչարվ։ Եգիպտացորենի ուսումնասի֊ 
րո։թյան, տարրեր սորտերի ւէարքւսգծի բն ութւս գր ութ յան ուղղությամբ Եամոյև 
շր՛ջանում աշխատանքներ է կատարում Երևանի Պետական համալսարանի 
կենսաբան ական ֆակուլտետի Ղարվինիգմի և գենետիկայի ամբիոնր:

Աշխատանքի նպատակն է և րլ էյլ պարզեր թե եգիպտացորենի սորտերից և 
հիրրիգնե րից ոքո նք են ավելի լավ հ արմարվում Եամոյի շր՛ջանի պ այմանն ե ֊ 
ներին, ուսումնասիրել նրանց բ ե ր քսւ տ վություն ր » աճման գին ամի կան > կողքե
րի Հասունւսցումր։ Աշխատ ությ ան մեջ տրված է միայն որոշ ավելի աչրի րն - 
կած հ ի ք րի գն երի ն կ ա ր ա գ րո ւ թյ ո ւն ր ։ Uլսումն ասիրոլթյան համւսր վերցվեք են 
այնպիսի կրկնակի միջգծ ային բարգ, սո քւո ագծային և այլ հիբրիգա յին խմբա
վարումներ, որոնք բ ե ր վե լ են Երասնոգարի Սելեկցիոն կայանից, ինչւգես և Հա
մամիութենական Բուսաբուծության ինստիտուտից։ Մեր ւի ո րձե րր գրվել են 
սորտափորձարկման ձևով երեք կրկնողություններով—1957—1959 թվական
ներին. աղյուսակում լոքված է սւոացւէած տվյալների միջինք։

1958—1959 թվականների գարնանային անձրևն երր և վաղ երևան եկած
աշնանա յին ցրտահարություններն ունեցան այն ր աց աս ական աւլգեցությունր , 
որ, համեմատած 1957 թվականի հետ, այն հիբրիղները, որոնք այգ տարին 
>սւսել Լին մոմ ային և կաթնամոմային հ ա ս ո ւն ա ց մ ան, 1958—1959 թւԼական- 
ներին չհասան նույնիսկ կաթնային հասունացման իտե ս ադյուսակր )։ 
Օրինակ Երւսսնոգարսկա յա 4 սորտագծային ^Ւրրի^ր» ո['ի ^ՈՂՐ^ՐՍ Եամոյի 
շրջանի պ այմանն երու ւե շեն հասունացել. 1957 թ. սեւգտեմբերի 20֊ին նրա 
‘{ողրեքր գտնվում Լին մոմւսյին հասունացման շրջան ում < իսկ հետևյալ տարի
ներին ն ույնիսկ ոչ մի հասուն ւսգ ում շեն տվել։ Սակւսյն նրա բոլյսերք փարթամ 
(ին, քարձրությունր հասնոււե էր 160^-225 սմ-ի, 1—2 կողքերով։ Երասնո֊ 
րրսրսկայա 5 հիրրիգր, որի կո,1րևրբ հասան մինչև մոմային հասունացման 
•փււսյն 1957 թվականին, աչքի րնկա։/ իր կանաչ զանգված ովւ Եթե 195ւ թւէա- 
կանին մեկ բույսի միջին կշիոր 550 գ-ից չէր անցնում, աւգա 1959 թւԼականին 
ս/յն հասավ մո ւո ա վո ր ապե ս 950 գ-ի։ 210 սմ ր աքձրությամբ։ Երասնոգարս֊ 
կտյա 1 խց ^[’րրի^ի բույսերի բ ա քձրո լ թ (ուն ր Եամոյի շրջանի պայմաններում



88 . Ե, Uif h in ի ս յ ա ն

Հասնում I, 150— 200 սմ, իսկ մեկ չհա սուն աց ա ծ կույրի կ շ ի ո ր' 140 գ-իէ Ար, 
երեր հիբրիղային խ մր ա // ո ր ո ւմն ե րն ունեն յավ կանաչ ցանցված' սիյոսի Հա. 
մար, բայց հատիկներ չունեն։ Սրանց հետ համեմատած, իրենց ավելի /աւք են 
ցրսևորեյ Համամիութենական 0 ուսա ը ուծության ինստիտուտից րերված հի/<- 
րիցներր, որոնր սակայն 1058 ե 1959 թվականներին նույնպես կույրերի Հսյ. 
ս ո էն ա ց ո ւ մ չավին, ցրա պատճառը մասսւմյ։ նաև վարյ բերրահսէվարն էր։

f'nt ր՚եյւի կենս ա կա՛հ ու fJ յան ո ւ ս ու մն սւ ս ի ր nt fJ յ ուն ր 
հաւքոյի չր9անի ։ւյ ա յ if անն ե րո ւ մ) 1957—1959 fJ թ .

Հիրրի ղի

Վքքր~37

ՀՒր-Ո

•Աք-ւէէ

*/./* Հ» • ISO 
կրս» է/ն ո ւ/ արս» 
կա յա /

հրա սն ո9/ ս»pu* 
կա յա «5

կ րա»ւՆու]ա րս» 
կա յա 1/49

19 5 7 /J.

կշիոր 
ւյ-ով

19 5 9 fJ.

J 11 If pH լ յսՄեկ

կա թՆ ա • 
մ nJ ա յիՆ

կ ա P ն ա •
J nJ ա jfJlf
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if ո i f ա J /ւ Ն

144

131

145
138

IGO

150

146

484

432

453
663

475

543

495

հ ա ttni.-

19 5 8 թ.

