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РОЛЬ ГИББЕРЕЛЛИНОВ В ПРОЦЕССАХ ФОТОПЕРИОДИЗМА 
И ЯРОВИЗАЦИИ РАСТЕНИИ

Фотопериодизм и яровизация представляют собой приспособитель
ные реакции растений к внешней среде, регулирующие сроки наступле
ния генеративной фазы таким образом, что цветение и последующее пло
доношение растений проходят в наиболее благоприятных условиях.

Вместе с тем и фотопериодизм, как реакция растений на длину дня, 
и яровизация, как реакция на действие пониженных температур, в ру
ках экспериментатора являются удобными средствами для управления 
скоростью зацветания растений и выяснения физиологической природы 
тех метаболитов, которые лежат в основе этого процесса.

Среди многих звеньев метаболизма и разнообразия метаболитов, 
которые связаны с процессами фотопериодизма и яровизации растений, 
особенное значение имеют гиббереллины. Распознание роли гибберелли
нов в этих процесса,х проходило в два этапа:

I ) изучение влияния гиббереллиновых препаратов микробного про
исхождения, главным образом гибберелловой кислоты на растения и 
2) изучение динамики изменений в содержании природных или эндоген
ных гиббереллинов в растениях.

Исследования, проведенные на первом этапе, показали, что пол 
влиянием гиббереллинов усиливается рост стеблей растений и ускоряет
ся цветение ллиннодневных видов, а также сеянцев озимых форм и дву
летников в первый год кх жизни [3. 4. 16, 17, 19, 20. 27 29. 35. 36. 38 
и др.].

Таким образом, была установлена химическая индукция к цветению 
длиннс дневных видов с помощью гиббереллинов, во многом сходная с 
фотопериодической индукцией длинными фотопериодами, и химическая 
яровизация озимых форм и однолетних сеянцев двухлетников примене
нием гиббереллинов, имеющая общие черты с яровизацией, т. е термо՛ 
индукцией пониженными температурами.

Во всех этих случаях применялись гиббереллины микробного про
исхождения. главным образом, гиббереллин Аз или гибберелловая кис
лота. но скоро возникла идея о том, что в регуляции цветения под влия
нием длины дня и пониженных температур принимают участие и эндо
генные гиббереллины, свойственные самим растениям. Эта идея явилась 
предпосылкой для второго этапа—изучения динамики изменений в содер
жании природных или эндогенных гиббереллинов в связи с фотоперио
дизмом и яровизацией.

Это изучение проводилось нами в последние годы в вегетационных
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опытах с растениями, отличающимися по своей фотопериодической и 
термической чувствительности и выращиваемыми в условиях вегета
ционного юмика и оранжереи Института физиологии растении.

Изменение (5 содержании эндогенных гиббереллинов 
в связи с фотопериодизмом

11 .учение динамики изменений в содержании природных гибберел
линов в связи с фотопериодизмом проводилось нами совместно с В И. 
Лежниковой. Содержание гиббереллинов определялось в связи с влия
нием на растения li длины дня. 2) фотопериодической индукции, 3) не
прерывного света и непрерывной темноты, 4) реакции прерывания темно
ты светом.

В качестве опытных объектов брали растения различных длинно- 
дневных. короткодневных и нейтральных видов, листья которых в опре
деленные сроки брались на анализ.

В опытах 1959—1962 i г. извлечение эндогенных гиббереллинов про
изводилось ацетоном и для определения брались нехроматографировап- 
ные экстракты; позднее, в 1963—65 г: извлечение делалось этанолом, 
полученные экстракты подвергались разделительной хроматографии на 
бумаге и определение производилось в элюатах из полос хроматограм
мы с R1 0,6—0,8. в которых сосредоточивалась вся биологическая актив
ность В качестве биотестов брались проростки карликового сорта го
роха Пионер (Pisuni sativum) и розеточные растения рудбекии в усло
виях короткого дня (Rudbeckia bicolor).

Длина дня. При изучении влияния длины дня выяснилось, что 
равным образом у длиннодневных видов габака С.ильвестрис (ХЧсо- 
tiana sylvestris), рудбекии (Rudbeckia bicolor), рапса (Brassica napus 
v. oleiiera), пшеницы (Triticum vulgare), ржи (Secale cereale), овса 
(Avena sativa) и люпина (Lupinus angustifolius); у короткодневных-֊ 
табака Мамонт (Nicotiana labacum). периллы красной (Perilla nanki- 
nensis). проса (Panicuni miliaccum) и сои (Soja hispida). и у нейтраль
ных табака Транезонд (Nicotiana tabacuni). гречихи (Fagopyrum- 
esculentuni) и конских бобов (Vlcia faba), содержание природных гиб
береллинов на длинном 16 18-часовом дне было всегда больше, чем на 
коротком 9 10-часовом [7. 8, 10, 17]- Таким образом, выяснилось, что 
изменения в содержании природных гиббереллинов связаны не с фото
периодической реакцией зацветания, а непосредственно с фотопериоди
ческой реакцией роста растений, гак как известно, что рост у всех расте
нии идет на длинном дне более интенсивно, чем на коротком.

Повышение содержания веществ с гиббереллиновой активностью 
на длинном дне было установлено в другими авторами. Так. у растений 
длиннодневного вида—рудбекни (Rudbeckia speciosa) при перестановке 
на длинный день последовательно повышалось содержание трех фрак
ций, обладающих гиббереллиновой активностью—вещества F. через не
делю. вещества В через две недели и вещества !' через три недели после 
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перестановки 123]. Повышение обшей активности на длинном дне. срав
нительно с коротким было показано также для длиннодневного табака 
(Nicotiana Silvestris) и для короткодневных видов ■ хризантемы 
(Chrysanthemuni morifolium), табака Мамонт (Nicotiana tabacum), пе
риллы (Perilla), Pharbitis и Chenopodium rubrum [22]. В двух послед
них исследованиях испытание активности производилось на мезо- 
котилях овса, тест-объекте. чувствительном и к ауксину, и к гиб
береллину, и поэтому о гнбберёллиноподобных веществах здесь можно 
говорить лишь условно. Повышение общей гиббереллиновой активности 
после перенесения растении с короткого дня на длинный наблюдалось 
также у сеянцев однолетней белены [30] и \ растении шпината [43].

Фотопериодическая индукция. Подтверждение тому выводу, что из
менения в содержании природных гиббереллинов связаны не с фотопе
риодической реакцией зацветания, а с фотопериодической реакцией роста 
растений дали опыты, в которых растения табаков длиннодневного вида 
(N. sylvestris) и короткодневш го (,\[ tabacuml сорта Мамонт подверга
ли^ воздействию длинного дня и течение 10, 20. 30 и 40 суток. после че
го брались пробы листьев на определение природных гиббереллинов.

Эти определения показали, что у обоих видов табака по мере увели
чения сроков индукции длинным днем, содержание природных гибберел
линов увеличивалось, что особенно заметно было при 30 -40-дневной 
индукции. У длиннодневного табака Сильвестрис это воздействие длин 
ным днем совпадало с индукцией к цветению: у короткодневного вида 
табака Мамонт никакой индукции к цветению не было. Ко дню оконча
ния всех сроков индукции растения табака Сильвестрис находились в 
разных фазах развития, получившие 10 щей и фазе розетки. 20 дне։։ в 
фазе стеблевания, 30 дней в фазе бутонизации, 40 дней в фазе начала 
цветения; растения же табака Мамонт при всех сроках индукции нахо
дились в одной и той же фазе развития—в фазе стеблевания [11]

Увеличение содержания природных гиббереллинов в листьях расте
ний на длинном те полностью совпадает г ранее установленным увели
чением содержания на длинном дне природных ауксинов [6, 14. 21] и в 
этом повышении количества двух групп веществ, наиболее сильно сти
мулирующих рост, кроется объяснение фотопериодической ростовой 
реакции растений, когда рост всех растений, независимо от характера 
их фотопериодической реакции, идет тем более интенсивно, чем больше 
длина дня.

Непрерывный свет и непрерывная темнота. Растения тех же двух 
видов табака (N sylvestris и N. tabacum) как в фазе розеток, так и в 
виде стебельных растений с хорошо сформированными листьями стави
лись на 5, К) и 15 сугок на непрерывный свет или п непрерывную темно
ту. Оказалось, что на непрерывном свету содержание природных гиббе
реллинов в листьях растений обоих видов табака увеличивается, в не
прерывной темноте уменьшается Это дало возможность сделать вывод, 
что на свету в листьях растений идет образование гиббереллинов, а в 
темноте их разрушение. А поскольку соотношение длины периода света 
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к длине периода темноты в длиннодневном цикле значительно выше, чем 
в короткодневном цикле, постольку на длинном дне гиббереллинов боль
ше, чем на коротком [II].

Увеличение содержания гиббереллиноподобных веществ в растениях 
карликовых сортов фасоли было получено при освещении их лампам!! 
накаливания дополнительно к свету люминиснентных ламп [48] и в ра
стениях ипомеи (Pharbitis nil) при выращивании их не в темноте, а на 
белом, красном и далеком красном свету [11] Вместе с тем были получе
ны данные, говорящие о том. что уровень экстрагируемых эндогенных 
гиббереллинов у молодых сеянцев гороха при освещении их видимым 
светом уменьшается [42]. Задержка же роста сеянцев, вызванная светом, 
снимается добавлением гиббереллинов как у этиолированных растений 
[33, 31]. так и у растений, находящихся на свету [37]. Кажущееся проти
воречие в выводах наших и последних авторов возможно следует пекан, 
и н различии испытанных объектов, и в возрастных различиях.

Реакция прерывания темноты светом. Реакция прерывания темноты 
светом заключается, как известно, в том. что в короткодневном цикле 
при кратковременном освещении в течение длинного периода темнот 
цветение растений длиннодневных видов ускоряется, а короткодневных 
в [! д< > в з а д ерж 11 в а ет с я.

Изучение влияния прерывания длительного темнового периода све
том на содержание природных гиббереллинов производилось в опытах < 
длиннчдне.вными видами -табаком Сильвёстрис (N. sylves-tris), рудбе- 
кией (R. bicolor), короткодневными видами табаком Мамонт 
A՜, labacurn). дурнишником (Ха nth him pennsylvaniGum) н нейтральным 
видом —табаком Траиезонд (N tabacum). Растения выращивались в ус- 
ювнях длинного 1 G-часового дня, короткой՛ Я-часового дня и короткого 

it-часового дня с прерыванием темнового периода посередине двумя ча
сами света.

Растения табака Сильвестрнс и рудбекии на длинном дне имели 
крупные стебли и бутонизировали. па коротком дне были в фазе розет
ки. на коротком дне с прерыванием имели небольшие стебли. Растения 
табака Мамонт и дурнишника имели крупные стебли и на длинном дне 
вегетировали, на коротком дне бутонизировали и на коротком дне с 
прерыванием вегетировали. Растения табака Трапезонд имели стебли и 
бутонизировали во всех вариантах. Экстрагирование природных гиббе
реллинов из листьев после фиксации в жидком азоте производились 
этиловым спиртом; хроматографирование велось в систем;- растворите
лей—изопрениловый спирт-вода (5:2).

Определения активности элюатов хроматограмм, проведенные с по
мощью бнотестов на горох и рудбекшо. показали, что \ всех испытанных 
bi՛.дон содержание природных гиббереллинов на коротком дне шачнтель- 
но ниже, чем на длинном, на коротком же дне с прерыванием оно резко 
повышалось, приближаясь к уровню их содержания на длинном дне 
(рис. 1 и 2). Такие же изменения наблюдались и в содержании природ
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ных ауксинов и других стимуляторов роста, как это ранее было установ
лено на растениях сои [26]

Таким образом, при реакции растений длиннодневных и коротко 
дневных видов на прерывание темноты светом в короткодневном цикле 
происходит усиление обмена и образования природных гиббереллинов и 
ауксинов и ускорение роста стеблей [12]. Эго дает возможность объяс-

6ЫС01А
9 ?*.

Табак Смльвеггял Табак Иаиомт 
о 

ЭЕС

Рис. 1. Содержание природных i цбберсллиноа в листьях тлба- 
ко՛ X sylvestris и X’. labacuni, copra Мамонт. Гистограммы 
составлены по росту проростков гороха Пионер под влиянием 
элюатов из 10 различных участков хроматограмм с соответ
ствующими Ri. Экстракты, которые разделялись хроматогра- 
фичсски, были получены из листьев растении, находившихся 
и условиях длинного 16-час6во1О дня (вверху), короткого 
б-часойсго дня с прерыванием темноты 2-мя часами света 

|в средине) и короткого 8-часового дня (внизу).

нить влияние прерывания темноты светом на ускорение роста про
ростков и прорастание семян у некоторых растений [15].

В свете представления о двухфазности цветения растений [5], фор
мирование и рост стеблей длиннодневных видов под влиянием прерыва
ния темноты светом является решающей фазой развития, которая опре
деляет последующее образование цветков. Иначе обстоит дело у корот 
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кодневных видов, у которых формирование и рост стеблей не явластей 
решающей фазой, а под влиянием прерывания темноты светом, по-види- 
мому, нарушается образование метаболитов, необходимых для возник
новения цветков.

I I Длинным день; короткий день;
ОМ КОРОТКИЙ с ПРЕРЫВАНИЕМ.

Рис. 2. Влипши прерывания темноты короткодневного цикла светом на 
содержание природных ։ нбоереллшюи и листьях различных сортов табака. 
Слева у табака К. $у1уе»и18. в середине у табака X. ։аЬаситп сорта Ма
монт к справа у табака X гаЬасит, сорта Гралезоид. ՝ одержанш. гиббе
реллинов определялось ио приросту проростков гороха Пионер пол влия
нием элюатов (R։ 0,6 0,В) Экстракты, которые разделялись хромато- 
графически. были получены н.ч листьев растении, находящихся и условиях 
длинного 16-часового дня (1). короткого 6-часового дня с прерыванием 

гемиоты 2-мя часами света (II) и короткого 8-часового дня.

Изменения в содержании эндогенных гиббереллинов 
в связи с яровизацией

Изучение динамик։՛, изменении в содержании природных гибберел
линов в связи г яровизацией проводилось нами совместно с В. И. Лож- 
пиковой и Л. П. Хлопенковой. Содержание природных гиббереллинов . 
растениях определялось в связи с влиянием I) яровизации—\ яровых, 
озимых яровизированных форм и 2) длины дня—у этих же форм в раз
личных условиях фотопериодического режима Извлечение и определе
нна природных гиббереллинов производилось геми же методами, чти и 
при изучении их содержания в связи с фотопериодизмом. В доиолш ։ие 
к биотеста.м на гиббереллины—карликовому гороху Пионер и рудое- 
кии—использовалась также озимая рожь Вятка (рост стеблей в усло
виях длинного дня).

Яровизация—яровые, озимые и озимые яровизированные формы. 
Сравнительное изучение содержания природных гиббереллинов у яро
вых и озимых форм показало, что в листьях яровых форм пшеницы 
(Tdticuin vulgare). рапса (Brassica napus a. Oleifera) и ржи (Secale се- 
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reale) гиббереллинов значительно больше, «гем у соответствующих нм 
озимых форм. Таким образом, выяснилось, что при выращивании расте
ний в условиях ышшого дня одним из главных различий между яровыми 
и озимыми формами является различие в содержании природных гиббе
реллинов.

Одновременно выяснилось, что у озимых форм пшеницы, рапса и 
ржи, прошедших яровизацию, г. с. термоиндукцию при температуре 
3 4°С в течение 45 дней, содержание природных гиббереллинов в лист։, 
ях растений на длинном дне повышается и их уровень достигай при
мерно уровня содержания гиббереллинов у яровых форм [9. 10].

Увеличение содержания природных гиббереллинов и гиббереллино- 
подобных веществ в результате яровизации, пли воздействия понижен 
ними температурами, было установлено на растениях двухлетней беле
ны (1 lyoscyamns niger) с помощью биотеста на карликовых мутантах 
кукурузы (12]. а также на растениях Althaea и Chrysanthemum [22] Рав
ным образом у растении пшеницы (Triticum aestivnm). прошедших яро
визацию. количество гиббереллпноподобных веществ было всегда зна
чительно больше, чем у иеяровизированных, у которых в начале куще 
ния их вовсе не удавалось найти (25).

Длина дня. Это различие в содержания природных гиббереллинов 
между яровыми, яровизированными и озимыми формами пшеницы и 
рапса выявляется только на длинном дне. а у ржи на длинном дне в 
большой мере, чем на коротком. Уровень содержания гиббереллинов ։ 
листьях растений вполне совпадает с различием в фазе развития растс 
ннй: на длинном дне яровые и озимые яровизированные формы находи
лись в фазе стеблевания и колошения, па коротком дне֊֊в фазе куще
ния. т. е. в такой же фазе, как и неяровизярованпые озимые формы в ус
ловиях длинного и короткого дня |9].

В опытах с пшеницей были получены laniibie, подтверждающие тот 
факт, что как у яровизированных, так и у кеяронизированных растений 
содержание гпббереллипоиодобных веществ выше на длинном дне [25]

Из того, что в условиях короткого дня разницы в содержании при
родных гиббереллинов между яровыми и яровизированными формами, с 
одной стороны, и озимыми неяровизнронанными, с другой, нет или почти 
нет. следует, что в процессе яровизации образование и накопление гиб
береллинов не происходит, а идет какой го подготовительный процесс, 
закапчивающийся образованием метаболитов, которые можно рассмат
ривать, как предшественники гиббереллинов [5]. В опыте с озимой ро- 

Ы0 Вятка это полностью подтвердилось: при яровнзашш проросших 
семян в течение 15, 30 и 45 дней в приростках в темноте и в зеленых ра
стениях на коротком дне различий в содержании природных гибберел
линов между контрольными экземплярами и яровизированными не 
было, тогда как в зеленых растениях на длинном дне вместе с повыше
нием сроков яровизации увеличивалось и содержание природных гиббе
реллинов (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние яровизации на с< юржлнне природных гиббереллинов и 
проростках и в листьях растений озимой ржи Вятка Гистограммы со
ставлены по росту проростков гороха Пионер под влиянием элюатов 
|!?1 0,В 0,8). Экстракты, к-.хгорыс разделялись хроматографпчески. были 
и приростков, находившихся и гсмноте и ня растений озимой ржи. 

находимшихсн в условиях короткого и длинного дня.

3 а ключей и е

Результаты изучения динамики изменений в содержании природных 
гиббереллинов в связи <; фотопериодизмом и яровизацией подчеркивают 
их существенную роль в этих процессах. При этом выявилось полное 
соответствие этих результатов аналитического характера с данными 
синтетических опытов, и которых растения непосредственно подверглись 
воздействию гиббереллиновых препаратов.

Фотопериодическая индукция растений длинным днем связана с 
усилением образования и накопления эндогенных гиббереллинов в ли
стьях растений, образованием и ростом стеблей и формированием цвет
ков. Воздействие экзогенных гиббереллинов на растения извне в усло
виях короткого дия также приводи! к образованию и росту стеблей и 
формированию цветков. Яровизация, г. е. воздействие пониженными тем 
пературами. приводи՛! в условиях длинного дня к накоплению гибберел 
линии, образованию и росту стеблей, а у многих озимых и сеянцев двух- 
летников ։1 к цветению растении

Такое соответствие в результатах синтетических опытов 1։ аналити
ческих определений свидетельствует о том. что гиббереллины играют 
значительную роль в процессах фотопериодизма и яровизации. Их ос
новная функция, как показывают многие щниые [ 1. 29. 30]. заключается 
в образовании и росте стеблей.
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Вначале создавалось такое впечатление, что повышение уровня со
держания природных гиббереллинов в растениях происходит под влия
нием совершенно различных условии внешней среды—пониженных тем 
ператур (яровизация) и длинных дней (фотопериодическая индукция). 
Однако доследующий анализ показал, что в процессе яровизации ра
стений происходит образование и накопление не гиббереллинов, а их 
предшественников. которые в дальнейшем в условиях длинного дня 
превращаются в гиббереллины.

В свое время на основании опытов с прививками на однолетние ро- 
/■сточные сеянцы лвухлетнеи белены (1 lyoscyarnus niger) яровизирован
ных растений той же белены, или различных яровых растений. Мельхерс 
139] пришел к выводу о том, что в результате яровизации возникают спе- 
кифическне вещества гормональной природы—верналины. которые 
имеются у всех яровых форм; при этом у длинподневных видов они не
посредственно превращаются в гормоны цветения на длинном дне, а у 
короткодневных видов на коротком дне.

Анализируя этот вопрос, Ланг [31] недавно также склонился к мыс
ли о прямой связи между верналнном и флоригеном, т. е. комплексом 
гормонов цветения, давая такую схему для яровизации: низкая Т -» тер. 
моиндуцированное состояние — перкалин ’флориген.