հ ա Աքէ Լ *Ն uh/ ու*
,քր

կշիոր
J ե կ 

կողրի 
մի 9ին 
՚1շՒոք

191

177

178

184

183

186

859

873

990

750

890

420

180

196

187
207

225

210

205

816

622

566
783

183

145

100
138

897 177

944 175

720 139

Հիշատակության արժանի Լ Վիր֊37 Հիրրի ցր , որի բ ու յս երի կոցրերր 1957 
թվականին հասան կաթնամոմային հասունացման։ Օամոյի շրջանի պայման
ներում *Լիր-37-ի 1957—1959 թվականների փորձարկումը պարցել է, որ բույ՝ 
սերբ եղել են փաոթամւ ունեցել են մինչև 191 սմ բ արձրություն • մեկ չհասու
նացած կռղրի կշիոր 183 ց։ Փորձարկված բոլոր հիրրիղներն էլ> այղ թվում և 
Վիր-37֊ր, աճում են ու տայիս փարթամ վեգետատիվ ղանղվտծ, սակայն նր- 
րանց ցարցտցումր ձգձգվում խ Ւեև Վիր-37-ր հասնում Լ բավականին մեծ 
բարձրության, բայց նրա ծաղկումն ուշանում Լ և վեղե աացիայի վերջում ոչ 
միայն լրիվ չի ՚>ասուն անում, այլև չի հասնում նույն իսկ կաթնամոմային Հա- 
ս ոէն ա ց մ անէ

Վիր-42 հիբրի ղի էս րժ ան ի րն hjtjt շատ են, այն Օամոյի շրջանում շրջանաց
ված >իբրից Լ ե տայիս Լ բարձր բ ե ր ր, սակայն Վիր-42-ր' ցանված մեր փոր- 
ձաղաշտում, իր վեգետատիվ ղանղվաձ ով տւսրրերվում է այն Վիր-42-ից, որբ 
ցանված / կոլտնտեսային գաշտերում. վեյւջինս ավելի ւիորյ։ Է, ոչ փարթամ* 
I in ւքեձ մասամբ բացատրվում Լ սխալ ցանքով. սերմերր ցանվում են հողի 

Ժեջ իրար հետևից, առանց 35 — 40 սմ հեռավորությանt Ւնչպես երևում է աղ՝ 
յուսակից, մեր էի ո րձա ղ սւշ տ tit մ *Լիր-42-ի միջին ր ա րձրո ւթյուն ր հասնոււ! ( 
մինչև 196 սմ-ի, իսկ մեկ բույսր կշռում Լ 873 ղ. (1958 թ>)է Օրասն ույաբսկա՝ 
յա 4, Օրասնողարսկայա 5 բույսերի կշիոր անցնում Լ էԼիր-42-ից. այնպես ոյւ> 
չնայած այն շրջանսւցված է, սակայն փորձերը ցույց են տալիս, որ ևամոյի 

I



և է) իպտացո րենքւ քււմ րա ւ/ո րաւքն հրի Համ հմ ատ ակ ան ա tin ւ մն ա и ի ր ու թյուն ր

շրջանում կարո// են աճեք նաև այլ հիբրի րլներ, որոնք իրենց բերքատվու
թյամբ գերակշռում են նախորդից։

Լավ սիլոսանյութ են Կամոյի շրջանի պայմաններում նաև Վիր-114 ու Վիր-
156-ր, որոնք նպաստավոր պայմանների առկա յության ե լավ մշակելու դեպ- 
քում տալիս են բարձր բերքէ Լե ււն ային շրջաններում կլիմայական պա յմանն ե - 
/'ք °'1Ւ հոԴՒ մշտական խոնավությունր, համեմատաբար ոչ բարձր ջերմաս- 
էոիճանր նպաստում են սննդանյութերի կուտ ակմանր, կանաչ դան դվաձ ի մե
ծարման ր, տ ե րևն եր ի խոշորացմանը։ Իսկ բերքահավաքի ժամանակ լեոնաւին 
շրջանն երո։ մ, այդ թվում նաև Իամոյի շրջան ում, բույսերի ցոդուններն ու տե- 
րևներր լինում են կանաչ, մսալի և կարոդ են թուրմ անասնակեր հանդիսանալ

II.յսպիսով> յուրաքանչյուր հիբրիդի բերքատվությունր ամեն տարի տար
րեր է» նշանակում Լ կլիմայական պայմաններր ւ!՝եծ ազդեցություն ունեն բույ
սերի աճման և զարգացման վրա։ Օրինակ' եթե Վիր-114 հիբրիդի մեկ քույսր 
1957 թվականին կշռում էր 453 դ., ապա 1958 թվականին կշռում էր 990 դ., 
իսկ 1959 թվականին' 566 դ,։

Օտարված տվյալները ցույց են տալիս, որ 0 րա սն ո դ արսկա յ ա 5, Վիր-37 
հիրցիգեերր իրենց բերքատվությամբ ոչ միայն չեն զիջում' Վիր֊42 հիբրիդին, 
ՈՐՐ շրջանացւէած է, այլև դ ե ր ադան ց ո ։ մ են: Անհրաժեշտ Լ ւի ո րձե րր շարունա - V'/ այնքան ժամանակ, մինչև որ ե դ իպ տ ա ց ո ր են ի բադմաթիէՀ էի որձարկվոդ 
հիբրիդն երից կքնարվեն այնպիսինեքր, որոնք Աամոյի շրջանի հո զակլիմայտ ֊ 
կան պ այւ1 անն երո ւ ւ) կապահովեն սիլոսալին էլանդվածի բարձր բերքի ստա
ցում րէ Օարելի Լ ասել, որ ե դիւդտացորենի մշակություն ր Աաւ7ոյի շրջանոււք 
ւսնՀրաժեշտ է և այն հանդիսանում. Լ հեռանկարային կուլտուրա։

ԱրևШ նի ՊեՍէ ական հ ա մա լ иШր աՆ Д 
4 հ ն и ա ր ան ա կէսն ֆ ակու / տ ե ա ft 

րվքէՆ ի/րէ Ւ Л են և ա ի կա յքւ աէքրիոն Աաացէքհլ / /ՔՃՉ թ»
А. В. АВЕТИСЯН

изучение двойных сложных межлинепных ГИБРИДОВ И ГИБРИДНЫХ ГРУППИРОВОК КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ РАЙОНА ИМ. КАМО
РезюмеОпыты проводились в условиях района им. Камо. Цель работы была — выяснить, какие сорта и гибриды кукурузы лучше приспосабливаются в условиях района им. Камо. При хорошей обработке почвы и ‘облюдении правил агротехники кукуруза в горном районе дает высокий Урожай зеленой массы.Исследования показывают, что гибриды Краснодарская 5, ВИ Р-37 своей урожайностью не только не уступают районированному ВИР-42, но даже превосходят его.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ» ИЗДАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР, ЕРЕВАН. 1961 г.
Рецензируемая книга представляет собой 

сборник трудов первой Всесоюзной конфе
ренции по изучению и применению анти
биотиков в растениеводстве, состоявшейся 
в Ереване в октябре 1958 г.