После открытия гиббереллинов Саркар [44] провел сравнительные 
исследования и не нашел соответствия между действием яровизирующих 
пониженных температур и влиянием гибберелловой кислоты на расте
ния озимой форм։.: Arabidopsis ihaliana; на < <-иованип этого он пришел к 
выводу, что верналин не идентичен гиббереллину. Подобное несоответ 
стоне в действии гиббереллинов и яровизации растений наблюдали мно
гие авторы [2. 29. 40]

Приведенные здесь данные показывают, что в результате яровиза
ции действительно возникают вещества гормональной природы— пред
шественники гиббереллинов, которые, собственно, и являются вернали- 
нами. В дальнейшем верналины в условиях длинного дня превращаются 
в гиббереллины, тогда как в условиях короткого :ня они таким превра- 

ениям н< подвергаются. Вследствие этого озимые яровизированные 
растения на длинном дне формируют стебли, а на коротком дне остаются 
б фазе розеток. У всех же яровых форм верналины образуются в расте
ниях без воздействия яровизации Весьма вероятно, что диффузяты из 
семян и соки из яровизированных растений озимой ржи и редиса, с по
мощью которых Томита |45] получил образование стеблей у озимой не- 
ярсжизпровапн։ч'| пшеницы и ускорение цветения редиса, содержат вер- 
палины.

В.ёрняллны непосредственной связи с флоригеном не имеют, так как 
in- нашему предположению [4. 5] в комплекс флоригена (гормонов цвете
ния) входят две разные группы гормональных веществ: 1) гибберелли 
иы. влияющие на формирование и рост стеблей и 2) вещества, влияющие 
на образование цветков, названные антезинами. Экспериментальные 
данные показывают, что однолетние сеянцы озимых и двухлетних форм
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образуют цветки только на минном дне, а на коротком дне даже при об
работке гиббереллином формируют только стебли |4. 18, 28. 29]. что сви
детельствует <> том. что у этих форм антезины образуются только на 
длинном дне (рис 4).

низкая Г

ГибЙбрс-ЛЛКНЫ

Короткий д&я*

■мнмав 2

Рис. I. Схема образования верналинов в процессе яровизации и гиббе
реллином в процессе фотопериодической индукции у растений озимых 

форм.

Таким образом, в процессах яровизации и фотопериодизма проис
ходят различные изменения физиологического и формообразовательной 
характера. Яровизация, т. с. индукция пониженными температурами, 
приводит к образованию верналинов и не выводит сеянцы озимых форм 
и двулетников из розеточного состояния; фотопериодическая индукция 
длинным днем приводит к превращению верналинов—образованию гиб
береллинов и вызывает формирование и рост стеблей растении.

Институт физиологии растений
имени К. А. Тимирязева АН СССР Поступило 5.Х 1966 г.
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Պսէրղվել Լ, որ բոլոր բույսերի մոտ. անկախ ֆււսւուղեբիս դիկ ււեակցիւսյի 
բնույթից, բնական դ իր ր ե րե լլիննհ բի պ սւբուն լլլ կաթյսէնր երկար օրւէււե ավելի I;, 
բան կարճ օրում և այն աստիճանաբար ավելանում /; երկար օրվա միջոցով !իո- 
ւ/էոսլերիոդիկ ինդուկցիայի շրջանի երկարացման դ/ււդրնթացւ

Այսպիււով. բույսերի տերևներում բնական դիրբեբեք {ինների պարունւււ- 
կությունր կապված է ոչ թե բույսերի ծաղկմ՛ան, այլ աճի ֆոուոպեբիսդիկ 
ռեակցիայի հետւ 1՝ո։յւ/երն անրնղ >ատ մթության մեջ պահելու դեւդբում բնա
կան դիբրերելլիննեբի ււքարունակությունր պակասում /, ի“կ անրնդհատ 
լույսի տակ աճեցնելու դեւդբում ավելանում է։

ևարճ օրվա ցիկլում (8 մամ լույս 76' մամ մթություն) երկարատև մթու- 
թյան շրջունի ընդհւոաումը րււյսով (6 մամ լույս — 8 մամ մթություն + «? մամ 
լույէէ |֊ 8 ժամ մթություն) 'անդեցնււււե ( բնական դիրբեբելլիննեբի պաբունա 
կաթյան լրլալի ավելացմսւնբ, հ ամ ա ա ա տ ա ս խ ւսնա ր ա ր և ցողունների աճեց
ման ումեդա ցմ անրւ

Գա բնանային ձևերի մոտ դիր բե բե յլիննե րի ւդւււր ունակությունը մ իշու ավ1<- 
լի շատ կ, բան աշնանայինների մոտւ

Աշնանային տեսակների ե երկամ յա տնկիների յարովիզացիա յի պրլւ- 
ցեււուէ! ւաւա ջանամ են նւււիւորդնեբ, որոնր Հ ե ւո ։ո դա յւււմ, միայն երկար Օրւիա 
պայմաններում, վեր են ածվում դիրբերե{[ինների. իսկ կարճ •ւրոււք այդպիսի 
լիուիոիւությունների չեն ենթ ա բկվում լ

Այղ նախորդներն իրենցիւյ ներկայացնում են ւէեբնալիններ, որոնց լւսրո- 
վիղացիայի պրօցեսու մ առաջանալը ենթադրվել կ ււէւ)ե{ի վադ: Գարնանա լին 
տեսակների և աշնանային յւււբ։ւ։[իղացվ ած բույսերի ֆիզիոլոգիական վիճակը 
տարրեր կ։ Եթե աոաջինները դիրբե րելլինի ազդեցության աու/լ ընդունակ են 
կււկ ՚ոնսւկալելու և ծ աղվելու կարճ օրում, աււլա երկբոբդներբ այդ րնղունակւււ- 
թյունից զուրկ են I։ ծաղկում են միայն երկար օրվա ււլա յմ աննհըում •.

ЛИТЕРАТУРА

1. Л о жнн к о в а В И. ДАН СССР, т 168, 1. стр. 223 226,1966.
2. Разумов В 1Լ, Лимарь Р. С. я Таи К. В. Ботанический журнал, т. 45, 

стр. 1732 1738. 1960.
Հ Чайлзхян М. X ДЛИ СССР, г 117. 6, стр. 1077 -1088. 1957.
4. Чанлахян М X. Ботанический журнал, т. 43, 7, стр, 927 -52, 1938
-5; Ч а й л а х я н М X XXV Тямиря свекле чтение, Изд. Маука. 1964
6. Ч а к л а х к н М. X. к Ж д а н <• в а Л. И. ДЛИ СССР. т. 19. стр. 305—308, 1938
7 ЧзйлахянМ X и Л о ж ։>. и к о в а В. Н. ДАН СССР. : 128, 6. стр. 1309—1312, 

1959.
8. Чайл.гхян М X. Лож пи к о о л В Н. Физиология растений, т 7. вып 5, 

стр 521—530. 1960
9. Чайлз хян М. X. н Лежникова В. Н. Физиология растений, г. 9, ո. 1. 

стр 21-31, 1962.
10. Ча й л л х я н М X.. 11 с к р з со и а Т. В.. Хлопе и к о в а Л. И и Л о ж и и к о- 

п а В. И. Физиология растений, ւ 10. вып. 4. стр. 465—476. 1963
Й. Ча й?л з х я н М. X. н/1 о ж и и ков в В: Н 1.Х11 СССР, է 1՜7, 2 ՜.

1964.
12. Ча плах ян М X. и .4 о ж и и к о и а В. II. Физиология растений, т 13. и 6. 1966 
! • Ча н л а х я и М. X. и X л о п е и к о на Л. П. Физиология растений. - 18. а. 6. 1966.



14 M. X. Uan.iaxsm

II Bonner J. Plant Physiol., 15. 319 - 325, 19-10
15. Borthwick H. A. Photoperiodism and Related Phenomena in Plants and Ani

mals. 275 287. 1959.
lt>. Bfinso w R. mid 11 a r d er R. Natunvlss., 43. 20. 479 789, 1956.
17 Bunsow R. mid Harder R. Naturwiss,, 14, 20, 479 780, 1957.
IS. Chai la khyari M. Kh. Centre national de la Recherche scienrifique. Gif S. 

Ivette, 589^-596. 196-1.
19. Chouard P. C. r. Acad. scL. Paris, 245. 5520 5522. 1957.
20. Chouard P. Bull. Soc. hot. Fr.. 105. 135—136. 1958.
21. Cooke A. R. Plant Physiology, 25, 440—144. 1954.
22. Harada 11. Rey. geo. Hot.. 69. 201 -297. 1962.
23. Harada 11. and Nitsch I. P. Plant Physiology, 34, 409 415, 1959.
24j H a r a d a II. and Nitsch I. P. Bull. Soc. BOI. France. 106. 9, 451 4r4, 1959.
25. K entzer T. Proceedings of Symposium Differemaiion of Apical and some prob

lems of ecological regulation of development of plants. Praha—Nltra, 89 
1966.

26. Kijosawa S. Proc. Crop. Scl Soc. Jap. 29, 163 166. i960.
27. Lang A. Naturwissenschaften. 43. 11, 257—58, 1956.
28. I a n g A. Naturwissenschaften, 4. 23, 284 285. 1956.
29. Lang A Proc. Nat. Acad. Sci.. 43. 709—717. 1957.
30. Lang A. Planta, 54, 5, 498—504, 1960.
31. Lang A. Encyclopedia of P ant Physiology, 15/1, 1380 1536. 1965.
32. Lang A. ami Reinhard E. Advances in Chemistry series, 28, 71—79. 1961.
33. Lock ha r t J. A. Planta, 52. 250 ֊258. 1958.
34. Lockhart J. Plan։ growth Regulation (Fourth Internal. Von?. Plant Growth Re

gulation). 513—557, Iowa Univ. Press. 1961.
35. Lona F. L'Anteneo Parmensc, 27. 867 —875, 1956.
36. Lona F. L'Antenco Parmense, 28, Ill 115, 1957.
37. Lona F. et Bocchl A. Nuovo Giorn. pof. Itai., 63. 469֊ 5<>6. 1956.
38. M a r i h P.. A u d i a W. and Mitchell J. Hot. Gas., 118. 106-111, 1956.
39. Melchers G. Ber. Deutsch. Hot. Ges., 57. 29—18, 1939.
40. M i c h n i e w i c s M. and Lang A. Planta. 58, 549—563, 1962.
41. Ogawa J. Plant and Cell Physiology, 5, I. 11—20, 1961.
42. Philipps I., \ I I I ii s A. and Cutler H. Contribs. Boyce Thompson ins։.. 2»it 

2. 111-120, 1959.
43. Red ley M. Anti. Bol., 27. 37.3-377, 1963.
44. Sa re a r՜ S. Biol. Zbl.. 77, 1-49. 1958.
45. Tomita T. Rcguiateurs nalurels de la croissance vegetale. Gif. > Yvette, Paris, 

Edit, du Centre National de la Recherche ScienUtique. 635 638. I9:4.
•16. Tse ha i la c h i-a n M. Ch. Biologlschen Zemralbl.itt. 77, 6. 641 662. 1958.
47. V. H t w e r S. and B u k o v a c M. Science, 126, 3262. 30 31. 1957.
48. W he Iler A. W. J. Kxpll. But., 13, 37. 36 44. 1962.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ 111Ա ԳԻՏՈԻ^ՅՈհՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ; ՀԱՅԱՍՏԱՆ1' ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XIX. № 12, 1966՜

Դ. II. ԲԱԲԱՅԱՆ . ճ. Կ. ♦ԱՆՈՍ6ԱՆՍԵՎԱՆԱ I/O ՋՐհՐԻՅ 1ՌՐԿԱ8ԱԾ ճՈՂԱԴՐՈհՆՏՆԿՐԻ ՏՈ03»0ՐԱՐԱԿՏԵՐԻԱՆԿՐԻ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՐԱՐԳ 1րԻԱՅՈ1«ԹՅք11»ՆՆԿՐՐ ՔԱՅՔԱՅԵԼՈՒ 1’ՆՏ1։Ն111”Ա11’ԹՅՈ1«Ն11
Հողում և ջրամ քիչ չեն այնպիսի միկրոօրդէււնիդմներ, որսնր իրենց կեն- 

սադործհւնեոլթ յան ընթացքում ֆո սֆո րի թե օրգանական ե թե' անօրգանական 
մ իացութ յուններր բայբայում ե վեր են ածում լուծելի. tijittjrrf միացություննե
րի։ !՝ իռ րպի ս> կան այդ պրոցեսը ոչ միայն կանաչ բույսերի սննրլւււոության. 
այլև բնութ յան մեջ նյութերի շրջանառությԱէն '.ամար վճռական նշանակու - 
թյուն անի:

Ֆոսֆորի բարդ if ի ա ց Ո ւթ յունն ե ըը րայբա յալ միկրոօըգւսնիդմն1։րր, ինչ- 
պես մեր նախորդ աշխատություններում 0ո,!9 ենք տվել, բավական լայն 
տարէսծում ունեն Սե.անա լճի ջրերում հ ջրերից մ երկարած տարբեր ֆիդիկա- 
բիմիական կազմի Հոդւււդրունտներուէք ։

Այդ միկրո<>րդանիգմներն օժտված լինելով ֆոււֆաասւղա քին մեծ ակտի
վությամբ \10, //], տարբեր բնույթի ֆոսֆատներն արադաթյամբ ւիոխակեր- 
պում և վեր են ածում լուծելի ֆոսֆորական միացությունների: Այդպիսի ’ատ֊ 
կությամր օժտված միկ[ւոօրդանիդմների կւ;> դմր ողադրունտներում շատ խայ
տաբղետ խ

Գյուղատնտեսութ յան, Հատկապես '"դի րերրիության Համար արտադրա
կան մեծ նշանակություն ունեն բակտերիաների այն տեսԱէկներր, որոնք թլւեՆէք 
կենսագործունեության ընթացքում մ իջավ այրում թթուներ առաջացնելով, Հո
դում գտնված ֆոսֆորի Հան բային բարդ միացությունները, օրինակ, հէւար- 
մեք կալցիում ֆոսֆատը (ապատիտները) վեր են ածում լուծե/ի ֆոսֆորական 
միացությունների [6’1: Այդպիսի խմբերից, մ ա սն տվո րա պ ե ս , մեծ նշանակու֊ 
թյուն ունես նիէորիֆիկացնոէլ և Աէէէլֆռֆիկւսցնայ բակտերիաների որոշ տե
սակներ [Տ)| Վերջիններս ֆոսֆորի բարդ մ ի ա ց ո ւթ jtt էնն ե րր չեն կարոդանոէմ 
բայօայել ե ֆււսֆորակtt։\t թթու աոաջացնել: Հոդում ե ջրում կուտակվող ֆոս
ֆորի բարդ օրգանական միացությունների ', անբսւյնւսցումր, ինչպես Հայտնի 
•., տեղի ք ունենում նեխման պրոցեսր Հարուցող շատ տեսակի է/պււր/ովոր և ոչ 
սս/որավոր բակտերիաների — ամոնիֆիկւստորների կենսագործունեության րն - 
թացբո՚մ։ Ֆոսֆորի օրդանակւսն բարդ միացությունների քայքայման պրոցե
սում աոաջացած ֆոււֆ>որական թթուն միանալով Հոդի մհջ դտնւ1ոդ ղանադան 
մեսւադների Հետ, ւսոս/ջսւցնոււք } կալցիումի, երկաթի, ալյումինիումի միտ 
ցություններ \Տ, 4, 5, /2]։

Աեդ Հևտւսքրքրում 1։[ւ այն >ւսրցր, թե Հոդագրունտների ֆոսֆորտրւսկւոե- 
րիսւներր, Հոդում կուտակվող ֆոսֆորի օրգանական բարդ միացություններն 
իրենց կենսադործոէնեոլթյան րնթացբում ինչպիսի՛ ինտենսիվությրսմր են Հան
րայնացնում Հասսէատված Լ, որ ֆոսֆորի օրդանակսւն բարդ մ ի ա ցո ւթ լո ւնն ե - 
Pi՛ ր^ւյքայման աոաջին ցուցանիշը ֆոսֆորտկան թթվի աոաջացման ինտեն
սիվությունն խ



16 ՛է. II, Յարայան, ե ՛է' անուր յան

Մ իկրոսքպււէնիղմների կենսաղործունեութ յան ընթացքում աոաջացած ֆոս- 
ֆոըական թթուն ոքէուեքու համար ղո յաթ յուն ունեն րաղմ աթիվ եղանակներէ 
/'ոյոր 1պանակնե րի սկղրունքը մեկն Լ, այսինքն հիմնված Լ թթու միջավայ
րում ամոնիում մոյիրդենի հետ անաւք քԼորիդի աոաջացրած կապույտ ղունաւքււր- 
ման ոեսւկցքււսյի վրա, ըստ որում ղուն աւքո րմ ան ինա են и իվ ութ յուն ր ուղիղ Հա֊ 
մեւքաաական Հ յուծույթոււ/ եղած ֆոսֆորակուն թթվի քանակին: Այղ աոոլմով 
Լք րոյոր Հեղինակն երի ա ոաջա րկւսծ եւլանակներով [<?, 7, 13, /£| ֆոսֆորի 
ւլրղանա կան րտրդ մ fttugntfl յսէնների քայքայումից աոաշացած ֆոսֆորւսկան 
թթուն, ֆրուոոէքեկարակսքսրիմեարի >Ա՚-^"<)"վ շատ հեշտ կարե/ի Լ որոշել ենրա 
քւսնակր ճիշտ հսւշւքի տոներ

Հույա ղրւէւնտնհ րից մ եկուսաւրք ած լ/ft կրոօրղ անի Լքմնեըքւ կեն սա ղործունեոլ֊ 
թյուն ընթացքում ֆոսֆւորի Այպանական րարւք միացությունների քայքայումից 
ֆոսֆորական թթվի աոաջացման ինտենոիվութ յունր սրոշե(tn համար նախօրոք 
նրանք աճեցվեք են Հատուկ ոննղսւմ իջավա յրում ւ

Այղ նպատակի Համար 150 մք տարողություն ւււնեցլլղ Լրլենմեյեյվւ կոր 
րաներոէւք րյվեք Լ նախօրոք տւյաթթվէււք րքացված ե շիկսւցվսւծ 75 էք կվարցի 
ավաղ, 150 մդ կավիճ ե 50 •/ղ նուկքեինաթթու. որը պարունակում Լ 10— 1! մղ 
PjOjJ Կոլրտներն իրենց պարունակութ յամր չոր и սւե րիլի ւրււ ցիա յ ի ենթարկէ,- 
քուց Հետո կէէլր աներում ավելացվել /. (7 սմ* ) 1(1 անցաւք քսուաց լքած Մենկի- 
նայի Հեղուկ ււննղամ իջավայր, որն ունի Հետևյալ կւււղմր.(\1Ա.Տ0։ ֊0,5 ղNaCl - 0,3 ղКС! ֊ 0,3 ղ \AgSOj— 0,3 д

---  հետ ՀէԼ ր

''1‘Լրս կուլ ---  J.0 ղ
Թորած ջուր — 1000 մ չ

Կււլրաներվէ ավւսւքր սնՆւքանյուքհէւԷ Հաէքեցնեքէւէց Հետո սաերիլիւլացւ(ել Լ 
ա rj ա ո կքա rj nt Ո 1 at (՜է րոս/ե տևողությւսմր, որից Հեւոէւ վարակվեք Լ Հեսւա- 
ւրւտման ենթ ակտ ֆււսֆւէ րւււրակւոե րիտներուԼւ Վարւսկված կո/րաներր երկու- 
երեր շաբաթ 37 — 38° C շերմությսւն ունեցող պահտրտնոււէ պտհելոէց Հետո, 
նրանց մեջ որոշւէել Լ ֆոււֆորա կան թթուն Պեսւււէււիի կսւ/մից րւորեւիսքսված* 
Դ ե ն /ւ ժ ե ի ե դ ա ն ա կ ո լք:

քհսումնւոսքւրություններքւ արւյյունքների տվյաթւերն ամփուիված են ա՝ 
ղյուաոկ 1-ոււ/:

հնշպես երևոււք է, սւղւէււսակ ( ում րերւքւսծ տւքլւպնևրից, ֆոսֆորսւրակ- 
սրերիւսնևրի կ եհս ա // ործ ո ւն ե ո է թ լ ան քէն թ m g րո ։ լ/ ն и ւ կ )ե ինս ւ թ թ ո էն տարրեր քէն֊ 
ճէէեն ո քէվ ութ յամր Լ րայրայւք ում ւ '-եո սֆո րի ւ>րղ տնական մ քաւցութ յսլննեքւր քայ- 
քւսյն/ա մեծ ինտենսիվություն են ցուցարերոււք Bat'. П1 vi'i Hill Л:Л‘ 17, 

ե 30 էոեէքական շտաւ/ներր, որոնք նուկյեինաթթուն րւոյքայեքով աոաջաց- 
նսւմ են 8,5 — 5,3 tig PjOj:Ps. liguefaciens տեսակին պէւււււկանււղ .t-'.V If, 31, 27 շաամնեքր

նու լնւցեււ ա1ւոված են նու կլեինա թ fit վի հանքա լն ա ցմւււն մեծ ին in են ч իվ տ - 
fj րււմ ft /7,4 8 ն ղ Р,О-,У; Համարյա նույն ին in են и ի if ու թ յամ ft են նուկքեի-
նաթթուն քայքայաւք նտե pseudomonas desniolylicum .V 1Հ> և Chromo- 

FcSO, AinSO,



IIհանս։ թի ջրերից մերկացված հոզս1,)ր։ոնտներր J 7
bact. violaceum /7 Ատամները (7,2 — 8 ,f,} P2O5)t /՛«// Ps. fiuorescens 
տեսակին սլաականոգ րակտե րիանե րր նռւ կլեինա թ թուն հան քա (ն ա յյն և լա տե~ 
սակետիը ունեն շատ թ"'ք1 ակ՚ոիվության (3,0— 3,6 մդ [5շՕձ^

ՀողագրՈւնտների ֆոսֆորարակտերիաների, Հատկա ւգI. ս ֆոսֆորի օրգա
նական րարգ մ իացռւթ յունները քայքայող բակտերիաների, ֆռսֆորակսւն 
թթու առաջացնելու ինտենսիվության վրա '՛ք՛ոշ աղգեցսւթյսւն է գործում մի
ջավայրում գտնվող ագոտի հ ածիւածնի աղբյուրի բնույթը՛ ինչպես վերևում 
նշեքյինր, ֆււււֆօրաբակտերիւ՚ւներն աճեցներ՛՛ Համար Ս ենկինայի սննղամի-

Ֆ n к ֆ ո ր ա ր ա կ տ է ր ի м 
(S(f մքք *եուկ

Ֆոսֆորա րակսւե ր ի Աէ՚հ երի 
տեաակՆերր

Ների նոլ 
եինաթթվ

fi ты, if - 
Ների .ЧЛ?

Й 
՚ԱեիՆս,թթո, Ն րտյրայելու իՆտեՆւ/ի, 
• у „ւոաջաք/ած |Հ.()--/ր րտՆակր if if-

P , ՖւաֆււրարսէկւոերիաՆե րի
2 ։ տևստէքՆերը

4 յ ri ւ и tu 
աթյ^Նը 

՝<)______

UI աք - 
Ների .¥.V

•f •

P3O5

Ստրս-գիյ (էսուսնր ֆրսւէիո- 
րարակաերիայի)

Вас. megai. van phosp- 
haticu in

Вас. megaieriuin

•

P.՝. fluoresceni
•
•

՚ե{յուկ"^ի հ ամոնիում
Ն.սլ

2g*

9
17
18
30

7
12
2b

un, չֆատի

Լ5

9,7

7.0
8.5
8.1
9.3
3.1
3.6
4.2

րայելօլ Д

Ps.

Ps.

Ps.

Chr

Նր 
t. Ill եՆււ

ilunrescens

liquefaciens

desmolyiicinii

umobacterlum
violaceum

ֆոսֆորս։ր и, կ տ է րք
էության վրա

ՄեՆկիՆայի սն

37

14

19
21
27
15
28
17
23

x7y«<.w- 
աՆերի ն
Նզամիչտվ

3.0

8.3

6.2
7.4
6,0
7,2
3.3
8.0
5.0

>1 a
П, կթի-

“JPl1
էհոաֆւ,րս,/յս,կ։ոերի։ւ Ների տես սւկ՚ս Լ րր IfH 

կազմով
м< ո ւսՆ

HJ'՝1 fr чЬ

սաաՆ
Նիռ

4 Ullf я 
մ սու լ 
ստի

Ստոլքիչ էտոտ՚ւղյ ֆոսֆորարտկտերիտյի)
Вас. inegaterium van phospha lieinn 2g
Вас. megaicriuin -30
Ps, desmolyficuin 15

28
Ps. Hqueiaciens 27
Chromobacteriuni violaceum 17

23

1,75
7,1
7.4
5.6
1.4
3,3
3,6
2.5

1.75
9.7
9.3
6.0
3.4
•5
3.4
2.1

1.5
7.5
7.5
5.0
2.0
6.0
2,5
з.о

ջավէ՚ւյրւ/ւմ, որպես ագոտի աղբյուր արվում Լ ամռնիւոմ սուլֆատ, իսկ ած֊ 
խածնի աղբյուր' ղjյոր կ Ողր:

Այգ առումով Լլ մեղ ՛> ե տարրրրււ ւմ Հր այն Հարցր, ււր, եթե Մենկինայի 
սննգամ իջավայրի y մի ղեպրամ Հանենր Հանրային ագոտի աղբյուրը. մ յա՛։ 
գեպրում գլյուկոզը, ապա ինչպիսի' ինտենսիվությամբ ֆոսֆորաբակէոերիա֊ 
ները կհանքա շնացնեն նակլեինաթթո՚ն, այսինքն ֆոսֆո րարակտե րիանե րր 
կկարււղանա Ն օգտագործեք նՈ1 կ/եինս>թթվ ի կազմի մեջ եղած ագոտր հ ած 
խածինր:

Այղ ուղղությամբ մեր կատարած ո՚ոոէմնառիրոէթյունների արղյուն րնե րն 
ամփոփված են աղյուսակ 2-mil

Նշված բակտերիան օզւուււզւրրձվԼւ Լ րւրսքհս ւրւ,ւո,,քի-.
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18 Գ. I). 1'արայւսն, ճ. 6. ֆլսնուղւսն

Աղյուսակի տվյալներից երեում կ, որ Հանրային ազոտի րացակա յութլու- 
նր. նուկլեինաթ թ ւ(ի Հանրայնացման ինտենսիվով)յան վրւ» Լական ազդեցու
թյուն չի գործում: Այսպես, եթե Հանբւսյին ազոտի ներկայութ յամբ ВйС- ГП'Л ^Я1СГ1Ш1 Л 30 շտամր 74% - ով Լ Հանքա քնացրել նոէկլեինաթթուն, ապա

ՏՕլ֊ի րացակա քությ ա ն գ ե <զ ր ՈIմ 75%-ով, կամ եթե Րտ. (ԽՏ1Ո<>:¥- НС’ПГ. .V 15 շաամր, Հ տնքային աղոտի ներկա/ոէթյամբ նուկլեինաթթուն Հան
քայնացրել Լ 56" ր ֊ով, ապա մյուս դեպքում 50%-ով, իսկ Р$СОԺՕքՈՕՈՕՏ ёезтсйуНсит -V 28 շսւամը երկու դեպքում Լլ Հավասար չափով է հանրայ
նացրել նուկլեինաթթուն։

Աղյուսակի տվյալներից երեում Լ նաև, որ ВИС* П1С£а1еПиГП .V 30, Р?. с1е8П1о1у{’с;:п1 Л’ .V 15, 28 շտամներն ավե/ի շատ ֆոսֆորական թթու են սւււա- 
ջացնում այն գեպբում, երբ գլյուկոզը բացակայում Լ սննգամիջավայրից. 
Այսպես'' եթե Вас. ГТ1С£31епиП1 Л* 30 շտամր գլյուկոզի աոկայությամր առա
ջացրեք Լ 7,4 մգ РлОз> ապա աոանց Դ11ո1հոԴՒ տարբերակում' !),3մգ։

Հավանական I;, որ գլյս՛ կոգի առկայության գեպբում միկրոօրգանիզմ
ները շատ բոան են զարգանում, հ ետեարտ ր և մեծ բանակով Լլ ֆո սֆո բա կան 
թթու են յուրացնում իրենց մարմնի կաոուցմս/ն համար, որի հետևանքով էլ 
միջավա լրում Р^О^-/։ բանակը պակասում Լ:

Ա 4 / и I и ա կ 3
Ֆսսֆորւսրակւոե բիտների' СЗ-յ ( Ր( Հ 1--^ բալբայմաՆ ինտենսիվությունը 

(0,5 ? (.а3 ս/Ոաքա/քած Р3Од-Д րանւսկր Հէք ֊ով)

ՖւրսՖո րսէրու/րւ։ եբիսւ՚հ ե ր ի սւ եէււսկներբ
Շ ւոամ- 

'ւրՏէրի .¥.¥
Ֆոսֆոր սլր ակտ երխս՚Լ։ երի 

աե սակն երբ
Շ տ մ • 

ների Лт<М р։о>

!1,էէո,^չ,չ ! шпшЪ'Ч ֆրւս- Րտ. Ицие1?.с:еп$ 21 8.2
ֆորաբակ^երիաների)

Вас. шеца1ег1ип1 36 10.8 • 12 10,0
25 16.1 37 7.0
28 М.2 43 10,0

Բտ. 1։ւ|սօք3{:1էյյտ 23 18.0 46 12.0
• 29 16,0 (օրււ1օբտւ.$ 1 10,0

• 15 10,0Հ ո զ ա գրունտն Լ ր ի ֆ ոսֆորարա կ տ ե ր ի աները նուկլեինաթթուն ր ա յբայելո ւց 
բացի, ֆոսֆորի անլուծելի Հանրային բարդ միացությունները վեր են ածում 
ֆոսֆորական լուծելի միացություննեբի։ Հետևաբար րույսերի էւննդաոութլան 
Համար մատչելի ֆոսֆորական միացություններ կուտակելու տեսակետից նր- 
րանր ավելի կարևոր նշանակություն են ստանում։

3>ոսֆորտրտկւոերիաՆերի' հոգում անլսւծելի ֆոսֆսւտներբ լուծելի միա
ցությունների էէևրածեյոլ ինաենսիվուք1 յան վերաբերյալ մ ե ր ուսումնասիրու
թյունների արդյունքներն ամփոփւէած են աղյուսակ 3-ումլ Ինչւդես երևում է 
աղյուսակ Յ֊ոււե բերւէած տվյալնհրից, Հոզադրունտներում գտնւէող մի քանի 
տևսակ սսլորաւէոր և ոչ սպո րաւ[ո ր ֆո սֆո բա բ ա կ տե րիանե ր, իրենց կենսա
գործունեության րնթա ցրում ջրի մեջ չլուծվող ֆո սֆո բ ի ան ե ր ր Հևշաոլթյամբ 
բայրայելով, միջավայրուււ կուտակում են լուծելի ֆոսֆորական միացութՀուն
ներ: Այդպիսի Հատկանիշով օժտված միկրսօրգանիզւ1ներից տոանձնաւգես մեծ 
Հեսւաբրրրոէթչուն են ներկայացնոււէ Ваг. 1ւ>.’քՀՅ 1еГПИП-/»Ь ւգասլկանոզ Л’:.\‘25, 

28 և р<. Пцис{аС1еП8-ին պատկանող XX 12, 23 շտամնեբը, որոնք 230 ւէգ



19Սևանս. լճի րրէրՒտ ձերկ-տվ** b ր ր

Р;0;, պա րունակո գ 0,3 գ С« 'РО.Л-Д քայքայումից երկու-երեթ շաբաթվա 
րնթէէէցրում միջավայրում կուտակում են /?—/'' Jգ Р^Оз;

Հեւոայւրրրակտն ( նշ///, ՈՐ նման Հատկությամբ օժտված են նաև TOfU- 10|>SiS ցեղին պատկանող որոշ շաքարասնկեր?
Մեր ոէսումնասիրություննեյւր ցույց տվեցին, որ Սևանա յճի ջրերից մեր- 

կացած հողագրունտներր բավական հարուստ են մ իկրոօրգանիղմնե րի այնպի
սի տեսակներով, որոնք իրենց կենսագործունեության րնթացրում ֆոսֆորի օր
գանական ե անօրգանական բարդ միացոլթ յուններր հեշտությտմր բայբայում 
և աոասացնում են մատշեյի ֆոսֆորական թթո»-

Այսպիսով, ամ էիօփեքով մեր ե տա ղոտու թ յունն երի արգյունբներր ՛ահ- 
գում ենք •հտևյտյ ե դրակ աց ու թ յո ւննե րի.

J. Սհսւնտ յմի ջրերից մերկացած Հ ււղագրսւնտնե րում զարգացող միկրո- 
օրգանիզմներից շատերր իրենց կեն и Ш գո րծ ո ւե ե ո էթյան րնթացրում տարրեր ին 
տենււիվhiթյամր են բայբայում ֆոսֆորի օրգանւսկտն և անօրգանական րարգ 
մքւացոէթյուննհրր^

2- Вас. mcgalcriuiii տեսակին պատկանող տեղական մի բանի շ սւսւմնե ր 
ֆոսֆորի օրգանական մ իտցութ յուններր հանրայնացնեք ու ինտեն սիվսւթ յւսմ ր 
չեն զիջում մինչև ւ1։!'1 հայտնի ֆոսֆորարակտերիաներին։

3. /?» սպորավորներից |jgiJcfacicib. Ps. dtsmolvtici ни ե (Jiro- inobacterlum violaceum տեսակների, ինչսյես նաև Torulopsls -»«vարասնկև- 
րի մոտ ես կան աոանձին տեսակներ, որոնբ օժտված են ֆոսֆորային միա
ցությունների հտնրայնացման մեծ ինտենսիվու թյամրէ

{OUi. ԳԱ միկրոբիպոգիայի ին^իռո^ Լ 4.\\.1006 թ.

Г. С БАБАЯН. А. К ПАНОСЯН

ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ СЛОЖНЫХ СОЕДИНЕНИИ ФОСФОРА ФОСФОРБАКТЕРИЯМИ В ОБНАЖЕННЫХ ПОЧВОГРУНТАХ ОЗ. СЕВАН
РезюмеНаши исследований показали, что как волы оз. Севан, так и обнаженные почвогрунты содержат большое количество различных видов мнкроорганнзмов, которые способны разлагать органические и минеральные сложные соединения фосфора с различной интенсивностью.Некоторые разновидности Bacillus megaterium, выделенные из обнажениях почвогрунтов оз. Севан, и • своей интенсивности разлагать фос- форныг соединения не уступают известным фосфоробактериям.Некоторые разновнлн» сти из рода Pseudomonas ligucfacleus, Ps. desmolytfcum, а также из дрожжей роди Torulopsis также обладают спогобностьк» ннтеисивно разлш ։ть фосфорные соединении.
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Э. С. ЛВУПДЖЯН. .Л П АСМАЕВА

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ, 
ВЫРАЩЕННОЙ на фоне длительного применения

УДОБРЕНИЙ

Как показывают результаты наших прежних исследований, зерно 
озимой пшеницы сорта Арташати 42 характеризуется высоким содержа
нием питательных веществ—крахмала, белков, сахаров и пр |1|. Кроме 
того, в нем обнаружен большой набор сахаров, состоящих из сахарозы, 
рафинозы, глюкозы, фруктозы. .мальтозы, ксилозы, галактозы, по край 
нон мере четырех олигосахаридов (нолнфруктозанов) и и*.ух неиденти- 
фнцированных кетоз, продвигающихся почти параллельно с фронтом ра
створителя на хроматограммах. Органо-минеральные удобрения по-раз
ному влияли на накопление гой или иной формы сахаров к зерне в за
висимости от метеорологических особенностей [анного года; полное 
минеральное удобрение, в отдельности, или н сочетании с навозом, бла 
гоприятствовало большему накоплению сахаров, особенно сахарозы в 
зерне [2].

Вопрос о влиянии длительного применения удобрения на состав 
аминокислот зерна пшеницы не затронут в литературе. Длительные по
левые опыты по удобрению ведутся в целях более полного исследования 
действия удобрений на урожай и качество сельскохозяйственных куль
тур. В данной работе пас интересовал вопрос о влиянии ежегодного вне
сения органо-минеральных удобрений на состав свободных аминокислот 
г. зерне озимой пшеницы сорта Арташати 42. Решение этого вопроса 
имеет, кроме общетеоретического, несомненно и практическое значение, 
ибо аминокислоты играют весьма важную роль в оформлении качества 
зерна и муки пшеницы.

Опыт был заложен на территории Паракарской экспериментальной 
базы Института земледелия МСХ АрмССР. V щбренг.я вносились поде- 
ляночно, по следующей схеме: 11 без удобрений, контроль. 2) азот (в 
виде аммиачной селитры). 3) изот+фосфор (в виде суперфосфата) 
4) азот, фосфор4-калий (в виде солянокислой солш. 5) навоз, б) азот, 
фосфор-г на воз. 7) азот, фосфор, калия 4-навоз, из расчета—азот 75 кг/га, 
фосфор 75 кг, калий 50 кг и навоз 20 т/га. Часы, азотных удобрений 
•15 кг/га) оставалась на весу и вносилась в качестве подкормки. По- 
вториость опыта трехкратная, участок поливной (поливы производи
лись осенью—I 2 раза, весной и летом—I—5 раз).

Летом убранные с одной делянки семена высевались на ту же де
лянку Осенью. Хроматографическому анализу подвергалось цельносмо- 
лотое зерно, размол которого осуществлялся на лабораторной мельнице 
с последующим просеиванием через сито М՛ 0,1. Аминокислоты извле-
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кались из тонкоизмельченного материала (2 г) путем трехкратного 
экстрагирования 7;">%-ным этанолом при комнатной температуре. Белки 
удалялись 10%-ным раствором уксуснокислого свинца, после чего смесь 
центрифугировалась и прозрачный центрифуга! выпаривался досуха на

Рис. I- I контре.л՛.», неудобренные растении, II растении, 
получившие азот, III- азо.ффосф։ .՛].. IV—азот, фосфор-!֊ ка
лий, V—навоз. VI—азот, фосфор— навоз. \'П--азйт, фосфор, 
калий навоз. 1 глутлтнон. 2 пистип-пис гсин, 3 лизин. 4 аспа
рагин, 4՜ глутамин, о аргинин, б аспарагиновая кислота. 7 се
рил ՛ глицин. 3 глутамин։ вам кислота, 0 треонин, 10 альфа- 
аланин, И, 12 пролин-фбета-алзнин. 13 гамма-аминомасляная 
кислота. 14, 15 тирозин -.рнптофан, 16 иалнн-4-не։ионии, 
17 фенилаланин, 13 леннниы X нс1с։ентнф|ьи!.Е*ззнн.п1 амино

кислота, возможно ин не ко.;.՛ вл и кислота.

водяной бане при 40 -45°, сухой остаток растворялся в минимальном 
объеме теплого 10%-пого водного раствора изопропилового спирта. Ра
створ в таком виде был готов для хроматографирования.

На хроматографическую бумагу №ес1ег.чсЬ^ Е.М1 (ГДР) наноси
лось такое количество концентрата аминокислот. которое соответство
вало I мг общего азота, определенного по мнкрокьельдалю, Смесь ями- 
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нокнсдрт разделялась путем трсх-четырехкратной разгонки раствори
телем. имеющим Состав: н-бутанол. ледяная уксусная кислота, дистил
лированная вода (4:1:1). Аминокислоты проявлялись путем погруже
ния хроматограмм в 0.25%-ный раствор нингидрина в ацетоне, высуши
вания на воздухе и выдерживания их в термостате при 35э в течение 
I -2 часа. Идентификация аминокислот производилась при помощи 
метчиков, а также согласи»՝ методике, описанной Бояркиным (3]

Полученные данные приведены в виде 9 хроматограмм (рисунков). 
Они н основном указывают на то. что качественный состав свободных 
аминокислот зёрна пшеницы не меняется в связи с выращиванием 
растении ил фоне длительного (1959 1965 гг । применения удобрения. 
Однако даже визуальное сравнение полученных на хроматограммах 
пятен аминокислот показывает, что в количественном содержании от- 
дельных аминокислот существуют довольно заметные различия

В зерне озимой пшеницы сорта Арташати 42 нам удалось выявить 
большой набор аминокислот, состоящий из глутатиона, цистина, цистеи
на. лизина, аспарагина, глутамина, аргинина, аспарагиновой, глутами- 
1НЖ0Н в гамма-аминомасляной кислот, серина, треонина, глицина, альфа- 
и бита-аланннов, пролина, тирозина, триптофана, валина, .метионина. 
фен|ыаланина. лейцинов (лейцин —изолейцин । в точно неидентнфицн- 
рокаиной аминокислоты, на хроматограммах обозначаемой х. возможно 
пинеколевая кислота. Почти такой же набор свободных [4—7, 9. И) и 
связанных в белках [8] аминокислот был выявлен разными авторами в 
зерне других сортов пшеницы

Содержание большинства аминокислот зерна пшеницы урожая 
1959 г практически не менялось под влиянием органо-минеральных 
удобрений (рис. 1). Исключение составляют лизин и аргинин, количество 
г.пторых было большим в зерне растений, получивших полное минераль
на г удобрение (вариант IVI. а также в зерне растений, получивших пол
ное минеральное удобрение4֊навоз (вариант VII)

В зерне урожая 1960 г. содержание различных аминокислот пре
терпевало более заметные изменения под влиянием органо-минеральных 
удобрений Наибольшее количество цистина-цистеина обнаруживалось 
в зерне пшеницы растений вариантов III (азотЧ-фосфор). IV (полное 
минеральное удобрение» и VII (полное минеральное-!-навоз), лизина— 
в зернах вариантов 11! и VII Аспарагин накапливался в большем ко
личестве в зерне растений варианта VII Содержание трех «ключевых» 
аминокислот -альфа-аланнна, аспарагиновой и глутаминовой кислот 
увеличивалось по сравнению с контролем в зерне всех удобренных 
растений и особенно резко в зерне растений вариантов III и VII Со
держание валина Ч-метионина и лейцинов заметно возрастало и зерне 
растений вариантов III, IV и VI! (рис. 2).