Конференция была созвана Институтом 
микробиологии АН СССР, Всесоюзным ин
ститутом сельскохозяйственной микробио
логии ВАСХНИЛ и Институтом микробио
логии АН Армянской ССР.

Сборник трудов конференции издан под 
общей редакцией члена-корреспондента АН 
СССР проф. Н. А. Красильникова.

В сборнике помещена 31 работа, пред
ставленная 61 научным работником, вы
ступления 30 участников конференции, ре
золюция совещания и список литературы 
по изучению и применению антибиотиков в 
растениеводстве.

Сборник трудов открывается интересной, 
обобщающей и направляющей статьей 
Н А. Красильникова «Современное состоя
ние вопроса о применении антибиотиков и 
других метаболитов микробов в растение
водстве». В статье затрагиваются вопросы 
о взаимодействии между почвенной микро
флорой и высшими растениями, биологиче
ски активных метаболитах, антибиотиче
ских веществах, образовании актиномицета- 
ми антибиотических веществ в почве, вса
сывании растениями антибиотиков, дли
тельности их сохранения в тканях растений, 
инактивации антибиотиков растениями, их 
токсичности в отношении растений, стиму
лирующем действии антибиотиков на рост 
и развитие растений, их применения в 
практике растениеводства и задачах в об
ласти изыскания и применения антибиоти
ков в растениеводстве.

Как правильно отмечает автор, «пред
стоит большая работа по систематизации 
накопленного в науке огромного материала 
11 разработке наиболее эффективных путей 

и методов применения микробов-антагони
стов и антибиотиков в растениеводстве».

Заслуживает большого внимания статья 
М. X. Чайлахяна, посвященная изучению 
метаболитов микробов как стимуляторов 
роста и развития высших растений.

В статье приводится разработанная ав
тором схема взаимодействия между выс
шими растениями и микроорганизмами, где 
довольно четко представлены все те про
дукты обмена веществ, которые могут ока
зать действие на рост и развитие растения 
и микроорганизмов. В отличие от схемы 
Грюммера, где приводятся только продук
ты обмена веществ, оказывающие тормозя
щее действие, М. X. Чайлахян в своей схе
ме приводит также вещества, оказывающие 
стимулирующее действие на растения.

Из стимулирующих веществ автор изу
чал действие гиббереллинов на рост и раз
витие различных растений. Гиббереллины 
вводились в растения через листья, стебли 
и корни. Во всех случаях наблюдался ги
гантский рост исследуемых растений.

В опытах по совместному применению 
различных метаболитов выяснилось, что 
гиббереллины и ауксины являются антаго
нистами. в то время как гиббереллины и 
витамины—синергистами.

Далее, в работе приведены данные по 
получению отечественного гиббереллина из 
гриба Fusarium sp. и изучению его дей
ствия на рост растения. По своему дей
ствию на рост и цветение растений этот 
препарат не отличался от гиббереллина А3.

Действие гиббереллина на рост и разви
тие растений изучалось также в Московском 
отделении Института сельскохозяйственной 
микробиологии, о чем сказано в выступле
нии В. П. Израильского.

По данным института, гиббереллины ока
зали стимулирующее действие на фасоль 
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и горох; клевер и люцерна реагировали 
слабо.

Этой же теме посвящена работа С. Л. 
Авакян. Она изучала влияние культураль
ной жидкости различных штаммов Fusarium 
hulblgenum на рост кабачков и кукурузы. 
Из работы видно, что препарат стимули
ровал рост и развитие кабачков; что же 
касается кукурузы, то тут наблюдалось 
угнетение их роста.

Большинство трудов (19 из 31). помешен
ных в сборнике, посвящено изучению дей
ствия антибиотиков на возбудителей раз
личных заболеваний сельскохозяйственных 
культур.

Р. О. Мирзабекян изучала действие ан
тибиотических веществ актиномнцетов на 
возбудителей рака картофеля, диплодноза 
кукурузы, инфекционного усыхания лимо
нов и бактериального рака томатов. Опыты 
показали, что антибиотические вещества 
актиномицетного происхождения при вне
сении их в почву резко снижают процент 
заражения картофеля раком, пенициллин, 
стрептомицин и культуральная жидкость 
штамма 711 актнномицета, при обработке 
ими семян томатов, предохраняли их от за
ражения возбудителем бактериального ра
ка томатов, антибиотические вещества ак- 
тиномицета шт. 103 обладали фунгицидным 
действием в отношении возбудителя дипло
дноза кукурузы и гризин полностью угне
тал развитие возбудителя инфекционного 
усыхания лимонов. Автор считает, что пиг
менты играют важную роль в специфике 
антибиотического действия актиномнцетов.

Ириш генные авторе** данные заслужи
вают внимания, однако они носят предва
рительный характер, многие вопросы недо
работаны и требуют дальнейшего издания. 
Что же касается роли пигментов в специ
фике антибиотического действия антибио
тиков, то она недостаточно обоснована.

К И. Бельтюкова и Р. И. Гвоздяк в сво
ей работе приводят результаты испытания 
некоторых антибиотиков против заболева
ний растений.

Ангоры изучали антимикробные свойства 
и эффективность действия различных ра
стительных антибиотиков типа псевдоалли
цина.