Кик видно из следующей хроматограммы (рис 3), зерно пшеницы 
ИЙх вариантов опыта урожая 1961 г. характеризовались относительно 
высоким содержанием всех видов аминокислот, а органо-мишральиые 
удобрения способствовали еще большему накоплению определенных



Рис. 2. Рис. 3.
Обозначение римских и арабских цифр 70 же. что и па рис. I.
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Обозначение римских и арабских цифр го же. что к на рис. I-
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аминокислот в зерне. Наибольшее количество цистин-цистеина содержа
лось : зерне пшеницы варианта ill. лизина — в зерне варианта II (азот). 
Особенно резко увеличивалось количеств'.։ глутаминовой кислоты в зер
не под влиянием азотного (вариант II) и азот-фосфорного (вариант III) 
удобрений. Зерно растений данных вариантов одновременно отличалось 
наибольшим содержанием аспарагиновом кислоты н альфа-алавика.

Зерно растений различных вариантов, урожая 1962 г особенно не 
отличалось по содержанию отдельных видов аминокислот (рис. -I). Сле
дует однако отметить незначительное увеличение количества опреде
лена \ аминокислот лизина, треонина, гамма-аминомасляной кисло- 
гы и других в зерне удобренных растений, особенно в вариантах IV. VII 
и VI (азот, фосфор-? навоз) по сравнению с контролем.

Характерным для пшеницы ур« жая 1963 г. является большое на
копление в зерне альфа-аланнна и в меньшей мере валйна-метионика 
и лейцинов под влиянием удобрений. В этом отношении особенно вы- 
[сляются зерна пшеницы вариантов III. IV. VI и VII (рис. 5)

Урожай 1964 । . подобно урожаю 1961 г., характеризовался большим 
накоплением всех видов аминокислот (рис. 6). Органо-минеральные 
удобрения приводили к еще большему накоплению тон или иной формы 
амннокисло! в зерне. Наибольшее количество аспарагина, аргинина, 
глутаминовой кислоты и альфааланииа содержалось в зерне варианта 
IV. аспарагиновой кислоты — в варианте VII. а серина+ iлипина — в 
варрантах II и IV

Отличительным признаком для зерна урожая 1965 г. является от
носительно большое накопление в нем незаменимых для человека ами
нокислот - лизина, треонина, валина-метионина, фенилаланина и лей
цинов. что является особенно важным. Количество аспарагина, аргнш՛ 
и:., греонина и альфа-аланнна увеличивалось н зерне всех удобренных 
растений по сравнению с неудобренными. Наибольшее количество ас
парагина содержало зерно пшеницы вариантов V и VI, аргинина—V. 
VI и VII, а альфа-аланнна—III, V, VI и VII (рис. 7).

Сравнение последних двух хроматограмм показывает, что г. ,։ерне 
растений, получивших полное минеральное удобрение (рис 8), на про- 
гяжении 1959—1965 гг. накапливалось значительно больше той или иной 
формы аминокислот, чем за этот период в зерне неудобренных, кон
трольных растений (рис. 9). Данный факт является, несомненно, пря
мым доказательством о положительном действии полного минерального 
удобрения на процесс накопления свободных аминокислот в зерне пше
ницы. При этом полное минеральное՝ удобрение вызывало наибольшее 
возрастание в зерне пшеницы количества валина-метирннна, фенилала
нина и лейцинов и. в меньшей степени, аспарагина, альфа-аланина, 
аспарагиновой и глутаминовой кислот. Большое накопление незамени
мых для человека аминокислот — валина-мстионина, фенилаланина и 
лейцинов в зерне пшеницы под влиянием полного минерального удобре
ния представляет, конечно, практический интерес, так как оно повышает 
питательную ценность зерна.
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Содержание отдельных аминокислот заметно менялось как и зерне 
контрольных, так и в зерне получивших полное минеральное удобрение 
растений, в зависимости от метеорологических особенностей данного 
года. Важно однако отметить, что в зерне пшеницы обоих вариантов 
содержание незаменимых аминокислот — лизина, треонина, валнна-мс- 
тионина, триптофана, фенилаланина и лейцинов в зависимости от мс 
теорологических условий практически нс менялось по годам. Среди них 
особое значение имеет лизин как незаменимая аминокислота в белой 
муке пшеницы и искусственное обогащение белой муки лизином являет
ся желательным [10].

Выводы

1) В зерне озимой пшеницы сорта Арташати 42 обнаружен большой 
набор аминокислот, состоящих из глутатиона, цистина-цистенна, личи 
на, аспарягина-глутамннз, аргинина, аспарагиновой, глутаминовой и 
гамма-аминомасляной кислот, альфа- и бета-а.танинов. серина-глицини, 
тирозина, триптофана, валина метионина, фенилаланина, лейцинов и 
нендеятифицированной аминокислоты, возможно пипеколевой кислоты.

2) Качественный состав аминокислот зерна пшеницы не менялся 
в связи с ежегодным внесением органо-минеральных удобрений.

3) При одном I! том же режиме удобрения содержание незамени
мых аминокислот лизина, треонина, валина-метионина, триптофана, 
фенилаланина и лейцинов, не менялось в зерне пшеницы в течение 1959 
1965 гг.

4) Полное минеральное удобрение, но сравнению с контролем, ирг. 
водило к значительному увеличению содержания незаменимых амино
кислот в зерне пшеницы.

Инснпут земледелия
МСХ АрмССР Поступило ПА' 1966 г.

Է. II. 2ԱՎՈՒՆՋՏԱՆ. II. Պ. 11.111րԱ«;ՎԱ

ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ՀԱՏԻԿՆԵՐԻ 1ԱԱ’ԻՆԱԲ-Թ»1.ԱՅԻՆ ԿԱ9.ՄՐ.
ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ П.1Г1ЙДИГЗ II. ԿՒ1Ղ1.Ո-1ր11.Ն ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո 1 մ

Գրականէէւթ յան մեջ ր ացակաք1ա1 են տվյալներ այն մասին, թե հողոէմ 
պւԱրարԱւանյութերի ամենամ ци կիրառումն ինչպես Ւ տղզում ցորենի 'ա- 
աիկների ամ ինա թ թ վ ային կազմի էք րաւ Այս հարցի լուծումն ունի ինչպես 
տեսական, այնպես էլ գործնական նշանա կութ յուն, որովհետև ամինաթթունե
րի, հատկապես չփոխարինվող ամ ինաթ թանն երի կուտակումը ցորենի Հատիկ
ներում դդէպիորեն րարձըացնում է նրանց սննդային արմերը։

Այս նպատակով մենք կատարել ենր Հատուկ ուսումնասիրություն: Փորձը 
դրվեյ I Հայկական ՍՍՀ զյուղատնտեսոէթ յան մ ին ի и Սէ րութ յան ե ր կ րա զ ո րծ ո ւ - 
ի յան գիտահետազուոական ինստիտուտի Փարաքա րի էրսպերիմ ենտալ րադա- 
յումւ Պարարտանյութերը հող են մւոցվեյ աս՛են տարի գարնանը, ւիսրձաւ) ար
դերով, րսւո հետևյալ սխեմ այի.
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I ) ււտոէ ղի •, ^պարարտացված, 2) աղոտ' ամ ոնիկա յին սելիտրայի ձևով, 
3) աղոտ ու ֆոսֆոր, սուպերֆոսֆատի ձևով, 4) աղոտ, ֆոսֆոր, էլալի, ը/որա- 
կան աղի ձևով, 5\ ղոմաղը, 6յ աղոտ, ֆոսֆոր, զոմ աղբ, 71 ազոտ, ֆոսֆոր, 
կալի, զոմ աղբ։ Պարարտան ւաթերը արվել են Հեսւեյալ ղուլաներով. աղոտն 
ու ֆոսֆորը' Հեկտարին 75-ական կղ, կային' 50 կղ, իսկ զւէմաղբր' Հեկտարին 
20 տոննա > ի Հաշվով:

Ամինաթթուների րամանումր կատարվել > թղթի րրսմ ա աո էյրաֆիա յի մե
թոդով, էքստրակցիան' *5% գինու սպիրտով, սենյակային քերմաստիճանուվ. 
անջատում ր' բսւտսւնոլի, սառցային քացախաթթվի ու թորած ջրի խաոնւէւրգոէէ 
(4:1:1), հայասւծումր, նինհիորինի 0,25 %-անոր ացետոնային լուծույթով, 
35°-ոէմւ

11ւուսլյվ։սծ արղ՚ունրներր, որոնք բերված են 9 րրո մ ա տ էէ ղ րա ՛էն ե րի ձևով. 
■՚ե էլինակներին Հանգեցնում են Հետևյալ եղրակացությւււնների.

1) Արտաշատի 42 սորտի աշնանացան ցորենի Հատիկներում .՛այտնւս- 
րերվեյ են Հետևյալ ամ ինոթթուները. գլուտսէթիոն, ցիստին-ցիստեին, լիւլին, 
տսսյարաղին- ղւոսոաս ին, արղինին. սւսսրսըւսւյինաթթու, սերին - ղլիցին, ղր>ւ- 
սւաւք ինսւթթէէւ. արեոնին, ալֆա-ալանին, պ րոլին-րե ա ա - տ րսն ին. ղամա - ամի- 
նոկարաղաթթոէ տիրողին, տրիպտռֆան, վալին-մեթիոնին, ֆենիլարսսին, 
լեյը իններ։

2) (լորենի հատիկների ամինաթթուների որակական կազմը չփոխվեց' 
կա սլված օրդանո-հանքային պարւսրտան յութերի ամենամյա կիրաոմ ան Հետւ

3) Պարարտացման միևնույն ոեմիմի պայմաններում Հատիկներում չփո
խարինվող ամինաթթուների (քիղինի, տրեոնինի, վա լինի - մ ե թ ի էէն ին ի, տրիպ- 
էէէ1էֆւււնի. ֆենիլալանինի. լեյցինների ) պարունակաթլունր Հիմնականում 
չփոխվեց 1959—1965 թվականների ընթացքում, պայմանավւ>րված օղեըե- 
վու է թ ա ր ա ն ա 1լ ա ն պ ա լմ աննե րի աո անձն ա հ ա տ կ ութ / էէ ւ. ն ն ե րո վ:

4) 1րԽ1 Հանրային պարարտացման ազղեցսւթ յան աս)կ հատիկներում 
ավելացավ մի շարք չփոխարինվող ամինաթթուների' վալինի-մեթիոնինի, ֆե- 
նիլալանինի ե լեյցինների կուտակումը։
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В. Л. АРУТЮНЯН, Э. X АЗАРЯН

МОНОСАХАРИДЫ И АМИНОКИСЛОТЫ СТЕБЛЕЙ ТАБАКА 
В ПРОЦЕССЕ СИЛОСОВАНИЯ

В оценке питательности силоса важным этапом является определе
ние содержащихся в нем углеводов и протеина, а также отдельных со
ставных частей этих важнейших компонентов кормов, а именно моно
сахаридов и аминокислот.

В литературе имеется много данных о содержании протеина и ра
створимых углеводов в силосах 11.2, 3, 4. 5. б], заложенных из силосуе
мых растений. Однако для силосов, получаемых из новых источников 
зеленой массы, как отходов технических культур, подробные данные 
приводятся весьма редко. К числу последних принадлежит силос из 
стеблей табака, приготовленных после сбора листьев, который служит 
объектом многолетних исследований отдела кормления АрмНИИЖиВ, 
к о химическом составе которого по нашим сведениям не имеется до
статочно подробных данных.

Целью нашей работы было изучить растворимые сахара, азотсо
держащие фракции, растворимые аминокислоты и аминокислоты сум
марных белков (структурные) исходного сырья и силоса из стеблей та
бака в процессе двухмесячного брожения, что и было нами выполнено а 
лаборатории отдела технологии кормов и биохимии АрмНИИЖиВ пол 
руководством акад. АП АрмССР М А Тер-Карапетяна.

Методика исследования. Опыты проводились в лабораторных усло
виях в полулитровых бутылках, закупоренных резиновыми пробками, в 
которые были вставлены длинные стеклянные трубки по общепринятой 
в отделе технологии кормов и биохимии АрмНИИЖиВ методике [3. 4. о].

Стебли Табака с влажностью 79.6% измельчали на куски длиной 
2—3 см н плотна закладывали в бутылки. Силос хранился в комнатных 
условиях при температуре 20±2°С. Отдельные бутылки подвергали ис
следованию на 15. 30, 60 дней после их закладки. Для исследования хи
мического состава свежий силос подвергали экстракции я кипящем 
80%-ом этиловом спирте в течение I часа.

В спиртовых экстрактах определяли растворимые сахара (моно-, 
ди- к олигосахариды) и общий азот, включающий в себя свободные 
аминокислоты и пептиды Одновременно определялся азот в остатке 
спиртового экстракта. В этих же экстрактах были обнаружены свобод
ные сахара, аминокислоты методом хроматографии на бумаге. Остаток 
спиртового экстракта подвергали частью экстракция горячей водой в 
течение 5 час. для определения крахмалоподобных полисахаридов, дру
гую часть подвергали. обработке 20% солян ш кислоты в течение 20 час. 
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для гидролиза белков В гидролизах исследовали аминокислотный со
став суммарного протеина стеблей табака методом хроматографий на 
бумаге.

Анализы сахаров определяли методом Хагедорна •Йенсена, а общий 
азот методом микрокьельдаля.

Распределение сахаров и аминокислот на бумаге проводилось с по
мощью раствора Н-бутанола. уксусной кислоты, воды (4:1: 5) Прояв
ление пятен проводилось 1ЛЯ сахаров раствором аннлнифтэлата, а для 
аминокислот раствором нингидрина в бутаноле, насыщенном водой.

Растворимые углеводы стеблей табака в процессе силосования. Дан 
ные по динамике растворимых сахаров при силосовании стеблей табака 
приведены в табл. 1.

Таблица I
Динамика превращении растворимых сахаров при силосова

нии стеблей табака

Возраст силоса Мояозы
— диозы

Крахмалоло* 
дббпыё nu.ui- 

сахарилы

Сумма ра
створим их 

сахаров

Сырье......................... 12.2 2.6 14.8
15-диевны։։................. 4.8 1.9 6.7
30 ............................ 4.5 1.7 6.2
60 . • . . . . 3,3 Г2.1 5.4

Полученные данные показывают, что в процессе силосования сумм.։ 
растворимых сахаров стеблей табака интенсивно расщепляется ч осно:.- 
нос брожение происходи։ в первые 15 дней после закладки. В конце 
второго месяца остается около 30'!., исходного количества растворимых 
сахаров

Растепление растворимых сахаров происходит в основном за счет 
моно-, дв- и олигосахаридов; при '•лом уровень крахмалоподобиых по- 
лпеахаридов не подвергается существенному изменению.

Состав моно- и дисахаридов стеблей табака до и после силосования. 
Рс Альтаты хроматографического анализа спирторастворимых сахаров 
стебле։։ табака в процессе силосования приведены на рис. I,

Полученные данные показывают наличие в спирторастворимой 
фракции стеблей табака до силосования (исходное сырье! б соединений, 
проявляемых фталатом анилина. Из проявленных пятен н.՝;енти<|>1шир։։- 
ваны следующие соединения; 2—сахароза. 4—глюкоза, являющиеся 
преобладающим сахаром. 5 арабиноза, а пятна 6 вероятно рамноза; 
не идентифицированы пятна I и 3. При силосовании все спиртораство
римые сахара исчезли в силу их распада в процессе брожения силоса.

Азотсодержащие соединения стеблей табака в процессе силосова
ния. Данные по динамике суммы растворимых и структурных азотсо
держащих соединении приведены в табл. 2.
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Полученные данные показывают, что общин азот, достигающий в 
силосе из стеблей табака 1,91% абсолютно сухих веществ, делится на 
две фракции • спирторастворимую и спиртонерастворимую. В процессе 
силосования фактически не происходит потери в общем азоте, а только 

Т а б л и ц а 2 
динамика превращения азотистых всщестн 

н процессе силосования

Возраст 
той

Азот (в °/0 от абс 
ед. вещ.)

Лзог ра
створимый

общий раство
римый

азот 
Общий ° 'р

Сырье 1.98 0.31 15.6
15-дкевиын 1.87 0,67 35.6
Зи . 1.92 0,70 Збг6
60 1.96 0,70 35.8
Среднее 1.91 0.69 —

имеет место значительное расщсп- 
ленне нерастворимых фракций 
азота с переходом в растворимую. 
Так например, спирторастворимые. 
Достигающие до 15.6% общего азо
та всего сырья, увеличиваются и 
первые 15 дней после закладки ь> 
35.6%; этот уровень сохраняется до 
(30 дней после закладки. Аналогич
ные явления растепления белковых 
соединений были ранее описаны ։։ 
при силосовании ряда других расте
ний {3. 4].

Аминокислотный состав стеблей 
табака до и после силосования. Ис
следовался в двух фракциях; спир-

Рнс. I. Моно и днсахариды спиртовых 
экстрактов стеб.к՝|| табака. Обозначе
ние сахаров; 1—X. 2—сахароза, 3—X. 
4—глюкоза. 5—арабиноза, 6 -рамноза,

горастворимой. содержащей свободные аминокислоты и в остатке—от 
спиртовой экстракции аминокислоты и других белков растения табака.

а) С п н р т о р а с т в о р и м ы с а м и и о к и с л о т ы. 11есмотря пн 
то, что в спиртовых экстрактах стеблей табака до и после силосования 
были обнаружены некоторые свободные аминокислоты, мы сочли цс 
лесообрззным исследовать аминокислоты спиртовых экстрактов после 
гидролиза, что дало бы возможность обнаружить сумму аминокислот, 
находящихся как в свободном состоянии, так и в виде пептидов. Таким 
образом, состав аминокислот спиртовых экстрактов стеблей табака нс. 
следовался до силосования и в процессе силосного брожения в сроки 
ь 15. 30. 60 дней после закладки. Полученные данные приведены в 
т.н'л 3 и на рис. 2

.Бий.итнчсскпй журнал Армении, XIX. № 12—3.
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Спнрторзстворимыс аминокислоты стеблей табака до и после силосования 
(Данные получены после гидролиза спиртовых экстрактов)

Т а б л и и а 3

X

1 Цвет пятен КС Идентификация Сырье
Возраст силоса в днях

15 30 60

1 Фиолетовый 0.05 Цистин (4) (֊г) (4) (4)
3 Фиолетовый 0.09 Лизни 4֊ 4-У» 4
4 Коричневыи 0.11 Г петидин • 

т т- Чт (4>
5 Лиловый 0.15 Аргинин (4-) (4) (+) (4)
6-7 Синий 0.19 Аспарагмиован

кислота 1—!---- 4՜ . 44 4
8 Сини й 0,25 Глипки 4 4* 4՜ 4-1'4 4*—,-
9 Фиолетовый о.зо Глхта.мннован

кислота —1 ■ 44՜ 4 44֊+ 4-~т
10 Синив 0.32 Треонин --Н- 4:1
11 Лиловый 0,38 Алании -НН- 4-г-Н-Г- 44-4-4֊
12 Желтый 0.43 Пролин — 4-4 4 44-
13 Синий 0.45 Тирозин (4-) (4) (4-) (4)
15 Лиловый 0,50 Гамма-п.мнномас- 4- 4 .'Г -| ч 4—1——

ляная кислота —1---- 4֊¥

16 Лиловый 0,62 Валин-метионин 4- +4֊+ 4—г 4-4
19 Лиловый 0,80 Лейцин (4) 4- 4 (4)

Данные рис. 2 показывают, что в спнрторастноримой фракции све
жих стеблей табака обнаружены 14 пятен, проявленных нингидрином, 
которые идентифицированы как аминокислоты. В составе свободных 
аминокислот преобладают глутаминовая кислота (пятно 9), аланин 
(II), гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) (15) и. в некоторой сте
пени. группа аспарагиновой кислоты и серин (6- -7); в меньших коли
чествах находятся глицин (8), пролин (12), треонин (10). валин-метио- 
пин (16). гистидин (4). Обнаружены также следы цист(е)ина (1>, ли
зина (3), аргинина (5), тирозина (13) и лейцина (19).