Антибактериальная активность препара
тов типа № 150 и № 152 была испытана в 
отношении 23 видов фитопатогениых бакте
рий, причем препарат №150 обладал срав

нительно более высокой антибактериаль
ной активностью. Далее в работе приво
дятся данные только полевых испытании 
эффективности действия препаратов 150, 
152, 174, 124 и 175 на семена ячменя, ози
мой пшеницы, кукурузы, фасоли, капусты, 
огурцов, льна, махорки и подсолнечника.

Результаты испытаний эффективности 
препаратов в отношении указанных культур 
представлены в 18 таблицах.

Во всех вариантах опытов испытанные 
препараты оказывали положительное дей 
ствие. которое характеризовалось повыше
нием всхожееги семян, уменьшением коли
чества растений, пораженных болезнями и 
увеличением урожая.

Работа авторов, безусловно, представляет 
интерес, так как широко, в полевых усло
виях, была испытана эффективность дей
ствия многих растительных антибиотиков в 
отношении многих видов сельскохозяйствен
ных культур и были получены положитель
ные результаты. Следует отметить, что в 
работе слабо представлена характеристика 
изученных антибиотиков.

В работе Р. М. Галачьян приведены ре
зультаты по испытанию некоторых анти
биотиков против возбудителя бактериаль
ного рака томатов. Зараженные возбудите- 
лем бактериального рака семена томатов 
автор подвергал воздействию различных 
концентраций некоторых антибиотиков.

Из испытанных антибиотиков наиболее 
эффективными оказались грамицидин и 
стрептомицин, которые в концентрации 500 
и 100 ед/мл при экспозиции протравления 
5 мин., показали 100% стерильность семян. 
Пенициллин и синтомицин оказались менее 
активными Из испытанных нативных анти
биотиков актиномицетов-антагонистов наи
более активными оказались культуры № 148 
и №29. Проверка показала, что антибио
тические препараты нс оказывают отрица
тельного действия на всхожесть семян.

Эта работа, имеющая важное практиче
ское значение, показывает, что в борьбе 
против бактериального рака томатов с 
успехом можно применять некоторые ан
тибиотики. Однако желательно было бы 
узнать, как влияют антибиотики па рост и 
развитие, а также на урожайность после 
протравливания ими семян томатов.

А. И. Кореняко и А. Д. Ковсшников про' 
водили исследования по изысканию анти
биотических веществ против опухолей то
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матов. Авторы испытали около 1000 куль
тур актиномицстов в отношении возбуди
теля томатов. Культуральная жидкость из 
отобранных наиболее активных штаммов 
актиномицетов и некоторые антибиотики 
использовались в целях лечения опухолей 
томата. Результаты опытов показали, что 
из антибиотиков только террамицин и куль
туральные жидкости 3 штаммов актино՜ 
мицетов при непосредственном контакте 
вызывали разрушение опухолей томата.

Для внедрения в производство получен
ных результатов следует разработать прак
тически более доступный метод применения 
антибиотиков в борьбе против опухолей то
матов.

В работе Л. П. Старыгиной, У. Г. Оксен- 
тьян, М. Р. Биркель и Л. В. Воронковой 
излагаются результаты применения анти
биотиков в борьбе с гоммозом хлопчатника 
и ожогом фасоли. После отбора выпускае
мых антибиотиков по их активности про
тии возбудителей бактериозов хлопчатника 
и фасоли, опыты по изучению действия ан
тибиотиков на заболевания указанных 
культур были поставлены в полевых усло
виях. Против гоммоза хлопчатника эффек
тивными оказались фитобактериомицин, 
полимиксин и актиноксантин, которые сни
жали пораженность растений до 90%, про
тив ожога фасоли — фитобактериомицин, 
препарат №125 и микроцид, которые сни
жали пораженность растений до 84 —88%.

Антибиотики по своему действию на за
болевание не уступали химическим про
травителям, а в отношении заболеваний 
фасоли даже превосходили.

Наряду с профилактикой заболеваний, ан
тибиотики на 12—50% повышали также 
Урожайность культур.

Наиболее перспективным из испытанных 
препаратов авторы считают фитобактерио
мицин и рекомендуют его применение для 
борьбы с болезнями растений.

Работа авторов, безусловно, имеет боль
шое практическое значение, однако вопрос 
о внедрении фитобактериомицина в практи
ку борьбы против заболеваний растений 
пока еще остается нерешенным.

Этой же теме была посвящена работа 
Н. К. Соловьева и др. Авторы изучали осо
бенности штамма продуцента и условия 
глубинного биосинтеза фнтобактериомици- 
»а и считают, что полученные данные по
зволяют составить техническую документа

цию для внедрения антибиотика в произ
водство.

В работе Д. М. Трахтенберг и др. при
ведены данные о методе выделения и очист
ки фитобактериомицина из культуральной 
жидкости штамма Actinomyces №696

Указанные работы позволяют считать, 
что фитобактериомицин, не нашедший при 
менения в медицинской и ветеринарной 
практике, получит применение в растение
водстве.

Заслуживает внимания работа В. Г. Ту
манян, Э. К. Африкяна, и Р. А. Бобикяи, 
посвященная применению антибиотиков и 
микробов-антагонистов в овощеводстве. 
Против заболевания, а также в целях сти
муляции роста овощных культур (томата, 
капусты, баклажана и перца) авторы при 
меняли антибиотики (пенициллин, биоми
цин, стрептомицин), микробы-антагонисты 
из числа спорообразующих бактерий почвы 
и нативный фильтрат культуральной жид
кости Act. globisporus cltreus.

Опыты показали, что антибиотики в кон 
центрацни от 10 до 5000 ед/мл в общем не 
оказывают отрицательного действия на 
всхожесть семян овощных культур. В опы
тах на среде Ковровцевой, при добавлении 
к питательной среде различных концентра 
ций антибиотиков, установлено, что пени
циллин не оказывает отрицательного дей
ствия на длину ростков и корней томата 
и капусты, стрептомицин и биомицин в вы
соких концентрациях (20—5000 ед/мл) уг
нетают развитие растений.