В процессе силосования происходит резкое увеличение количества- 
большинства аминокислот, причем это увеличение доходит до максиму
ма в течение первых 15 дней силосования стеблей табака в дальнейшем, 
т. е до 60 дней после силосования, содержание аминокислот в силосуе
мой массе не изменяется.

б) Состав аминокислот белков табака до и по
сле с и л о с о в а и и я был определен как в исходном сырье, так и в 
силосах в возрасте 15, 30. 60 дней после гидролиза и хроматографиро
вания гидролизатов согласно вышеуказанной методике. Полученные 
результаты приведены в табл. 4 и на рис. 3.

Полученные данные показывают, что в гидролизате структурных 
белков обнаружены 19 пятен, проявленных нингидрином. В составе
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структурных аминокислот преобладают аланин (11), глицин (8), глута
миновая кислота (9), треонин (10), аргинин (5), аспарагиновая кисло

та (6), в меньших количествах на
ходятся лизин (3), валин-метионнн 
(16), лейцин (19), пролив (12), ти
розин (13), гистидин (•՛։>, серин (7).

а ВоэраСГ CU.no-
3՜. & днях

Рис. 3. Аминокислоты белков сырья 
и силоса стеблей табака после гид
ролиза. Обозначение аминокислот: 
1—цистин. 2—х, 3 -лизин. 4- гисти
дин, 5—аргинин, б—аспарзгино- 

ная кислота. 7—серин, 8 глицин, 
9 глутаминовая кислота, 10—трео
нин. И—аланин, 12 пролин.’13—ти
розин, 14— х, 15—х. 16—налин-ме- 

тионин, 17 -х, 18—фенилаланин, 
19 лейцин.

Рис- 2. Спирторастворимые аминокис
лоты сырья н силоса стеблей габака 
после гидролиза экстрактов. Обозначе
ние аминокислот: 1—цистин, 3—лизин, 
4—гистидин. 5 аргинин, 6—7 асиара- 
։ ивовая кислота и серин, 8—глячнн, 
9—г.-.т|аминовая кислота, 10—треонин, 
II—аланин, 12—пролин, 13—тирозин, 

15—гамма-аминомасляная кисло га, 
16—валин-метнонпн, 19 -лейцин.

а в весьма малых количествах находятся цист (е) ин, (1), фенилаланин 
(18) я неопределенные соединения (пятна 2, 14, 15, 17).
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Т а б л и ц а 4
Аминокислоты белков стеблей табака до и после силосования 

Стайные получены на остатке спиртовой экс;раками после гидролиза)

Во.»раст силоса В ЛИЯХ
к- Ивет пятен Идентификация СырьеR

Л? 15 30 60

1 Фиолетовый 0.05 Цистин ( ) (4֊) (4-) (4-)
2 Фиолетовый — X (4֊) (+) (4֊) (4֊)
3 Фиолетовый 0.09 Лизин 4—у -1-4- ___ 4-4-
4 Коричневый 0.11 Гнстидан (4֊) ( ) ( ) (4)
5 Лиловый 0.15 Аргинин 4-4-4֊ 4-4- 4-4-4- 4. ...{.

6 Синий 0.19 Ленаратиновая 
кислота -4-4- ■г--!- л. 4-

7 Красноватый 0.22 Серин 4- 4֊ 4֊
8 Синий 0.25 Глицин 4-4-4- 4-4-4- 4-1- 4-4-4-
9 Фиолетовый 0.30 1лутаминоная 

кислота 4*՜։՜ -Ь4- 4-4- 4-4֊
10
11
12

Синий
Лиловый
Желтым

0.32
0.38
0,43

Треонин ֊4—р -4—г 4- 4-4-4-

Пролин

13 Синий 0.45 Тирозин 4- (4-) 4֊ 4-
14 Фиолетовый 0.48 X 1 4- 4- —

15 Голубом 114II X (֊) (4֊) (4-) (4-)
16 Лиловый 0.62 Валин-метионин ----г 4՜ ч- 4-
17 Синий — X (4-) (4-) (1)
18 Фиолетовый 0.74 Феналаламнн ( •' (4-) ( ■ ) (4֊)
19 Лиловый 0.80 Лейцин 4-4- 44- 4՜ 4-4-

В процессе силосования состав аминокислот структурных, белков 
стеблей табака нс подвергался существенному количественному изме

нению; в общем процентное отношение между аминокислотами осталось 
таким же, как у исходного сырья.

В ы в о д ы

I. В процессе силосования стеблей табака из моноз и дирз исходно
го сырья глюкоза. арабиноза, рамноза и сахароза на первые 15 суток 
силосования полностью исчезают (сбраживаются).

2. Пр։: силосовании резко увеличивается количество спиртораство
римого азота (табл. 2). Если в сырье оно составляет 15,6% от общего 
количества азота, то начиная с 15 дней его содержание возрастает до 
36%.

3 В сырье стеблей табака и приготовленных из них силоса путем 
хроматографии на бумаге с помощью нингидрина обнаружено 19 сое ди- 
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нений аминокислот, из них количественно преобладают аланин, глута
миновая кислота, валин-метионнн, гамма-аминомасляная кислота, гли
цин, лейцин и др.

Армянский научно-исследовательский
институт животноводства и ветеринарии Поступило 2О.\'1Л 1966 г.

Վ. Ա. ’ԱՐՈԻ1»-5ՈՒՆՅՍ1Ն. է. Ы. ԱԱԱՐՏԱՆ#ԽԱ1ւմ1Տ1» Ց114.Ո1՚ՆՆ1։Ր1’ 1րՈՆ11ՍԱհԱ1ԴԴՆԱՐ1! ՈՎ ԱՄԻՆԱ1*Թ111«Ն1)ՐՈ 
111ՎՈՍԱՑ1ՈԼՆ ՊՐՈ»հԱՈԻ11'

Н. մ փ ո փ и ւ մ
Սիլոսի սննղարարւէէթ յան զն ահ ատման ղործւււմ կարևոր նշանակութ յուն 

ունի նրա մեջ եղւսծ ածխաջրասէների Ոէ պրոաեինի, ինչպես նաև կերերի ա յղ 
կարեււր կաքպււնենտների բաղկացուցիչ մասերի' մոնոսախարիղների ո։ ամի
նաթթուների բան տկի որոշում ր:

Կանաչ ղէէւնղվտծ ի նոր աղրյուրների, ինչպես, օրինակ, տեխնիկական 
կրս/տարաների մնա ցորղներից պատ բասս, վս,ծ ոի/ոոների չուծվս/լ ածխաջր- 
րատների ու պրաոեինի կեբաբեր/ալ ասումնասիրսւթ յէէւններր ե տվյալներր 
շԱւտ րիչ են է Ղրանց թվին !, պատկանում ծխախոտի տերեաբաղից Հետո դաշ
տում մնացած ցողունների կանաչ զանւլվածից п/էսարաստված սիքոսր, որի 
քիմիական կազմի վերաբերյալ դրականության մեջ եղած մեղ հաշանի տվշաւ֊ 
ներր р/՚շ ^‘նէ

Սույն աշխատութ յան նպատակն Լ եւլեւ ծխախոտի ցողունների հումքի ե 
նրանից պատրաստված սիլոսի խմորման ու Հասունացման տարբեր մամա- 
նակներոէմ ( 15, 30, 60 օր) լուծելի շաքարների, ազոտային ֆրակցիայի լոէծե- 
ւի ե ղում արային սպիտակուցների ամինաթթուների ուսումնասիրւււթյունրւ

Կատարված սւսումնասիրությունները 'իմր են տալիս հանղելու ^եէոեյալ 
եղրտկացսւքւ յոէնների'

1. Սխախոտի ցողունների и ի լ ո и ա ցմ սւն րնթտցրում մ ոն ո ղնե րի ց ու ւյիղ ո ֊ 
ներից ղլյուկողան, արտբինողան, ոամնոզան ե սախարողսւն սիլոսացման 
ւսոաչին 15 օրւիս րնթտցրոււք /րիվ իւմորւէսւմ են;

2. միլոսացման ընթացքում ղղ-ս,ւի չափու) ավելանում Լ սպիրատ-լուծեյի 
ազոտի րանւսկր (աղ. 2); Եթե աքն Համրում կազմում է ընդհանուր ազոտի 
15.6%•ր աւղա սիլոսացման 15-րղ օրից սկսած նրա բանակությունր Հասնում 
Լ մինչև 36%-ի,

3. Սխախոտի ցողունների համրում և նրանից պաարասւաէած սիրէսներսւմ 
ի՛րոմատողրսւֆիկ անալիզի միջոցով Հտջուլւքել է նին ՀիղրինւււԷ Հտյտսւծե) 
ամինաթթուների 10 միւսցոլթ յուն, որոնցից րանակապե и ղևրակշռել են ալա
նին ը , դլուտամինաթթսւն. ւիոլին֊ ւ> ենթիոնինր, ղամս՛տ- ումինակար։ողաթթոլն, 
'օՒյՒ^Բ՛ {եյցինը ե այլն,
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. ВИОЛОI ИЧГСК ИП ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XIX. X? 12. 19 6 6

Э. А МАНТАШЯН

ОСОБЕННОСТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ 
КОМПОНЕНТОВ СУСЛА В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

При спиртовом брожении виноградного сусла с начальных же фаз 
процесса происходит быстрое усвоение низкомолекулярных соединений 
■азота с одновременным размножением дрожжей Динамика азотсо- 
■сржащпх соединении сусла может носить разный характер. Найдена 
прямая коррелятивность между концентрацией суммы а з от содержа- 
тих соединений сусла и скоростью их убывания в процессе брожения 
13. 16. 17].

Степень снижения уровня азотистых веществ связывается как с 
исходным их содержанием в сусле, так и с биологическими особенно
стями сорта винограда, с применяемой расой дрожжей (2, 3. 16 -18, 
2(1]. Чем выше содержание азотистых веществ в исходном сусле, тем 
больше их вынос из сусла, до некоторой степени больше также количе
ство остаточных после брожения азотсодержащих веществ в молодом 
вине.

Валуйко и Нилов [2] связывают интенсивность снижения содержа
ния азотистых веществ е температурой и степенью аэрации. При раз
личных температурных режимах различны сроки наступления автолиза, 
Следовательно, неодинакова и степень понижения азота. Авторы указы- 
ты.. ... чго при температуре 25° автолиз начинается уже в ходе спиртово
го брожения и не прекращается после окончания брожения при освст- 
лсчнш вина. В таких условиях наряду с ассимиляцией азота из сусла его 
быдсление в бродящую среду наступает рано.

Определенное значение для нормальной жизнедеятельности дрож- 
приобретают и такие факторы, как pH среды, пылевидный пли 

хлопьевидный тип расы и многие другие факторы, данные по которым 
весьма противоречивы и подлежат дальнейшему изучению.

Как уже отмечалось, в процессе жизнедеятельности дрожжей про
исходит не только ассимиляция азота из среды, но и возврат азота на 

^определенном этапе брожения [4. 6. 8. 13, 16. 17]. Возврат азота проис
ходит из здоровых бродящих дрожжей [16], но не носит непрерывного 
характера. Лишь к определенному периоду наступает равновесие, после 
которого дальнейший возврат азота перестает быть заметным [17]. I! 
। елп молодое вино (еще не снятое с осадка) содержит требуемое коли
чество азота, то последующими фильтрациями содержание азота можно 

I сохранить на нужном уровне.
По разным данным аминный азот составляет 40 60% от общего 
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азота. Это — одни из легкоусвояемых форм азота, поэтому в начальной 
период интенсивно расходуется дрожжами. В процессе брожения содер
жание аминного азота снижается на 35—40%.

Сисакян в Безингер [9], изучая изменение аминокислотного состава 
вин при его первичной технологии, нашли, что наиболее интенсивное 
усвоение аминокислот, а следовательно, и понижение содержания амин
ного азота, происходит в первые 3 -5 дней брожения. К этому периоду 
количество аминокислот достигает своего минимального значения. 
Установив избирательную ассимиляцию винными дрожжами аминокис
лот из виноградного сусла во время брожения, авторы нашли, что в 
первые дни дрожжи быстро ассимилируют из сусла все аминокислоты за] 
исключением пролина.

Нами отмечалось, что при сбраживании виноградного сусла проис
ходит снижение содержания аминнЬго азота, в частности аминокислот, 
с расходом около 60% от общего содержания [1(1]. При этом в противо
положность другим аминокислотам количество пролина значительно 
возрастает [11].

Аммиачная и амидная формы азота содержатся в небольшом коли
честв *. сусле и уже в начальные периоды брожения полностью рас
ходу юте я.

В настоящей работе изучена степень влияния содержания азотистых 
веществ исхо щого сусла на основные показатели брожения (спирт, угле
кислый газ и др.), на интенсивность усвоения азота дрожжами и воз
врата его в среду.

Методика. Объектом для проведения опытов но брожению служило I 
виноградное сусло сорта Восксат урожая 1961 г., полученного на Г.ре-Я 
папской базе АРМИНИ ВВиП и хранившееся в пастеризованном, виде. I 
Сусло содержало, сахар 23 24 г/100 мл. общий азот—500—860 МГ/лЯ 
титруемая кислотность 5,9 г/л. pH среды—3.5.

Брожение проводилось в 0,75 л бутылках, содержащих 350 мл су- | 
слз. культурой БассЬагошусея \чп։ расой Кахури-7, полученной сл Ерс-Я 
ванекого завода шампанских вин. Постановка опытов подробно описанЛ 
в другой работе [10].

Общий азот определялся по микрокьельдалю, аминный азот —фор-Я 
мольным титрованием в модификации Гаврилова, аммиачный азот—Я 
отгонкой аммиака в присутствии слабой щелочи, амидный азот —пред-Я 
верительным гидролизом 20%-ой серной кислотой и последующей от-1 
гонкой аммиака [ 1). Сахар — микрометодом Хагсдорн-Пенсена, спирт—Я 
Пикнометрически; углекислоты взвешиванием опытных бутылок \ми-I 
нокислоты определены после распределения с помощью бумажной хрс-Я 
матографип и проявления нингидрином по указаниям Лисицки и Лора»] 
[15]. за исключением пролина, определенного по Храбетовой и Тупи [14]Я

Помимо вышеупомянутых величии результаты были оценены прр-Я 
ведением баланса азота между суслом и дрожжами, а также соотношу]
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спирт СО, оно масса
НИЯМИ ------------------- ----------------------------------------------*----------- • ----------- -— —--------------

израсходованный сзхзр .израсходованный сахар израсходованный сахар

Обшис показатели брожения. Данные по расщеплению сахара, на 
коплению спирта и выделению углекислого газа приведены в табл. 1.

Т а 6 л и на 1
Показатели расщеплении сахара, образования спирта и выделения

углекислого гала при брожении сусла

Продолжитель
ность брожения 

и сутках

Са
ха

р н
 । 10

0 .
мл

Сп
ир

т и
 0 о

 об
. 

---
--

---
--

---
---

-
СО

, н 
г ф

ак
ти

че


ск
и՜ 

вы
де

ли
вш

е
го

ся
 ___

Би
ом

ас
са

 в г
 аб

с.
 

су
х.

 ве
щ

ес
тв

а 
др

ож
ж

ей
 ___ Спирт СО, Биомасса

израсх. са
хар н « 0

израсх. са- 
хар и " о

нзрасх. са
хар В %

Опыт !1 (25.ХI 62)

Опыт 1 (23. IX 62)

Исходное сусло 23,6 — — — —- — —
•1 ’ 18,6 2.6 6,3 0,635 50 35 3.5
5 14,2 3,8 12.7 0,896 40 38 2,7
6 7,4 5,0 22.3 1.142 30 39 2,0
7 4.5 6,6 25,7 1.271 34 38 1.9
8 1.3 8,(1 32.4 1.260 35 41 1.6

15 следи 9.4 37.1 1.190 40 44 1.4

Опыт III (23.ХI-65)

1 к'холное сусло 23,6 — — —
2 ' 18,9 4,7 и. 686 28 4,2
3 15,6 4.2 14.2 ■|/.Ч2 52 50 3.3
5 6.0 21.7 0,786 

0,765
40 41 1.5

6 8.4 6,3 23.3 41 43 1.4
10 5.8 8.6 33.2 0.901 45 53 1,4
18 0,9 9.1 37.3 0,877 40 46 3.3

Исходное сусло 
2 '

24,0
20.4 3,0 4.9 0,90» 83 38 7,2

3 17,5 5,1 10.0 о.Юо 80 43 4.3
4 13.0 6.2 17,2 1,000 56 44 2,6
5 70.0 6.4 21,4 1,115 45 43 2.2

»0 5.2 8.2 32.1 1.1321 43 48 1.7
17 9.5 <9.1 1’47: 50 57 1.6

1 За исключением ИI опыта, в котором сусло недобродило 4,5 г/100 мл 
сахара, в остальных случаях сахар был израсходован полностью. В на
чальных этапах брожения количество образуемого спирта невелико: оно 
не соответствует уравнению Гей-Дюссака.

Имеются указания 112], свидетельствующие о меньшей величине вы
хода спирта па первых этапах брожения. Подобное явление объясняется 
использованием сахара на рост и размножение дрожжей [5]. накопле
нием промежуточных продуктов, которые только к концу брожения пол
ностью превращаются в спирт и углекислоту [7]. Однако следует учесть, 
что расход сахара па рост и размножение дрожжей процесс необрати
мый и поэтому высокий выход спирта к концу брожения с этой ТОЧКИ 
зрения все же остается необъяснимым.
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Во всех опытах выход спирта по ходу брожения ниже теоретиче
ского (0,60) и в среднем составляет 0.44. Так как в условиях наших 
опытов в начальных фазах брожение протекало в присутствии некото
рого количества атмосферного и растворенного в сусле кислорода, ве
дущего к интенсификации образования дрожжевой массы, тс можно 
считать, что на выход спирта влияет относительность анаэробных усло
вий, а также испарение некоторого количества последнего г током вы- 
делающегося углекислого газа. Данные табл. I показывают также, что 
выход СО2 составляет в среднем 0.48 и близок к теоретическому (0,48).

Динамика азотсодержащих фракций (габл 2). Начиная с момента 
инкубирования я до 4 -5-ых суток во всех трех опытах происходит ин- 

Т а блица 2
Изменение азотсодержащих фракций при ебнртоном брожения сусла
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Опыт I (23. IX 62)

Исходное сусло
4
5
6
7
8

15
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330
31(1
260
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260

366
270
214
201
170
152
157

84,4 
•М 
2,8 
3.9 
1.1 
1.2

не г
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8,4
о.з
4,4
1.6 
нет 1 ! 1 

1 1 1 
1

8.4
10.5
8.82
6.70
6.5
6.4

—

Опыт 11 (25.Х -62)

Исходное сусло
2-
3
5
6

10
18

682,5
375
330
170
297
192
375

355
210
219
197
186
175
175

114,0
22.4
3.5
3.5
4.6
1.6
4.0

20.0
2.2

1.1
1.2 

нет 
нет

32,4
22.5
•21.1
18.9
18,6
16,9
19.7

1111111

Опыт 11 (23.Х! 63)

Исходное сусло
2 '
3
4
5

10
17

860
577
247
227
315
297
245

•378
186
163
186

140
192

1()0.<>
20.0
20,0

следы 
следы
нет 
пет

30.0
25.0
21.0
следы 
следы 
не։
пет

) 
1 

1 
1 

1 
1 

1

9.7
8.8
8,4
9.1 
б.б
7.6

1,27
1,50
1.05
1.57 
0.52
1.83

теисивное понижение общего азота, после чего наступает фаза относи
тельного постоянства, продолжающаяся до 8 10-ых суток и сменяю
щаяся затем периодом некоторого повышения общего азота в бродящем 
сусле. Быстрое уменьшение азота в первые 5 суток брожения связано с 
бурной жизнедеятельность։# дрожжей, в результате которой уже при 
расходе 20% сахарив азот уменьшается на 37% (опыт 1|. Этому бла
гоприятствуют п такие факторы, как низкая сппртуозность среды и др. ।

На более поз тих этапах и до конца брожения увеличение веса син-
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тсзнрованнон биомассы (табл. I) не приводит к ускорению потребления 
азота, т. к. в среде в заметном количестве накапливается спирт и усили
ваются процессы автолиза, приводящие к возврату азота и среду.