Полевые опыты показали, что обработка 
рассады овощных культур антибиотиками 
и фильтратами некоторых культур споро
образующих бактерий способствует повы
шению урожайности.

Данные авторов показывают, что анти
биотики могут быть широко применены в 
растениеводстве, в частности при выращи
вании рассадочных культур.

В интересной работе В. И. Билай при
ведены данные о природе антагонистиче
ских свойств триходермы и использования 
ее в борьбе с заболеваниями сельскохозяй
ственных растений.

Автор изучал около 800 культур трихо
дермы, выделенных из различных почв и ри
зосферы сельскохозяйственных растений 
Изучая некоторые наиболее активные 
штаммы триходермы, было установлено, 
что они обладают широким спектором ан
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тимикробного действия. Антибиотические 
вещества триходермы задерживали или 
угнетали рост как патогенных и сапрофит
ных грибов и бактерий, так и азотфпкеиру- 
ющих бактерий.

Автор считает, что при использовании 
триходермы против различных заболеваний 
растений необходимо учитывать способ
ность отдельных видов триходермы обра
зовывать летучие антибиотические веще
ства.

Результаты исследования позволили ав
тору рекомендовать Украинскому научно- 
исследовательскому институту орошаемого 
земледелия в полевых условиях испытать 
ряд штаммов антагонистов грибов, в том 
числе Тг1с11О(1егша Коп1п£| штамм 53 О, 
против возбудителей заболеваний растений.

Работа С. Н. Московец и Л. А. Сергеева 
является продолжением исследований В. И. 
Билай, где авторы представили результаты 
испытания Тг. Коп1пб1 5320 против не
которых заболеваний сельскохозяйственных 
растений.

Полевые опыты показали, что при вне
сении гриба Тг. К'оп1п£| 5320 с семенами 
хлопчатника в почну снижается поражен
ность хлопчатника увяданием и повыша
ется урожай хлопка-сырца на 1,9 ц/га. 
Снижение заболеваемости пузырчатой го
ловней и повышение урожайности наблю
дается также в опытах с кукурузой.

Гриб Тг. 1<оп1п£| 5320 повышает также 
всхожесть семян и стимулирует рост и раз
витие корней и надземной массы хлопчат
ника, кукурузы и некоторых овощных куль
тур (томата, перца, баклажана).

Полученные как В И. Вилай, так и С. Н. 
Московец и Л. А. Сергеевым данные по 
изучению и испытанию антибиотических 
свойств гриба Тг. Коп։п£| 5320 пока не 
позволяют рекомендовать его для широкого 
внедрения в практику в борьбе против фи- 
топатогенных грибов.

3. Н, Федосеева изучала антагонистиче
ские взаимоотношения микроорганизмов 
почвы с возбудителями головни. Было до
казано, что в отношении возбудителя го
ловни проса наиболее активными антагони
стами являются Тг, Идпогищ и Рз. Лиогез- 
сепз.

В одной серии опытов препарат из гриба 
Тг. Налоги гл снижал пораженность про
са головней в 2 раза, в другой серии, а 
также в опытах с другими антагонистами 

пораженность растений была снижена н 
незначительной степени.

После изучения некоторых биологических 
особепостей гриба триходерма, Г. Ш. Сей- 
кетов испытал препарат, полученный из 
гриба (триходермин) против возбудителя 
парши картофеля. Было установлено, что, 
помимо снижения процента пораженности 
картофеля паршой, триходермин повышает 
урожайность на 20—30%. Препарат повы
шал также урожайность томата на 20— 
25%, капусты—на 8—10%. Применение 
триходермнна совместно с другими почвен
ными микроорганизмами Аг. сйгоососсит. 
Вас. уИгеия) резко снижало пораженность 
картофеля паршой и повышало урожай
ность на 15—15%.

Интересные исследования автора также 
подтверждают высокую эффективность 
триходермы при применении их с целью 
профилактики заболевания и стимуляции 
роста и развития сельскохозяйственных 
культур. Однако многие вопросы, связан
ные с получением препарата, способами 
применения и широким внедрением в про
изводство, пока еще не получили оконча
тельного разрешения.

3. Э. Беккер, М. В. Горленко и др. изу
чали антимикробные свойства культураль
ной жидкости одного вида рода Реп1с111шпг 
(Р. |апИ։1пе11ип1), выращенного на моди
фицированной ими среде, в отношении раз
личных видов грибов и бактерий. Выделен
ный из культуральной жидкости антибио
тик по своим свойствам близко стоит к 
гризеофульвину.

Ориентировочные опыты в тепличных и 
полевых условиях показали, что антибио
тик типа гризеофульвина является эффек
тивным препаратом в борьбе против ка
пустной килы.

С. Я. Исарлишвили и Л. В. Лабахуа с 
положительными результатами применяли 
триходермы в борьбе протия корневых за
болеваний гималайского кедра и виноград
ной лозы, а также против функционально
го хлороза лозы. Ими же были испытаны 
антибиотические свойства различных мик
робов-антагонистов в отношении возбуди
телен многих заболеваний сельскохозяй
ственных культур. Из них наиболее актив
ным оказалась культура актиномицета 
№ 3, которая предупредила заражение ви
ноградной лозы армиллярией и задержала 
развитие корневого рака граната. Заслужи-



Критика и библиография

в31ощая внимания работа авторов носит 
пока поисковый характер, дальнейшие ис
следования, очевидно, приведут к приме
нению антибиотиков в борьбе против неко
торых заболеваний растений.

Работа Э. К. Афрнкяна «Спорообразую
щие бактерии-антагонисты к фитопатоген- 
ным микроорганизмам и их распределение в 
почве» посвящена антагонистическим свой
ствам около 2000 культур спорообразую
щих бактерий различных типов почв по 
отношению к фитопатогенным микроорга
низмам Из испытанных антагонистов наи
более активными оказались представители 
Вас. 5иЬ1П18-те$еп(ег1сн5 и Вас. сиси!ап$- 
рЫутуха.

Все изученные штаммы (400) указанных 
групп бактерий оказывали антагонистиче
ское действие на возбудителя вилта хлоп
чатника. Далее автор изучал количество 
спорообразующих бактерий-антагонистов в 
почве в зависимости от метода обработки 
почвы, культивируемых растений и сорта 
хлопчатника, а также их количество в око
локорневой почве и ризосфере люцерны и 
хлопчатника. В результате этих исследова
ний было установлено, что число антагони
стов при безотвальной вспашке и при воз
делывании люцерны увеличивается, а при 
культивировании хлопчатника уменьшает
ся. Увеличение числа бактерий антагони
стов в ризосфере наблюдается у хлопчат
ника поражаемых увяданием в слабой сте
пени.

Изучение антагонистических взаимоотно
шений почвенных бактерий и растений яв
ляется довольно сложным и интересным 
вопросом. Глубокие исследования в этом 
направлении, очевидно, позволят установить 
определенные закономерности, имеющие 
важное теоретическое и практическое зна
чение.

В работе 10. М. Возняковской и О. Г. 
Широкова приведены результаты исполь
зования эпифитной микрофлоры в борьбе с 
серой гнилью земляники. Из состава эпи
фитной микрофлоры различных растений 
авторами выделены 13 культур-антагони- 
008 и некоторые штаммы из них испыта- 
111,1 против возбудителя серой гнили земля- 
,,|1Ки Путем опрыскивания ягод суспензия- 
Ми антагонистов зараженность растений

снизить с 60 до 10%. В полевых
•’’виях зараженность обработанных ягод

<с’Рой гнилью по сравнению с контролем 

снижалась примерно в два раза. Приведен
ные в работе данные показывают, что при
менением антагонистов из состава эпифит
ной микрофлоры растений путем их 
опрыскивания можно вести борьбу против 
серой гнили земляники. Следует расши
рять полевые опыты для окончательного 
решения вопроса.

А. Д. Налбандян также применял бак- 
терии-антогонисты из состава эпифитной 
микрофлоры для борьбы с фузариозом 
пшеницы. Ему удалось выделить 10 куль
тур эпифитов, сильно подавляющих рост 
возбудителя фузариоза (Е. си1пюгит). В 
условиях лабораторного вегетационного 
опыта антагонисты-эпифиты снижали по
раженность растений фузариозом на 50— 
60%.

Е. Т. Никитина при фузариозном увяда
нии картофеля использовала микролитиче
ские бактерии, выделенные из почвы ризо
сферы люцерны, клевера и эспарцета. Ав
тор выделил активный миколитнческий 
штамм 504, отнесенный к виду. Р*. шусо- 
рйа£а ер., который при совместном при
менении с грибом резко снижал заражен
ность картофеля фузариозом.

Учитывая трудности, связанные с вне
сением бактерий в почву и поддержанием 
их активности, автор изучал влияние пред
шественников на заболеваемость картофе
ля преждевременным увяданием. 15 качест
ве предшественников картофеля были взя
ты огурцы, капуста и люцерна. Опыты 
показали, что при выращивании ктртофеля 
по люцерне резко снижается пораженность 
его преждевременным увяданием и почти 
вдвое увеличивается урожайность (по срав
нению с огурцами). Исходя из этих опы
тов, автор рекомендует в качестве пред
шественника картофеля использовать лю
церну, так как она обладает способностью 
оздоравливать почву от возбудителя фуза
риоза за счет накопления в ризосфере ее 
бактерий антагонистов.

Эти опыты Никитиной, безусловно, заслу
живают внимания, но считать предлагае
мый автором метод борьбы с преждевре
менным увяданием картофеля наиболее ра
циональным вряд ли будет правильно, так 
как, во-первых, известно, что посадка кар
тофеля по люцерне резко ухудшает его 
вкусовые качества и, во-вторых, огромные 
массивы посевных площадей будут исполь
зованы нерационально.
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Единственная работа по применению 
антибиотиков для борьбы с болезнями де
коративных растений была представлена 
Е. П Проценко, А. Г. Кучаевой и Б. А. 
Челышкиной. Авторы испытали действие 
препаратов «Вирусни 1609», гриземина, хло- 
ромицетина и культуральных жидкостей 
различных видов актиномнцетов (1149, 167, 
829. 51, 77, 1175, 2703, 719, 1806 и 801).

Испытанные препараты обладали анти
биотическим действием в отношении муч
нистой росы роз и огурцов. Однако эффек
тивность действия препаратов была низка. 
Поиски в этом направлении следует про
должать.

В. И. Мазунина испытывала действие 
культуральной жидкости актиномицета 
(Act. longisporus ruber штамм 1618) в 
отношении слизистого бактериоза капусты. 
Опыты, поставленные в полевых условиях, 
показали, что обработка корней рассады 
культуральной жидкостью актиномицета 
повышает урожайность на 10 и снижает 
заболеваемость на 8%, а обработка капу
сты в период формирования кочанов, соот
ветственно на 21 и 28%.

Работа С. Орынбаева посвящена изуче
нию действия штамма 85 Ас/, globispo- 
rus griseus Krassllnikov на возбудителя 
кольцевой гнили картофеля. Опыты пока
зали, что предпосевная обработка клубней 
картофеля культуральной жидкостью ак
тиномицета повышает всхожесть и урожай
ность, а также снижает заболеваемость 
картофеля кольцевой гнилю на 10%.

В сборнике помещена единственная ра
бота А. Г. Кучаевой, посвященная изуче
нию действия антибиотиков на гусениц не
парного шелкопряда. В лабораторных усло
виях были испытаны 21 антибиотический 
препарат и 13 культуральных жидкостей 
разных видов актиномнцетов. В результате 
опытов было установлено, что пенициллин, 
стрептомицин, левомицетин, гриземин, по
лимиксин, хлоромицетин и др. на развитие 
гусениц шелкопряда заметного влияния не 
оказывают; биомицин, террамицин, синто
мицин и др. угнетают развитие, но не вы
зывают гибель гусениц; фитобактериомицин 
и препарат 2739 стимулируют развитие гу
сениц. актиномицин и препараты 2703, 829 
и др. вызывают гибель от 35 до 73%; пре
парат 719 вызывал 100% гибель гусениц 
шелкопряда.