Однако между отдельными опытами отмечаются и некоторые осо
бенности. От уровня исходного азота зависит скорость расхода азота в 
среде. Чем больше исходного азота в сусле, тем стремительнее падение 
его содержания в среде. Во всех опытах отмечается тенденция к при- 
равнению уровня остаточного после брожения азота. Динамика общего 
азота является результатом участия в изменении общего азота отдель
ных азотистых фракция.

Аминный азот исходного сусла колеблется в пределах 355 ֊378 мг/л. 
Во время брожения расходуется около 50%. Снижение аминного азота 
совпадает по характеру с изменением общего азота: после 7-ых (I опыт) 
к 10-ых (III опыт) суток брожения начинается увеличение аминного 
азота в сусле до 157— 192 мг/л. В опыте II нарастание аминокислотного 
азота сред|.; происходит с 169 до 197 мг/л. Азот аминокислот падает зна
чительно меньше ио сравнению с аминным, в силу чего получается не
который разрыв между этими значениями, что объясняется нами рас
хождением методов определения.

Аммиачный азот сусла доходит до 100 мг/л. Во время брожения, 
как наиболее легкоусвояемый, он расходуется полностью в очень корот
кий срок. Из приведенных опытов только в одном в конце брожения 
остались следы аммиака.

Известно, что аммиачный азот в урожайные годы содержится в не
значительных количествах и. наоборот, в неурожайные его содержание 
очень высокое. Амидного азота содержится в исходном сусле до 30 мг/л. 
Опыты показали, что эта форма потребляется дрожжами в короткий 
срок я полностью расходуется и период быстрого нарастания биомассы, 
т. е до 3-—5-ых суток после брожения, Этот факт не совпадает с неко
торыми данными [1.6], указывающими, что в процессе брожения амид
ный азот остается неизмененным.

Ввиду того, что из остальных рассмотренных фракций лишь амин- 
ний азот имеет тенденцию к повышению в последней фазе брожения, 
можно заключить, что повышение общего азота бродящего сусла в этот 
«ррнод происходит за счет аминного азота.

Азот накапливается в дрожжевой массе в период бурного броже
ния (до 10.5% от сухого веса дрожжей). С 5-ых суток брожения азот в 
дрожжах, хотя и остается на высоком уровне, начинает постепенно, но 
скачкообразно понижаться: к моменту полного растепления сахара в 
дрожжах еще содержится до 6—7% общего азота.

Вместе с этим отмечается некоторое понижение веса дрожжей, что. 
вероятно, связано ■: усилением процесса автолиза клеток. На 15—17-ые 
сутки брожения, когда имеет место полное расщепление сахара, выде
ление азота дрожжами все еще продолжается. Равновесие азота в смете-
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ме сусло—дрожжи происходит еще позже, на стадии образования мо
лодого вина [16, 17].

На основании имеющихся литературных и наших данных предпо
лагается, что возврат азота в среду осуществляется двумя путями: 
во-первых, у нормальных покоящихся клеток путем выделения отдель
ных аминокислот через мембрану, во-вторых, после наступления автоли
за путем высвобождения аминокислот клеточных структур.
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

А. МНАЦАКАНЯН. .’1. О. БУНИАТЯЙ

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ (3.1.3.1) И КИСЛОЙ 
<3.13.2) ФОСФАТАЗ В СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧКАХ 

ЖЕЛУДКА И ТОНКИХ КИШОК ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ АМНИОСПИРТОВ

В начале XX века Л. И. Иванов впервые указал на наличие ферме» 
тов, отщепляюшпх фосфорную кислоту от органических соединений- I 
настоящее время насчитывается более 20 отдельных ферментов, вря 
надлежащих к группе фосфатаз

С. Я. Михлин [б] придает большое значение кишечным фермента* 
особенно фосфатазам, как показателя ферментативной деятельност 
кишечника. Автор изучал топографию и распределение фосфатаз в раз 
личных органах у собак, в том числе и в слизистых оболочках лишена 
ригельного тракта. Активность ферментов он определял по количеств 
расщепленного глицерофосфата. Наибольшая активность обнаружена 
в слизистой двенадцатиперстной кишки, затем нижней части тонкой 
кишки и желудка.

О влиянии амниоспиртов на активность щелочной и кислой фосфа 
таз в слизистых оболочках пищеварительного тракта в доступной на.՝ 
литературе мы не нашли сведений. В этом отношении представляет ин 
тсрсс работа Г. В. Камаляиа и Г. В. Барсегяна [3], которые установил!՛ 
что моно-, диэтаноламины уменьшают активность щелочной фосфатазы 
в крови, в мозгу и в почках, а в печени, наоборот, увеличивают.

Изменение активности фосфатаз под влиянием различных вещест 
и условий содержания животных изучены многими авторами. Так, на 
пример, показано, что малобелковая диета [8] уменьшает активность 
щелочной фосфатазы. Экспериментальное отравление ртутью [5] понижа 
ет активность щелочной фосфатазы п различных тканях, больше все; 
сохраняется активность фермента в кишечнике Активность кислой фос 
фатазы [7] уменьшается от введения тероптсрина (антагониста фолевой 
кислоты). Установлено [I]. что саркомицин, актиномицин и колхицин 
уменьшают активность щелочной фосфатазы. Тероптерин, аминоптерин 
саномицин, уретан, колхицин и дегранол тормозят действие кислой фос 
фатазы. а тиамин повышает активность как щелочной, так и кислой фос 
фатаз. Активность фосфатаз несколько понижается при острых заболе 
вйниях желудочно-кишечного тракта [4], а при гастритах повышается [2]

Учитывая отсутствие данных о действии а.мнноспиртов на актив 
ность фосфатаз в слизистой оболочке пищеварительного тракта, мы зз 
дались целью изучить изменения активности щелочной и кислой фосфа 
газ в указанной ткани под действием амниоспиртов.
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Опыты носили острый характер и проводились на 20 собаках от 2 
до 3-месячного возраста Активность ферментов в слизистой оболочке 

определяли в голодном состоянии животного (последний раз корм по
лучали за 20—24 часа до убоя). Животных убивали путем кровопуска
ния. желудок и кишки, немедленно доставали, содержимое удаляли, сли
зистые тщательно промывали холодной водопроводной водой и высу
шивали фильтровальной бумагой, затем отсепарировали в области фун
дальной части желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишок Из ука
занных участков слизистой готовили гомогенат в дистиллированной 
поде в соотношении 1:10, центрифугировали и в надосадочной жидко
сти определяли активность фосфатаз. В качестве субстрата брали гли
церофосфат натрия, определение активности ферментов проводили при 
pH 9,6 и 5.0. Активность фермента вычисляли по количеству высвобож
денного неорганического фосфата на I г сырой ткани.

Из аминоспиртон нами были использованы моиоэтаноламии. холин 
и триэтаноламин. Действие этих препаратов изучалось при подкожном 
введении. Ввиду щелочности моно- и триэтаноламины вводили после их 
нейтрализации соляной кислотой.

Приведенные в табл. 1 данные относятся действию .моноэтанол а ми
на. Как видим, моноэтанол амин в дозе 5- 10 мг на 1 кг живого веса жи-

Изменение активности щелочной фосфатазы в слизистой оболочке 
пищеварительного тракта под влиянием моноэтанолам низ

Таблица 1

,\ч
 со

ба
к Контрольная группа

1 
№

 со
ба

к Группа моноэтаноламина

желудок 12-перст, 
кишка

конец тон
кой кишки желудок 12-перст, 

кишка
конец тон
кой кишки

1 15.1 52.3 42.0 1 29,1 96,2 78,2
2 12.1 56,1 46,1 2 22.6 75. и 66.6
3 16.3 50.6 •17.3 3 25,2 68,3 60.1
4 15.5 58.5 47.4 4 2> 2 78,6 62,0

16.У 50.5 14.0 5 16.2 68,5 68,3
. — — 6 22.2 75.0 71,6

Мдт

Р

14.78
0.82

53,5
1.58

45,4
0,93

22,91
1,78 
0.01

76,93
1.17 
0,001

67.8
2,56
0,001

потно՜ о вызывает статистически достоверное повышение активности 
щелочной фосфатазы в слизистой оболочке желудка и тонких кишок. 
Так. если активность щелочной фосфатазы в слизистой оболочке фун
дальной части желудка у контрольных в среднем составляла 14,78. то 
под действием моноэтаноламина она (остигла в среднем 22,91 един..
или же увеличивалась на 55.3%. В слизистой оболочке двенадцатиперст
ной кишки активность фермента у контрольных животных была равна 
53.5 един., а под действием препарата увеличилась до 76,93 един., т. е. 
активность увеличилась на 44.3%. Аналогичная картина наблюдается и 
в слизистой оболочке конечной части тонкой кишки. Если у контрольных. 
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животных активность щелочной фосфатаз։.! была равна 45,4 един., то 
под действием моноэт анол амина она достигла в среднем 67,8 един, (уве
личивается на 49,3%).

Действие холина на изменение активности щелочной фосфатазы в 
слизистой оболочке пищеварительного тракта приводится в табл. 2. Хо-

Изменение активности щелочной фосфатазы в слизистой оболочке 
пищеварительного тракта ноя влиянием холина

Таблица 2

ю с
.71

Контрольная группа

№
 со

ба
к Г руина холина

желудок 12-перст, 
кишка

конец тон 
КОЙ кишки желудок 12-перст, 

кишка
конец тик
кой кишки

1 15.1 52.3 42.0 1 9,9 51,1 31,0
2 12,1 59.1 46,4 о 6.8 70,4 35,1
3 16,3 50,6 47.3 3 7.3 56,3 41,9
4 15,5 58,5 47,4 1 8,4 60,0 •10,6
5 ՛; 50,5 44.0

14,78 53,5 45,4 8,1 59,45 37.15
0.82 1.58 0,93 0,68՜ 3.38 1.8

Р 0,01 0.2 0.02

лин вводился подкожно в дозе 5 мг на 1 кг живого веса животного. Из 
данных табл. 2 видно, что действие холина на активность щелочной 
фосфатазы слизистой желудка и кишок значительно отличается от дей
ствии՛ моиоэтаноламина. Так, активность щелочной фосфатазы в слизи
стой оболочке желудка у контрольных животных в среднем равнялась 
14,78 един., а под действием холина она понижается и достигает 8,1 
един.. । е. уменьшается на 31,7%.

В слизистой оболочке шенадцатиперстной кишки активность ще
лочной фосфатазы под действием холина несколько повышается по 
сравнению I контрол иными животными, но эти данные статистически 
недостоверны. Под действием холина наблюдается достоверное пони
жение активности щелочной фосфатазы в слизистой оболочке конечной 
части тонкой кишки по сравнению с контрольными животными. Так. на- 
пример, если у контрольных животных активность фермента была равна 
45,4 един., то под действием препарата стала 37,16; это уменьшение ак
тивности соответствует 18,2?;.

Действие триэтаноламина на изменение активности щелочной фос
фатазы в слизистой оболочке желудка и тонких кишок приводится о 
табл. 3.

Триэтаноламин вводили в дозе эквимолекулярной 5 мг моноэтано--.! 
ламина па I кг живого веса животного

Из табл. 3 видно, что триэтаноламин действует на активность ще Я 
дочиой фосфатазы в разных отделах слизистой оболочки иищеваритеПь-Я 
ного тракта по-разному. Так. активность фермента в слизистой оболочке I 
желудка под действием препарата статистически достоверно понижает- I
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'Г а б л и и а 3
Изменение активности щелочной фосфатазы и слизистой оболочке 

пищеварительного тракта иод влиянием триэтаноламина

№
 со

ба
к Контрольная группа

№
 со

ба
к Группа триэтаноламина

желудок 12-перст, 
кишка

колец тон
кой кишки желудок 12-перст, 

кишка
конец тон
кой кишки

1 15,1 52,3 42.0 1 9.8 67,6 46,8
2 12.1 56,1 46,4 2 6,5 81,7 38,6
3 16.3 50,6 •17,3 3 4.3 77,7 39,3
4
5

15,5
16,9

58.5
50,5

47,4 
•14.0

4 5,2 66,7 38,7

М±т

Р

14,78 
0.82

53,5
1,58

45,4 
0.93

1

6,5
0.516

0,001

73.25
3.66

0,01

40.85
1.82

0.1

си. Если у контрольных животных в среднем она была равна 14,78 един., 
то у опытных животных в среднем достигала 6,5. что соответствует по
нижению активности фермента на 56,1%. В слизистой оболочке две
надцатиперстной кишки, наоборот, наблюдается статистически досто
вернее повышение активности щелочной фосфатазы под действием три- 
-гг;-. иола ми на. Если у контрольных животных активность фермента была 
равна 53.5 един., то под действием препарата она достигала 73,2, т. е. 
увеличение активности на 36,8%. Что же касается активности щелочной 
феч’фатазы в конечной части слизистой оболочки тонкой кишки, го здесь, 
пнд действием триэтаноламина она почти не изменяется и наблюдается 
г՛ одеяния к понижению, что статистически не достоверно.

Результаты испытания использованных нами аминоспиртов актив
ности кислой фосфатазы в слизистой оболочке желудка и топкой кишки 
приводятся в табл. 4—6.

Та
Изменение активности кислой фосфатазы в слизистой оболочк 

пищеварительного тракта под влиянием моноэтаноламнна

блица 4 
е

ье Контрольная группа Группа .моноэтаноламнна
$ с

12-перст, 
кишка£ желудок 12-перст, 

кишка
конец тон
кой кишки 2՜ желудок конец тон

кой кишки

Р։ ։ 7,6 10,3 8.6 1 8,1 13,1 8.0
2 5.5 12.1 10.1 2 5,9 8,5 7,8
3 5.8 7,6 6.2 3 6.3 8.9 7,4
4 7.5 8.5 5,9 4 7.4 7.9 6,1
5 8.7 10.9 6,3 5 5.9 9.6 6.9

6 6,9 9.6 8,9

М 7,01 9,88 7,42 1 6,75 9,6 7,51

Данные табл. 4 6 показывают, что моноэтанол амин, холин и три
этаноламин почти не изменяют активность кислой фосфатазы слизистой 

1ГНЧССКНЙ журнал Армении, XIX, № 12—4.
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Табл н ц а 5
Изменение активности кислой фосфа газы н слизистой оболочке 

пищеварительного тракта под влиянием холина

:с«5 Контрольная группа га о
Группа холина

О

2 желудок 12-перст.
кишка

конец тон
кой кишки

О и
желудок 12-перст, 

кишка
конец тон 
кой кишки

1
2
3 
4
5

м

7,6
5.5
5.8
7.5
8,7

7,01

Измен
Г1И1

10,3
12.1
7.6
8,5

10.9

9,88

гние активно
цеварнтельнс

8,6
10.1
6,2
5,9
6,3

7.42

сти кислой ф 
го тракта по

1
2
3
4

осфатаз 
л влияг

8.5
6,4
5.9
7.8

7,15

ы в слизи 
нем триэт

9.9
8.9
6.7
8,1

8.65

Тг
стой оболочк 
аноламниа

5.9
5.3
8.0
8.9

7.25

блика 6 
е

№
 со

ба
к Контрольная группа

№
 со

ба
к Группа триэтаноламина

желудок 12-перст, 
кишка

конец топ
кой кишки же дудок 12-перст, 

кишка
конец тон
кой кишки

I 7.6 10,3 8.6 1 8.7 11,4 5,9
2 5.5 12.1 10.1 2 6.6 10,1 5.2
3 5.8 7,6 6,2 3 4.2 6.6 7,6
4 7,5 8.5 5.9 ■1 5.0 8.9 8,8
5 8.7 10,9 6.3 5 6.1 9.3 6.9

М 7,01 9.88 7,42 6.12 9.25 6,87

оболочки желудка, двенадцатиперстной кишки и конечной части тонкой 
кишки.

Обсуждение результатов. Полученные данные позволяют заключить, 
что различные аминоспирты отличаются друг от друга по своему дей
ствию на активность щелочной фосфатазы в слизистой оболочке желуд
ка. двенадцатиперстной кишки и конечной части тонкой кишки. 
Моноэтанол а мин в дозе 5—10 мг на один кг живого веса живот
ного при подкожном введении увеличивает активность фермента в ука
занных отделах желудочно-кишечного тракта. Такое действие моноэта- 
ноламина способствует быстрому протеканию процессов распада фос
фороорганических соединений в слизистой оболочке, что, в свою очередь, 
создает благоприятное условие для быстрого и лучшего усвоения при
нятых нишевых веществ.

Действие холина и триэтаноламина на активность щелочной фос
фатазы в слизистой оболочке желудка и тонких кишок отличается от 
действия моноэтанол амина.

Холин уменьшает активность щелочной фосфатазы в слизистой же
лудка и конечной части тонкой кишки. В слизистой же двепадцатиперст- 
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ной кишки активность фермента от действия холина несколько повы
шается. Сущность такого влияния холина остается непонятной.

Триэтаноламин умеренно уменьшает активность щелочной фосфа
тазы в слизистой желудка, слабо уменьшает в конечной части тонкой 
кишки и повышает в слизистой двенадцатиперстной кишки.

Механизм действия триэтаноламина на активность щелочной фос
фатазы нс ясен. По-виднмому, замещение водородов аминной группы 
моноэтаноламииа различными группировками сказывается на уровне 
действия этого вещества в отношении активности щелочной фосфатазы. 
Это обстоятельство до некоторой степени даст возможность полагать, 
что в действии аминоспиртов на активность щелочной фосфатазы боль
шее значение имеет аминная группа, чем гидроксильная

Выводы

I Моноэтанол амин в дозе 5—10 мг на кг живого веса животного, 
при подкожном его введении вызывает повышение активности щелочной 
фосфатазы в слизистой оболочке желудка, двенадцатиперстной и тонкой 
кишок.

2. Под действием холина в дозе 5 мг на один кг живого веса живот
ного активность щелочной фосфатазы понижается в слизистой оболочке 
желудка и конечной части тонкой кишки. В слизистой оболочке двенад
цатиперстной кишки она почти не изменяется.

3. Триэтаноламин, в дозе эквимолекулярной о 10 мг моноэтанол- 
.:мина, при подкожном его введении, вызывает своеобразное изменение 
активности щелочной фосфатазы:

а) в слизистой оболочке желудка активность фермента понижается, 
а в двенадцатиперстной кишке, наоборот, повышается;

б) н слизистой оболочке конечной части тонкой кишки почти нс 
изменяется, наблюдается некоторое уменьшение активности фермента.

■1. Под влиянием моноэтаноламииа, холина и триэтаноламина, в ис
пытанных нами дозах, активность кислой фосфатазы в слизистой обо
лочке желудка и тонких кишок почти нс изменяется.

Клфелра биохимии
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Ստամորսա-ա ղիքային արակտի լո րձա թաղանթ ում ամ ինոսպիրտների 
աղգեցոէթյւսն տակ ֆոս!իս։աաղաների ակտիվության ւիոփոխ/ոթյունները գրա
կանության մեջ չեն նկարագրված; Ելնելով վերոհիշյալից, մենք ո լսումն ա и ի 



52 А. А Мнацаканян. .'I О. Буннатян

րեցինր այդ ՛արցը շների ilniti: 20 չան վրա կատարված փորձերի արդյունք
ները հնարավորություն են տալիս հանղելու հետևյալ եզրակացություններին

I. Ս'ոնոքյթանոլամինի ենթամաշկային ներարկումից, <5 —10 մդ I կւլ 
կենդանի բաշի համար ստամ որսի I/ ազիների լորձաթաղանթում առաջանում 
Հ հիմնային ֆւոսֆաւուսդայի ակւոիվությէսն բարձրացում:

2. հոլինի i) մդ 1 կդ կենդանի բաշին ներարկումից առաջանում է հիմ- 
նային ֆոսֆաւոաղայի ակտիվության նւ/ադսւմ սաամ որսի ե բարակ ազիների 
ստորին մասի լորձաթաղանթում, 12-մւստնյա աղիրի լորձաթաղանթում ֆեր
մենտ// ակտիվությունր համարյա չի ւի ււփ ո իւ վում ւ

՛մ. Տըիկթանււլամ ինը 5 մդ մււնո Լթանսլամինի Ւկվիմոլեկուլյար բանակ- 
ների ներարկումից առաջացնում կ հիմնային ֆոսֆաւոաղայի ակտիվության 
յարահաաուկ /իfiէիոխութ յուններ'

ա) ւ-տամէւբռի լորձաթաղանթում ֆերմենտի ակտիվությունը նվաղում (, 
ր) 12-մատնյա ադիօի լորձաթաղանթում ֆերմենտի ակտ իվութ յունր 

բարձրանում Լ,
ւլ) բարակ աղիրի ստորին մասի լորձաթաղանթում ֆերմենտի ւսկււ/իվււլ- 

թյունր համարյա չի ւիուիոիլվոլմ ւ
■1. Մ ոնոկթանոլամ ինի, իէւպինի ե տրիկթանոլամինի ւսդդե ցութ յունից մեր 

փորձարկած դոզաները չեն էիոփոիւում թթւ/ային ֆոս՚ֆտտաւլայի ակտիվու
թյունը սսււսմորսի և րարակ ազիների լորձաթաղանթներում:
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СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЖЕЛУДКА ЧЕЛОВЕКА

По предположению многих исследователей между содержанием 
свободных аминокислот и биосинтезом белков в тканях должна суще
ствовать зависимость, однако это предположение до сих пор нс нашло 
своего экспериментального подтверждения. Тем не .менее определение 
свободных аминокислот в тканях может дать много ценных данных об 
обмене белков В настоящее время можно нс сомневаться, что злокаче
ственный рост является результатом нарушения обмена белков.

Принимая во или мание, что изучение характера изменения свобод- Ь них аминокислот имеет важное значение в выяснении биологических 
особенностей тканей, мы в настоящей работе остановились на исследо
вании свободных аминокислот раковых опухолей желудка человека. Эти 
данные мы сравнивали и результатами, полученными из слизистой обо
лочки нс пораженных опухолью отделов желудка и тканей дна язвы.

По мнению Барбола [I]. увеличение количества гистамина в глубо
ких слоях стенки желудка является характерным для язвы желудка. 
Слизистая оболочка желудка больных раком в свободном виде не со
держит гистамина и в противоположность слизистой оболочке здорово
го желудка не способна образовывать его [2].

Количественные определения аргинина, лизина и тирозина прово
дились Фючсом [3], аспарагина, глутамина, аспарагиновой и глутамино
вой кислот—Мамаевой [12]. По данным Котаке и Охсюка [4], в раковых 
опухолях желудка содержится больше лейцина, фенилаланина, валина, 
метионина, тирозина, аланина, пролина, глицина, аспарагиновой и глу
таминовой кислот, треонина, серина, аргинина, лизина, чем в слизистой I оболочке Рольф и Ева [5] указывают на уменьшение глутаминовой кис
лоты в раковой опухоли желудка

Таким образом, данные о количественном содержании свободных 
аминокислот и раковых опухолях желудка скудные и противоречивые. 
Паша работа посвящена выяснению этого вопроса. В опытах мы опре
деляли также количество остаточного азота п вышеуказанных тканях.

Методика. Исследуемые ткани слизистая оболочка, дно язвы и 
ряцжслудка — брали сразу же после их хирургического удаления, что
бы избежать процессов аутолиза Кусочки тканей тщательно промывали 
Проточной холодной водой, слизистую оболочку отделяли от ннжележл- 
Шсго Мышечного слоя, слизь удаляли механическим путем. Ткань дна 
язви н рака желудка отделяли от слизистой оболочки и мышечного 
слоя (когда опухоль не прорастала мышечный слой) механическим ну- 
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тем. Для исследования не брали участки тканей, пропитанных кровью. 
Ткани измельчали ножницами до мелкой кашицы, затем гомогенизиро
вали с равным объемом физиологического раствора \:аС1 в стеклянном 
гомогенизаторе. Все эти манипуляции проводили в холодной комнате 
при температуре ниже 0°С.

Полученный гомогенат замораживали с жидким азотом и растира
ли в фарфоровых ступках до получения порошкообразной массы. Пре
параты оставляли в холодильнике на ночь при температуре —8°С. На 
следующий день они оттаивали при комнатной температуре и центри
фугировали 15 мин. при 15000 об/мин. Нентрифугат освобождали от ли
пидов в делительной воронке эфиром. В экстрактах определяли остаточ
ный азот по методу Кьельдаля.

Определение свободных аминокислот в белковом экстракте прово
дили после осаждения белков равным объемом 9о' спирта. Состав ами
нокислот устанавливался методом одномерной восходящей хроматогра
фии на бумаге Ватман № 4. В качестве растворителя применяли смесь 
к-бутилового спирта, уксусной кислоты и воды (4: 1 : 1). Хорошее раз
деление аминокислот получилось после трехкратного пропускания рас
творителя. Проявление пятен аминокислот проводили 0,5% раствором 
нингидрина в ацетоне, содержащем 5% уксусной кислоты. Чтобы достиг
нуть лучшего развития окраски пятен, после быстрого высушивания на 
воздухе, хроматограммы переносили в сушильный шкаф, где оставляли 
на 10 мин. при температуре 65°С.

Для количественного определения аминокислот их окрашенные 
пятна вырезали, измельчали ножницами, помещали в отдельные пробир
ки, заливали 5 мл раствора метанола, содержащего 0,04% азотнокислой 
меди (последняя необходима для стабилизации окраски). Элюция за
канчивалась в течение часа. Элюаты фотометрировали в фотоэлектроко- 
лориметре (ФЭК-М) с зеленым фильтром (530 шр). Количество отдель
ных аминокислот вычисляли по графику, построенному для каждой 
аминокислоты на основании ее реакции с нингидрином.

Результаты исследования. Нами было исследовано 12 раковых опу
холей и 5 язв желудка. Во всех случаях для контроля брались также 
соседние участки слизистой оболочки, не пораженные патологическим 
процессом. Результаты исследований показывают, что качественный со
став свободных аминокислот раковых опухолей, дна язвы и слизистой 
оболочки одинаков. Во всех случаях мы обнаруживали присутствие 18 
аминокислот - цистеин, цистин, лизин, гистидин, аргинин, серин, гли
цин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты, треонин, зланкн, пролин, 
тирозин, триптофан, метионин, вали’։, фенилаланин, лейцин. Из резуль
татов количественного определения выяснилось, что в опухолях содер
жание всех вышеуказанных аминокислот значительно выше, чем в тка
нях дна язвы и слизистой оболочки (табл. 1).

Количественное определение цистеина и цистина нами не нроводи- 
юсь. Как видно из табл. 1. имеется также увеличение содержания не-
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Таблица 1
Свободные аминокислоты рака, дна язвы и слизистой оболочки желудка 

(средние данные в 7 на 1 мл бсзбслкового фильтрата)*
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Лизни
Гистидин
А|и нннн
Л<Я1П|Я։г»(номн кисло

та
Серни
Глицин
Глутлыниошы кисло

та
Греоиии 
Алании 
Тирозин 
Триптофан 
Четмошш 
Палиц
Фенилаланин
Лейцин 
Цистеин 
Цистин 
Продин

212.6*8.2
280,5*16.0
353.7 • 13,8 ՛
534.4117.9
82.4*4.3
59.1*2,9

361,4*15.2
70.9±3,4

143.3*6,1
53.9*2.9
32,6*2,6

128,1*12.1
64.3*4,3
32.5*1,6

144.3*8,1
следы

68,3*6,3

1?2.О±4,7 
150,0*6.3
201.1*9,3

234.3*13.2
33.2*2,0
33.0*1,7

171.3*8.2
28,7*1,6
71.3x4.2
22.0*1,7
16.0*1.3
28.1*2,6
28,2*2,9
16.1*0,9
67,1*4,9 

следы

30,1*2,9

129.0*5.3
203.1*9.1
193,0*7.4

317.0*14.4
43,б±2,8
31.1*1,6

234.7^9.1
27.8*1.9
71.8*3,8
52.6*2.8
22,1*1.1
46.3*4,3
46.2*3.2
29,0*1.4
92,0*7.6 

следы

27.3±2,6

114.2*4,6
136.0*5,2
154,4±7,1

251,6*9,8
31.8*2.1;
21.0*1.3

170.0*7.7
19.7*1,3
60,8±2,7
44.2*3.0
21.4*1.4
37.6*3.4
41.2*3.3
14.85:0.7

72.4*5.3 
следы

28.4*2,3

1.66 
1.87
1.73

2.28 
2.48 
1.79

2,61
2.47 
2.01
2,45 
2.04
4.56 
2,28 
2,69
2,15

2,27

1.13
1.42
1.25

1.26
1.37
1.48

1.38 
1.4
1.18
1,19
1,03
1,23
1.12
1.89
1,27

0.96

которых свободных аминокислот и в тканях дна язвы—фенилаланина, 
глицина, серина, гистидина, треонина и глутаминовой кислоты.

Для удобства сравнения мы приводим также коэффициенты, пока
зывающие соотношение количества аминокислот опухоли и дна язвы к 
количеству аминокислот слизистой оболочки желудка. Эти данные по
казывают, что большинство свободных аминокислот в раковых опухо
лях желудка содержатся в 2 и более раза больше, чем в слизистой обо
лочке, а метионин—в 4,5 раза В тканях дна язвы имеется лишь заметное 
повышение содержания только некоторых аминокислот, а содержание 
остальных аминокислот остается без особых изменении.

Результаты определения остаточного азота в тканях раковых опу
холей, дна язвы и слизистой оболочки желудка приведены в табл. 2.

Как видно из табл. 2. нормальные и опухолевые ткани по содержа
нию остаточного азота отличаются друг от друга. Так. в тканях желези
сто солидного рака количество остаточного азота составляет в среднем 
140.62 мг%. и тканях слизистого рака 102.46. и тканях дна язвы 68,20, 
тогда как в слизистой оболочке этих желудков оно составляет 81.90, 
ММ 39.20 мг% соответственно и 38.60 мг% в слизистой оболочке поли- 
шо.шых желудков
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Содержание остаточного азота в тканях рака, дна язвы 
и слизистой оболочки желудка

Таблица 2

Материал Ткань Остаточный 
азот (в .мг%)

Железисю-солидный рак опухоль 
слизистая

НО. 62
81.90

Слизистый рак опухоль 
слизистая

102,46
63,84

Язва желудка дна язвы 
слизистая

68,20
39,20

Полип желудка полип 
слизистая 38,60

Обсуждение результатов. Результаты наших исследований показы 
вают, что состав свободных аминокислот раковой опухоли желудка че 
ловека качественно нс отличается от состава аминокислот ткани дна 
язвы и слизистой оболочки желудка. Во всех этих тканях содержится 
большое количество аспарагиновой кислоты, аргинина, глутаминовой 
кислоты, гистидина и лизина.

По сравнению со слизистой оболочкой в раковой опухоли Желудка 
имеется резкое повышение содержания обнаруживаемых всех 18 амино
кислот (в среднем 2 раза), тогда как в тканях дна язвы желудка наблю
дается лишь заметное увеличение количества фенилаланина, серила, 
глицина, гистидина, треонина и глутаминовой кислоты, содержание же 
остальных аминокислот заметным образом не меняется.

Полученные нами данные согласуются с данными относительно сво
бодных аминокислот желудочного сока больных, страдающих раком и 
язвенной болезнью желудка [6—10]. В этих работах также отмечается 
более высокая концентрация свободных аминокислот у раковых боль
ных, чем у больных язвой желудка и у здоровых людей.

Полученное нами резкое повышение количества остаточного азота 
к раковых опухолях и умеренное увеличение в тканях дна язвы согла
суется с теми сдвигами, которые имеются в содержании свободных ами
нокислот и совпадают с данными Мартина [II] относительно высокого 
содержания остаточного азота в желудочном соке больных раком же
лудка (в 3.5 раза больше, чем в желудочном соке здоровых людей).

В ы в о д ы

1. В экстрактах слизистого и железисто-солидного рака желуди 
обнаруживается весьма высокое содержание остаточного азота, особен 
но в экстрактах жеЛезисто-солидного рака.

2. Качественный аминокислотный состав свободных аминокисло 
раковых опухолей, дна язвы и слизистой желудка нс отличаются лру 
от друга.
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3. В раковых опухолях желудка наблюдается резкое повышение со
держания всех свободных аминокислот, тогда как в тканях дна язв։.* 
г.меется умеренное увеличение лишь некоторых аминокислот.
Институт биохимии

АН АрмССР Поступило 16. VI 1965 г.
и. ъ. нцишю»

ՄԱՐԴՈՒ ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐԻ ԱԶԱՏ ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԸ

II. մ փ ո փ ո ւ մ

Ներկա աշխատության մեջ ուսումնաиիրված Լ մարդու ստամոքսի չարո
րակ ուոո:ց քների ազատ ամինտթթուների որակական ու քանակական կազմը: 
-ամեմաւոության համար ո ւ սոլմնա и ի րվա ծ են նաև ստամոքսի խորի հատակի 
հ/ուսվածրր և ւղաթուողիական ւղրոցե/ւի մեջ >րն ղղրկվ ::>ծ ստամոքսի /ոքւձա- 
թսպանթր/

Վերոհիշյալ Гп1пГ հյուսվածքներում—թղթի վք,ա վերելակ խրոմատո- 
՛; յւաֆիական եղանակի о դնո :թ յ ամբ— հայտնաբերված են 18 ազատ ամինո- 
թթուներ՝ ցիսսւեին, ցիսսւին, լիզին, հիստիդին ■ արղինին, սերին, դլիցին, 
սւսպարազինաթթոէ, ղլուտամինաթիու, արեոնին, ալանին, պրոլին, տիրողին , 
արիպտոֆան, վային, մեթիոնին, ֆենիլւսլանին և քեյցին:

Հետազոտման արդյունքները yn<J$ ավեցին, որ քաղցկեղային հ յուսված - 
բում րո/որ ամինաթթուների բանակը խիստ ավելանում Լ (2 ե ավելի անզամ j 
ստամոքսի լորձաթաղանթի հետ համեմատած, այնինչ խոցի հատակի հյուս
վածքում նկատելի չափով ավելանում է միայն ֆենիլալանինի է սերինի, գյի- 
ցինի, հիստիդինի, արեոնին ի ե ղլյուտամ ինաթթվի քանակը, իսկ մնացած 
ամինաթթուների բանակը համարյա փոփոխության չի ենթարկվում:

Հայտնաբերված Ւ, նաև մնացորդային աղոտի քանակի խիստ ավելացում 
(3— 4 անդամ) րաղղկեզա լին հյուսվածքում, համեմատած ստամոքս ի (որ
ձա թազան թի հետ:

Ստացված արդյունքներ/: հում ընկնում են ղրականութ յան մեջ եղած 
տվյալներին ստամոքսի քաղցկեղով հիվանդ մ արդկանց ստամոքսահյութում 
ե քաղցկեղային հյուսվածքում ըստ ամ ինաթթուների I: մնացորդային աղոտի 
պարունակով) յան վերաբերյալ:
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Е. к. НАЗАРОВА, Н. А ЕСАЯН

НОРАДРЕНАЛИН И АДРЕНАЛИН СТЕНКИ ЖЕЛУДКА 
И ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА СОБАКИ

В современной литературе имеется много данных о широком рас
пространении биогенных аминов и многосторонности их действия в ор
ганизме. Одним из сильнодействующих стимуляторов желудочной сек
реции является гистамин. Большое количество серотонина содержится 
в слизистой оболочке желудка. По всей вероятности, он имеет регули
рующее действие на моторику и секрецию желудочно-кишечного тракта, 
понижая порог раздражения чувствительных рецепторов в слизистой 
оболочке, являющихся пусковыми в перистальтических рефлексах. До
памин в большом количестве обнаружен в желудочно-кишечном тракте. 
Резерпин, который тоже содержит индоловое кольцо, повышает Объем 
и кислотность желудочного сока у человека. Так как этот эффект на
блюдается только через 45 мин., можно предположить, что он вызывает
ся одним из аминов, высвобождаемых резерпином — серотонином, нор
адреналином (НА) или допамином. Предполагается также, что действие 
резерпина осуществляется путем центрально вызванного повышения то
нуса вагуса. Наряду с другими аминами в желудочном соке человека 
обнаружена гамма-аминомасляная кислота, специфичность действия 
которой пока остается невыясненной. В желудочном соке обнаружены 
были и малые количества ацетилхолина. Изучение распределения серо
тонина, НА и адреналина (А) в разных органах животных, стоящих на 
различных ступенях филогенетического развития, показало их наличие 
в стенке желудка [11]. В желудке млекопитающих, птиц, рептилий, как 
правило, обнаруживается НА. То же наблюдается и у амфибий несмо
тря на то, что во всех периферических органах у них содержится толь
ко А.

Участие и роль парасимпатической нервной системы в секреторной 
функции желудка являются бесспорными. В настоящее время установ
лено. что кроме парасимпатической иннервации, желудок имеет и сим
патическую. Экспериментальные данные, касающиеся связи симпатиче
ской нервной системы с секреторной функцией желудка, противоречивы. 
Несмотря на то, что ингибирующее действие симпатических нервов на 
желудочную секрецию достаточно изучено [9, 21, 22], тем не менее в ли
тературе имеются сведения, противоречащие этому положению (6, 7, 15. 
19]. Механизм подавления секреторной активности под влиянием сим
патической нервной системы пока окончательно не выяснен. Хорошо 
известно тесное взаимоотношение между секрецией и васкуляризацией 
слизистой желудка. Показано, что повышение желудочной секреции под 
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некоторой модификацией, произведенной нами. После оттаивания эк
страктов их титровали при помощи автоматического титратора 5N ра
створом KsCOj до pH 4.5 Полученный осадок осаждали центрифугиро
ванием в течение 5 мин при 9000g. Прозрачную над осадочную жидкость 
пропускали целиком через хроматографические колонки, содержа
щие DOWEX 50X4(200—400) в количестве 150 мг (высота 25 мм) со 
скоростью 0,25 мл в мин Затем через кол-.шки пропускали 5 мл поды. 
бИдистиллнрованной в стеклянной системе. Элюцию НА и А проводили 
в 5 мл 1.Х соляной кислоты с такой же скоростью, с какой пропускали 
экстракт. После нейтрализации элюата до pH 6.5 при помощи автомати
ческого титратора 5N раствором К2СО3. половина элюата была взята 
для определения А и НА в нем. Вторая половина служила контролем на 
ткань. Окисление А и НА производили прибавлением 0.1 мл 0,25% ра
створа феррицианида калия.затем через 5 мин. прибавляли 3 мл смеси, 
содержащей 1 часть 2% раствора витамина С и 9 частей 5Х Na ОН. Раз
вивающуюся флюоресценцию в пробах через 5 мин. измеряли на спек- 
трбфотофлюорометре Fairand optical Со. Параллельно с пробами каж
дый раз ставили стандарты с 0,05 мкг НА и с 0.05 мкс А. а также контроль 
на реактивы. В нашем аппарате пик активации А соответствует 395 ш7;, 
НА—155тр,а пики флюоресценции 515 пц* и 535 тнч соответственно. 
Кроме контроля на реактивы (все реактивы без элюата), мы ставили 
также тканевой контроль (элюат и все реактивы, кроме феррицианида 
калия).

Для идентификации флюоресцирующих вешёств, обнаруженных ֊ 
желудочном соке, были изучены их спектры активации я флюоресцен
ции. Наличие конъюгированного НА и А в желудочном соке определяли 
после адсорбции их свободной формы. Для этого полученные экстракты 
титровали концентрированной соляной кислотой до pH I и кипятили и 
сосудах с обратным холодильником в течение 20 мин., зап м определяли 
содержание НА и А в них.

Результаты исследований. Как видно из табл 1, во всех изученных 
областях желудка заметно резко выраженное преобладание НА. Наг.

Распределение НА и А, выраженных в .миллимк ։ ткани, 
в различных областях и слоях желудка собаки

Таблица 1

Малая кривизна Большая кривизна
мышца Слизистая мышца слизистая

X Н
А

Д
-А

<
*•—

<зз
4-

Н
А

+А

52,5* 
*2.6
(10)*

28,5* 
±1,95

<Ю)

80.1*
*3.04 

(Ю)

1
213,1*36,5*

-22Д ±5,54
(б) 1 (6)

249,5-
-.25,02

(6)

97*
±5,2

(9)

20 !■
-2.''.

(9)

116*
±6.46 

(9)

281,3±
*3,48

(9)

20,7*

(9)

302.1.±

(9)
• В скобках указано количество опытов.
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большее его количество содержится п слизистой оболочке большой кри
визны Ж? луда и только 75"' обнаруживается в слизистой малой.

В мышечном слое и большой и малой кривизны желудка содержа
ние НА намного меньше, чем в слизистом слое этих отделов. Так, на 
большой кривизне мышечный слой содержит его на 66% .меньше, чем 
слизистый. В мышечном слое малой кривизны его содержание еще мень
ше, здесь оно на 76% меньше, чем в слизистом. Уровень А в слизистом 
п мышечном слоях обоих изученных отделов намного меньше, чем со
держание НА в них. Так, в слизистой большой кривизны количество А 
составляет только 7% НА, а в слизистой малой кривизны—16. В мы
шечном слое эта разница менее выражена—в большой кривизне она 
равна 20, а в малой ֊50%.

Распределение НА и Л в желудочном соке, собранном из желудоч
ков, выкроенных из большой и малой кривизны желудков 4-х собак, при
ведено в табл. 2.