Поиски антибиотиков против такого вре

дителя сельскохозяйственных культур, К<1 
ким является шелкопряд, безусловно, засл\. 
живает внимания. Однако в работе пока не- 
данных о результатах испытания эффектна 
ных антибиотиков в полевых условиях. Нет 
сомнения, что эти работы проводятся и 
проблема борьбы против шелкопряда с при 
мелением антибиотиков получит свое ра 
решение.

Ряд работ, включенных в сборник, каса 
ется общих и методических вопросов н 
имеет прямое отношение к проблеме при 
менения антибиотиков в растснневодсти 
в качестве стимуляторов роста и средств 
профилактики заболеваний сельскохозяй 
ственных культур.

В. П. Израильский и Н. Д. Буянова вое 
ионном изучали образование устойчивых 
форм к левомицетину у возбудителен сос՝» 
дистого бактериоза капусты, бактериальбе 
го рака томатов и мягкой гнили овощета 
Авторам удалось получить высокоустойчн 
вые формы бактерий к левомицетину, у 
которых по сравнению с исходными слабо 
выражены биохимические и фнтопатоген 
ные свойства и интенсивность размноже 
ния Этой же теме посвящена также работ?. 
М. Д. Куликовской, которая изучала обр.г 
зованне устойчивых форм к аналогам псев
доаллицина у возбудителя сосудистого бак 
териоза капусты. По данным автора, устой 
чивость X. сатрезШэ к антибиотикам 
возрастает в незначительной степени, ла 
бильна и исчезает после нескольких пас 
сажей на средах без антибиотиков. У адап
тированной культуры изменяются некого 
рые культуральные и морфо-биохимические 
особенности и снижаются агглютииабиль 
ные и патогенные свойства.

В другой работе Э. К. Африкяна, В. Г. 
Туманян и Р. А. Бобикян приводятся ре 
зультаты исследования относительно рас 
пределения и сохранения антибиотиков в 
семенах и растениях. Авторы предлагают 
применять метод заливок, который по срав
нению с методом поверхностного наложе
ния семян и растений является наиболее 
простым и чувствительным.

Опыты показали, что антибиотики (пени
циллин, биомицин, террамицин, стрептоми
цин) быстро проникают н оболочку и заро
дыш семян (томаты, перец, баклажаны, ка
пуста, хлопчатник, эспарцет) и в записи 
мости от их концентрации могут сохранять 
ся в семенах более шести месяцев. При
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।корневой подаче антибиотиков в бактерио
статических концентрациях в органах ра
стений выявляются в течение 10—30 дней. 
Из испытанных антибиотиков пенициллин 
н большом количестве обнаруживается в 
листьях овощных культур, а биомицин и 
стрептомицин — в корнях растений.

Изучение указанных вопросов имеет 
важное значение в деле разработки мето
дов правильного применения антибиотиков 
в растениеводстве.

Ю. Л. Худякова и И. Н. Зуева изучали 
способность почвы поглощать антибиотики. 
Авторы установили, что эта способность на
ходится в зависимости от типа и глубины 
почвы, а также от количества органических 
веществ в почве.

Все образцы испытанных почв поглаща- 
ют больше всего стрептомицин, затем био
мицин и совсем не поглащают пенициллин. 
Как правило, глубокие слои и богатые ор 
паническими веществами почвы лучше по
глащают антибиотические вещества.

Опыты по изучению длительности сохра
нения антибиотиков в активном состоянии 
показали, что быстрее всех исчезает пени
циллин, более устойчивыми оказались 
стрептомицин и биомицин. Последний со
хранял активность более 8 месяцев. Изуче
ние этих вопросов имеет важное теоретиче
ское и практическое значение, и необходимо 
расширить эти исследования.

Изучению токсичности почвенных грибов 
и актиномицетов посвящена работа Т. Г. 
Мирчинк, И. П Бабьевой и И,- В. Асеевой. 
Авторы установили, что в некоторых поч
вах токсичные грибы и актиномицеты до
вольно широко распространены и многие 
из них оказывают угнетающее действие на 
развитие растений и жизнедеятельность 
различных почвенных микроорганизмов.

Е. Я. Рашба и К. И. Бельтюкова путем 
Фракционирования по методике Граффе 
из растительного антибиотика аренарина 
получили различные фракции (эфирное 
масло, пигмент, кислоты, альдегиды, фе
нол Осмола) и изучали их антибактериаль
ную активность в отношении некоторых фи- 
опатогенных бактерий,
Из указанных фракций наиболее высо

кой антибактериальной активностью обла
гала фракция фенол-рсмола.

Следует особо отметить работу К. А. Ви- 
|1О1радовой и Н. Е. Агре, посвященную 
Р1 <рл60ТКе ускоренного метода определе- 
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ния действия антибиотиков на растения. 
Авторы применяли метод колеоптилей, ко
торый дает возможность в течение 24 ч. 
выявлять стимулирующее и угнетающее 
действие на растения антибиотических ве
ществ и культур актиномицетов. Предлага
емый авторами метод заслуживает внима
ния и необходимо его широко применять

В сборнике трудов по применению анти
биотиков помещены также выступления в 
прениях участников конференции.

Из 30 выступавших в прениях, 19 участ
ников конференции доложили о результа
тах собственных исследований. Эти выступ
ления или пополняли основные доклады 
или же затрагивали новые вопросы по при
менению антибиотиков в растениеводстве.

Не имея возможности подробно остано
виться на содержании всех выступлений, 
позволю себе перечислить темы, затронутые 
выступающими. Они останавливались на 
вопросах: применение микробов-антагони
стов в борьбе с раком картофеля (Н. В. Си- 
ницина); эффективность левомицетина и 
стрептомицина против бактериоза листовых 
влагалищ кукурузы в полевых условиях 
(Ф. Е. Немлиенко); действие культуральной 
жидкости актиномицетов и микробов-анта
гонистов на фузариоз виноградной лозы 
(М. А. Кублицкая); влияние антибиотиков 
на образование клубеньков (Л. В. Ворон
кова); действие некоторых антибиотиков на 
развитие и заболевание растений (Л. П. 
Старыгина); применение антибиотиков в 
борьбе против гоммоза хлопчатника 
(Ш. А. Сафаров); испытание некоторых 
бактерий-антагонистов и антибиотиков ч 
борьбе с фузариозом бахчевых культур 
(Е. А. Ходжоян, Э. Г. Африкян, В. Г. Ту
манян); микрофлора ризосферы виноград
ной лозы (М. 3. Мачаварнани, Т. Я. Чку- 
сели); характеристика пподуцента (Реп1с11- 
Нит сус1ор<ит) и особенности препарата 
№125 (3. Э. Беккер); эффективность ак- 
тиномнцетов-антагоиистов в борьбе против 
фузариозпого и вертициллнозного увядания 
хлопчатника (Г. М. Кублановская); приме
нение антибиотиков в борьбе с грибковым 
и бактериальным поражением рукописей, 
книг и архивных материалов Матенадарана 
(3. В. Хзмалян); фитонциды диких и куль
турных растений и их влияние на гоммоз 
хлопчатника и корневую гниль кенафа 
(А. А. Абдуллаева); действие некоторых 
антибиотиков (трнхотецнн, внреецнн) на 
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фитопатогенные микробы (А. М. Бунина); 
изыскание биологических средств борьбы 
против возбудителен мучнистой росы огур
цов и аскохнтоза гороха (Н. Б. Бабак); вы
деление мнколитнческих бактерий из ризо
сферы чайного растения, лизирующих гри
бов из рода фузариума (Н. А. Дараселия); 
применение антибиотиков н борьбе против 
рябухи табака (Р. В. Батикян) и действие 
микробов-антагонистов на возбудителя фу- 
зариоза льна (Е. С. Гуринович).

Как видно из перечня названий тем, до
ложенные работы интересны, охватывают 
широкий круг вопросов, имеют важное 
практическое значение и в основном направ
лены на изыскание биологических средств 
борьбы против различных заболевании ра
стений.

Многие участники конференции имели 
критические выступления по докладам, по 
вопросам применения единого метода оцен
ки антибиотических веществ, целесообраз
ности широкого применения в растениевод
стве лучших медицинских антибиотиков, о 
качестве применяемых антибиотических 
препаратов (А. С. Хохлов), производства 
гибберелловой кислоты (Д. А. Вернер), 
направлении работ с антибиотиками, изыс
кании противовирусных антибиотиков, внед
рении антибиотиков в производство, изго
товления специальных препаратов для нужд 
сельского хозяйства (С. Н. Московец), 
создания координационного центра по ру
ководству работами в области использова
ния антибиотиков в растениеводстве (С. Н. 
Московец, В. И Билай, Н. С. Егоров), о 
механизме действия антибиотиков (А. Б. 
Силаев, Н.С Егоров), рациональности при
менения в растениеводстве комплексных 
антибиотических препаратов (Е. Я. Рашба), 
мегодики исследований, критерии эффек
тивности действия антибиотиков (Г. Р. 
Ибрагимов), комплексирования исследова
тельских работ, создания музея культур 
микроорганизмов (В. И. Билай), образова
ния устойчивых форм микроорганизмов и 
изучении теории проблемы антибиотиков 
(Н. С. Егоров).

В конце сборника приведены резолюции 
конференции и список литературы.

В резолюции отмечаются достижения со
ветских исследователей в области изучения, 
а также практического использования ан
тибиотиков и явления микробного антаго
низма в борьбе с заболеваниями растений 
и повышения их урожайности. Конферен

ция наметила ряд практических мероприя 
тий в целях дальнейшего развития науч, 
ных исследований в области применения 
антибиотиков, антибиотических веществ и 
микробов-антагонистов в растениеводстве

Список литературы представляет из себя 
сводный список всех литературных нсточ 
ников использованных авторами трудов, 
который был дополнен некоторыми рабо 
тами, представляющими интерес для спе
циалистов, работающих в области приме
нения антибиотиков в растениеводстве.

Интерес у специалистов был бы более 
повышенным, если составители представили 
бы полный список литературы по примене
нию антибиотиков в растениеводстве.

В целом Сборник трудов первой Всесо
юзной конференции по изучению и приме 
пению антибиотиков в растениеводстве со 
ставлен и внешне оформлен хорошо, а по
мещенные в нем труды охватывают широ
кий круг вопросов и, безусловно, имеют как 
теоретическое, так и важное практическое 
значение. 1

Приходится сожалеть, что труды конфе
ренции, созванной в 1958 году, были изда
ны лишь в 1962 году. За этот период вре
мени в литературе накопилось много ин
тересных и ценных материалов по приме
нению антибиотиков в растениеводстве, ко
торые, естественно, не могли быть отражены 
в трудах рецензируемого сборника.

В трудах конференции весьма слабо 
представлены работы по изучению стиму
лирующих свойств и механизма действия 
антибиотиков, изысканию антибиотиков 
против вирусных заболеваний растений, 
разработке методических и постановке тео
ретических вопросов, а также по широко
му внедрению антибиотиков в производство.

Сборник трудов конференции показывает, 
что исследования в области применения 
антибиотиков в растениеводстве у нас, в 
Союзе, проводится во всех республиках и 
во многих ведущих научно-исследователь
ских институтах и высших учебных заве
дениях. Однако наши достижения пока от
стают от конкретных запросов социалисти
ческого сельского хозяйства.

Сборник трудов конференции, безуслов
но, является ценной книгой и окажет по
мощь как практическим, так и научным ра
ботникам в деле изучения, применения и 
широкого внедрения антибиотиков, других 
.метаболитов-микробов и микробов-антаго
нистов в растениеводстве.

Профессор-доктор Г. А. ШАКАРЯН
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