Т а блица 2
Распределение НЛ и А. выраженных в миллнмкг/.мл, в желудочном соке 

большой и малой кривизны желудка собаки

Собака
Малая кривизна Большая кривизна

IIА Л ИЛ 4-А НА Л И Л 4-А

Л 1 1,116*0,2.5 
оз)

0,89.5 • 0,13 
(13)

2,011-0,22 
(13)

8,6+1.56 
(15)

0,209*0,06
(15)

8.809*1,5 
(15)

№ 2 0.05 0.04 
(Ю)

1,84*0,43
(10)

1,89*0.30 
(Ю)

6,02 : 1 ,52 
(12)

0.88*0,21 
(12)

(>,9±1,34
(12)

0.3*0.09 
(И)

1,31 • 0.24 
(11)

1,64*0,22
(Н)

2,89 ±0.21 
(И)

0,76*0.14 
(И)

3,66*0,19 
(И)

№ 4
(7)

1,58*0.15
(7)

2.87*0,26
(7)

8.88-1.89
(8)

0,27*0,17 
(3)

9.14*1.68 
(8)

Интересно отмстить, что сок большой кривизны содержит значи
тельно больше суммарного количества НА и А, чем сок малой кривизны. 
Так, у первой собаки это соотношение равно 4 : 1, у второй—3 : 1. у тре
тей- 2: I, у четвертой - 3:1. В соке большой кривизны желудка со- 
дгржияне ПЛ превалирует над содержанием А. У первой собаки оно 
в 11 р;=з больше, чем количество Л, у второй в 7, у третьей в 4 и у чет
вертой в 32 раза. В соке малой кривизны желудка, наоборот, из четы
рех՛ подопытных собак у трех — количество Л превалирует над количе
стве՝.? НА.

Спектры активации и флюоресценции флюоресцирующих веществ 
Желудочного сока, представленные на рис. 1, подтверждают их идентич
ность с синтетическими препаратами НА и А (0,05 мкг/мл).

Как видно из данных табл. 3, в желудочном соке содержится лишь 
.Ш'значительное количество конъюгированного А.

Обсуждение результатов. Результаты наших исследований о доми-
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пировании содержания НА в стенке желудка согласуются с литератур 
ними данными [И]. Имеются указания, что сужение кровеносных сосу
дов в результате возбуждения симпатической нервной системы ведет ■) 
выделению большого количества адренергического медиатора 112]. Пол 
серозное нервное сплетение обильно иннервирует слизистую оболо.чю 
желудка. Согласно некоторым авторам [18], нервы, идущие вдоль кри 
веносны х сосудов, большинство из которых принадлежит, по-видиыому

Рис. }. Спектры активации и флюоресценции элюатов желудочного сока из больше 
и малой кривизны желудка собаки. I — спектр активации при волне флюоресце 
инн 525. II -спектр флюоресценции при волне активации 395. III спектр флюорес 
Ценции при подле активации 455. Л — адреналин (стандарт 0,05 мкг/мл). ИЛ — нор' 
адреналин (стандарт 0,05 мкг/мл). Е։ элюат желудочного сока большой кривизны.

Е։ — элюат желудочного сока малой кривизны. 
ТБ I ТБ՝ I—соответствующие тканевые бланки.

Та б.з и ца 3
Содержание конъюгированного IIА и А, выраженных в миллк.мкг/мл, 

в желудочном соке большой и малой кривизны желудка собак

№ 4

гэ 
Ы 
Я о
с

Фракции
Малая кривизна Большая кривизна

ПЛ Л ।НАчА НА л 11А+А
и

№ 2

До гидролиза 1.29 ±0,07 
(7)

1.58 • 0.15*2,87 0.26 8.88*1,89*0.27*0.17 9,14*1.
(8)(7) (7) (8) («)

После гидролиза 0
(5)

0,15*0.14 
(5)

0,15*0.14 
(5)

0
(5)

0
(5)

0 .
(5)

До гидролиза 0.05 ±0.04 
(Ю)

1,84 + 0.43 
(Ю)

1,891+0,30 
(Ю)

6,02*1,52
(12)

0,88*0.21 
(12)

6,9*1.
(12)

После гидролиза 0
(5)

0,25*0,26 
(5)

0.25*0.26 
(5)

0
(5)

0,45-0.44
(5)

0,45±0 
(5)
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к симпатической системе, участвуют в образовании подслизистого спле
тения, и это больше выражено на большой кривизне, чем на малой. В 
наших исследованиях получены подтверждающие это положение дан
ные, которые показывают большее содержание НА в большой кривизне 
желудка. Известно также, что мышечный слой желудка содержит зна
чительно меньше кровеносных сосудов, чем слизистый, что согласуется 
с результатами наших исследований, показывающих преобладание ко
личества НА и Л в слизистой оболочке по сравнению с мышечным слоем.

Наличие и распределение НА и А в желудочном соке из изученных 
отделов желудка необходимо рассмотреть с точки зрения его иннерва
ции. В настоящее время установлено существование симпатической нш 
нервапин желудка. Согласно Ойлеру [14], на концах симпатических нер
вов выделяется большое, количество адренергического трансмиттера— 
НА. Следовательно, обнаруженные нами НА и Л в желудочном соке яв
ляются закономерными. Из литературных данных известно, что большая 
кривизна желудка значительно богаче симпатической иннервацией, чем 
малая [I. 18]. Этим можно объяснить преобладание содержания общего 
количества ИА и А в соке, полученном из большой кривизны над их ко
личеством в соке малой кривизны. Известно, что секреторная активность 
слизистой малой кривизны выражена намного сильнее, чем таковая сли
зистой большой кривизны [2]. Исходя из ингибирующего желудочную 
секрецию свойства НА и А [13], можно предположить, что отмеченное 
нами преобладание НА в слизистой и в секрете большой кривизны же
лудка является одной из причин меньшей секреции из этого отдела же
лудка.

Выводы

1. В слизистом и мышечном слоях большой п малой кривизны же
лудка количество НА резко преобладает над количеством Л_

2. Количество ПЛ в слизистой оболочке большой кривизны желудка 
больше, чем в малой.

3. В мышечном слое и большой и малой кривизны желудка содержа
ние НА меньше, чем в слизистом слое этих отделов.

4 Желудочный сок в своем составе содержит НА и Л.
5. Сок из большой кривизны желудка содержит намного больше 

суммарного количества НА и А, чем сок из малой кривизны.
6. В соке большой кривизны желудка содержание НА превалирует 

Над содержанием А, обратная картина, в подавляющем большинстве 
случаев, наблюдается в секрете малой кривизны.

7. В желудочном соке конъюгированный ПЛ отсутствует, а конъю
гированный А содержится в весьма незначительном количестве.

Институт биохимии
АН АрмССР Поступило 9.1Х 1966 г.
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I։. ’։. ՂԱԶԱՐՈՎՍ., Ն. >. Ե11ԱՅԱՆ

ՆՈՐԱԴՐԵՆԱԼԻՆԻ b’l. ԱԴՐԵՆԱԼԻՆԻ ՏԱՐԱՐԱՇԽՍԻՍ^ ՇՆԵՐԻ ՍՏԱՄՈՔՍԻ 
ՊԱՏՈԻՄ b’l. ՍՏԱՄՈՔՍԱշՅՈԻԹՈԻՄ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Շան ստամոքսի փոքր և մեծ կորությունների մ կանաչին շերտում ու 
<որձաթաղանթում նորսւղրենայինի ու աւյրենայինի բանակների որոշումր ցու. ;ց 
տվեց, որ րոչոր ուսումնասիրված վտչրերւււմ նո րաղրենալինի քան ակր դհրա֊ 
կշոում է; Նորաղրհնալինի ամենամեծ քանակը Հայտնաբերված Լ մեծ կորու
թյան լորձաթաղանթում։ Ստամոքսի և մեծ, և փոքր կորության լորձաթա
ղանթն եչւր պարունակում են ավելի մեծ քանակությամբ նորտդրենալին, քան 
մկանտչին շերտերը։

նորաղրենալին ո։ աղրենսւյին Հ ա յանարերված են ւղ։ս վլով յան ստամոք
սով շների փոքր և մեծ կորություններից ստացված ստամոքսահյութում։ Մեծ 
կո/ւութ չունիք ստացված и տ ա մ ո ք սահ յո ։ թում կա ս։ ե իա լամ ինն ե րի քանակն 
ավելի շատ է, քան փոքր կսրոէթյունից ստացված ստամոքսահյութում։ Ստա- 
մոքսահյութսւմ ւրոնված կաաե խո յամ իննե րր Հիմնականում աղատ վիճա
կում են:
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В. И, ПОПОВ. Г А. РЯЖКИН, Г. А. КАТАЕВА

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ ШОКА 
У СОБАК С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ВЫСШЕЙ 

НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Известно, что экспериментальные животные по-разному реагируют 
на болевые раздражения. Болевые раздражения одним можно наносить 
в течение нескольких часов и нс получать у них состояния шока, у дру
гих, наоборот, оно возникает быстро и нередко заканчивается смертью 
животного. Можно считать также установленным, что такое неодинако
вое отношение животных к болевым раздражениям зависит от различ
ного функционального состояния их центральной нервной системы в 
момент нанесения раздражений. На се изменение оказывают влияние 
кровопотеря, голодание, длительное охлаждение, утомление и другие 
неблагоприятные факторы

Однако и в строгих условиях эксперимента, когда нс имеют места 
неблагоприятные воздействия, животные также проявляют различную 
устойчивость к болевым раздражениям. Совершенно естественно возни
кало предположение, что в основе неодинаковой реактивности здоровых 
животных, по-видимому, лежат особенности функциональных свойств 
их центральной нервной системы в соответствии с учением И 11. Павло
ва о типах высшей нервной деятельности. С этой точки зрения пред
ставлялось весьма интересным изучить возникновение и течение шока 
у собак с известными различными типами высшей нервной деятельности.

Д. М. Гзгзяп [3] и В. К. Кулагин 15} обратили внимание на различ
ное течение шока и неодинаковое восстановление условных рефлексов 
после такого состояния у собак с разным типом высшей нервной дея
тельности. Д. М. Гзгзяном установлено, что в результате наложения 
кровоостанавливающего жгута на конечность происходит удлинение 
скрытого периода условного рефлекса в 5 10 раз, понижение величины 
условных (на 62—95%) и безусловных рефлексов (на 40—70%); можно 
было видеть углубление дифференцировочного торможения; наступало 
нарушение силовых отношений с появлением уравнительной, парадок
сальной. наркотической и ультрапарадокеяльной фаз. Полное восста
новление нормальной деятельности коры головного мозга и подкорки 
наступает через # 20 дней после воздействия.

Нарушение и восстановление баланса процессов возбуждения и тор
можения в коре головного мозга и их подвижность после кровопотери с 
наложением жгута на конечность у собак разного типа высшей нервной 
деятельности протекает различно. Более глубокие и продолжительные 
изменения функционального состояния больших полушарий иаблюда- 
Биолдгпчёский журнал Хрмении, XIX, № 12֊ 5.
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ются у собак слабого типа. Патофизиологическим механизмом этих из
менений можно считать нарушение взаимодействия и подвижности 
нервных процессов в коре головного .мозга, что ведет к патологическим 
и функциональным изменениям во взаимодействии коры и подкорки.

В. К. Кулагиным [6, 7] отмечается, что у собак слабого типа запре
дельное торможение развилось под влиянием небольшой травмы. К. М. 
Быков [I] указывал на большое значение интероцёпторов и центральной 
нервной системы в возникновении шока Последние классические иссле
дования К- М. Быкова и И. Т. Курцнна [2] в области кортико-висцераль
ной патологии дают основания утверждать ведущее значение централь
ной нервной системы в патогенезе травматического шока. Авторами и их 
школой было доказано, что раздражение интероцепторов приводит к 
значительным изменениям функции центральной нервной системы, ко
торые, в свою очередь, изменяют функцию внутренних органов. Нару
шение функции сердечной деятельности, дыхания, кровообращения при 
шоке находит свое объяснение с точки зрения концепций учения о кор 
тико-висцеральной патологии.

С целью исследовать особенности возникновения и течения шока у 
собак с различными типами высшей нервной деятельности, нами были 
поставлены опыты получения шока на 23 собаках с определенным за 
ранее у них типом высшей нервной деятельности и силы нервных про
цессов. У 13 собак тип высшей нервной деятельности был определен 
классическим методом И. П. Павлова. У 10 собак была определена сила 
нервных процессов по предложенному Т Ф. Комаровой [4] методу, 
основанному на определении разницы азота слюны у собак с разной 
силой нервных процессов.

Шок у собак получали раздражением седалищного нерва индук
ционным током, полученным через катушку Дюбуа-Реймонда. Источни 
ком тока была электрическая сеть с напряжением в 127 вольт. Между 
катушкой и источником тока выключался понижающий трансформатор 
Количество замыканий первичной обмотки индукционной катушки рав
нялось -10 в 1 мин. Раздражение нерва производилось в течение 2 мин 
с перерывом в 5 мин. для записи артериального давления и дыхания.

Возникновение шока констатировалось: по изменению реакции под 
опытных животных на окрик, стук по столу и др.; по снижению и исчез 
иовсиию рефлексов (зрачковых, роговичных и др.); по падению кровя
ного давления (на '/□ по сравнению с исходным); по учащению пульса 
до 140—160 ударов и более; по уменьшению амплитуды сердечных со
кращений; по изменению дыхания (одышка); по снижению температуры 
тела (на 0,5—1°).

В зависимости от типа высшей нервной деятельности и силы нерв
ных процессов (силу нервных процессов определяли по методике Т. Ф. 
Комаровой) собаки нами были разделены на 3 группы.

Первая группа собаки сильного возбудимого типа высшей нерв
ной деятельности и собаки с сильным нервным процессом (12 собак)
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Вторая группа — собаки сильного уравновешенного типа высин и 
нервной деятельности (2 собаки).

Третья группа — собаки слабого типа высшей нервной деятельно
сти к собаки со слабым нервным процессом (9 собак).

Для анализа возникновения и развития шока у собак с различными 
типами высшей нервной деятельности из многочисленных признаков, 
характеризующих тяжесть шока, мы остановились на двух критериях: 
изменении артериального давления и выживаемости подопытных жи
вотных При изучении изменении артериального давления мы опреде
лили время от начала раздражения седалищного нерва до начала па
дения артериального давления Нас интересовало также время, про
шедшее от начала раздражения седалищного нерпа до снижения арте
риального давлении на ‘А от исходного, то есть до развития состояния 
шока.

При анализе смертности ст шока нами фиксировалось время гибе
ли животного, а именно—гибель животного от шока на эксперименталь
ном столе во время опыта, гибель животного от шока в первые двое 
суток после опыта и. наконец, выживаемость животных.

Таблица I 
(удьтлты получении шока у собак с различными типами нысшей нервной 

деятельности и у собак с разной силой нервных процессов

Изменение состояния 
собак н исход■ПТ

Собаки сильного 
возбудимого типа 
высшей нервной 
деятельности и 

собаки с сильным 
нервным процес

сом

Собаки сильно
го уравнове- 
шейного типа 
г,исшей нерв
ной деятель

ности

Собаки слабого 
типа высшей 

нервной деятель
ности и собаки со 
слабым нервным 

процессом

Среднее время, прошедшее от 
начала раздражения нерва 
ДО начала падения арте
риального давления 10 инн. 25 мин. 18 мин.

Среднее время, прошедшее о- 
тлла мздражелия нерва до 
снижений артериального лав- 
деннм на 1/3 от исходного 56 мин. 69 мни. По мни.

Смерть на экспериментальном 
столе 7 1 2

Смерч, ь первые двое суток 
после опыта 2 —

3 1 7

Всею собак 12 2 9

Данные таблицы показывают, чти: 1) падение артериального дав
ления в результате раздражения седалищного нерва у собак сильного 
возбудимого типа высшей нервной деятельности и у собак с сильным 
нервным процессом начинается примерно в три раза быстрее, чем у со-
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бак слабого типа высшей нервной деятельности и у собак со слабым 
нервным процессом. При этом у 3 из 9 собак этой группы артериальное 
давление вовсе не снизилось, несмотря на трехчасовое раздражение 
нерва;

2) у собак сильного возбудимого типа шок развивается примерно 
в 2,5 раза быстрее, чем у собак слабого типа высшей нервной деятель
ности;

3) среди собак сильного возбудимого типа и среди собак с сильным 
нервным процессом от шока на экспериментальном столе погибает более 
половины, а среди собак тормозного типа и среди собак со слабым нерв
ным процессом погибли 2 собаки из 9 (четверть). Если принять во вни
мание и собак, погибавших от шока в первые двое суток после опыта, 
то можно видеть, что среди собак сильного типа (сильного возбудимого 
типа, сильного уравновешенного типа высшей нервной деятельности) 
погибло 10 собак из 14. почти три четверти. Среди же собак слабого 
тпа высшей нервной деятельности и среди собак со слабым нервным 
процессом погибло от шока 2 из 9, то есть одна четверть. Это дает осно
вание полагать, что собаки слабого типа в 2—2’Л раза устойчивее к бо
левым раздражениям, чем собаки сильного типа высшей нервной дея
тельности.

Кафедра обшей хирурги.։! 
Воснно-иелицинской ордена Девина 

академии им. С. Л). Кирова 
г. Ленинград

Поступило -20.fi 1965 г.

Վ. I’. ՛ՀՈՊՈՎ. Դ. Ա. ՌՏԱԺԿԻՆ, Գ. Ա. ԿԱՏԱԽԼԱ

ՇՈԿԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԵՎ 1|ՆԹԱ8₽Ի ԱՈ-ԱՆԶՆԱՀԱՏԿՈԻՈ՚ՅՈԻՆՆԻՐՕ ՏԱՐՐԵՐ 
ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՏԻՊԻ ՇՆԵՐԻ 1Г118

Ա մ փ ո փ ո ։ մ

Տարբեր րարձրս։ դռւյն նյարդային տիպ ունեցրղ 23 ջան մոտ ջոկ աււա- 
ջացնելւււ նպատակով նոտային նյարդաթելը գրգռվել է ինէրււկցիոն հոսանքով է 
Հաշվի հ տոնվել ոչ միայն բարձրագույն ն՛յարդային գործունեության տիպը, 
այլև նյարդային պրոցեսների ուժը շոկի առաջացման ե նրա ընթացրի բնորոշ
ման Համար; Շներից 13-ի մոտ նյարդային էոիսլր որոշվել է րսս։ Ի. Պ. Պավլովի 
դ տ սակ ան ե դ ան տկի, Ւ-կ 10-ի մոտ, <Տ. Դ>. 0 ոմ ա րովւո ւ ի մեթոդով՝ ն ւտրդա լին 
պրոցեսների ուժը։

Ստացված տվյալները ցույց են ավել, որ նսաա լին նյարդաթե/ի գրգռման 
պատճառով զարկերակային ճնշման անկումը բարձրագույն նյարդային զոր֊ 
ծսւնեոէթյան ումեղ դրդվող տիպով և ուժեղ նյարդային պրոցեսով րնութա- 
էքէէ1,,Լ,է*է շների մոտ երեք անդամ ավելի արադ է, քան թույլ տիպի բարձրա
գույն նյարդային գործունեություն ունեցողների շարքին պատկանող շների 
մոտ։ Դրան համապատասխան, առաջին խմբի կենդանիների կեսից ավելին 
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փորձսւսևդանի վրա սատկեք են շոկի առաջացման րնթա ւքրո, մ, երկրորդ խրմ- 
րում, վարձի միևնույն պայմաններում, սատկել են կենդանիների միայն մեկ 
երրորդը,
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11 Е. ЗАКАРЯН

МЕТАБОЛИЗМ ХЛОРОФИЛЛА В ЛИСТЬЯХ ТАБАКА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЯРУСНОГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ

Еще в начале XX века многочисленными экспериментами [4] было 
показано, что верхние и нижние листья отличаются своими анатомо
морфологическими признаками. Последующими исследованиями было 
обнаружено большое различие в физиологическом аппарате листьев 
разного яруса. Физиолого-биохимическая разнокачественное™. листьев 
разного яруса проявляется в деятельности фотосинтетического аппара
та (3, 4. 8], ферментативной деятельности [6, 9. 12). в содержании пиг
ментов [1. 2], а также в химическом составе листьев [7, 10] и во многих 
других процессах.

В этом отношении значительный интерес представляет вопрос ме
таболических превращений хлорофилла листьев разного яруса в связи 
с онтогенетическим состоянием растения, тем более, что он не затронут 
в литературе. Разрешение этой задачи становится возможным при изу
чении интенсивности процесса обновления молекул хлорофилла, что яв
ляется основным показателем их метаболизма. Однако с целью получе
ния более полной картины изменений в обмене хлорофилла, мы сочли 
необходимым наряду с изучением процесса обновления определять ко
личество пигментов, а также активность фермента хлорофиллазы, уча
ствующей в одном из звеньев метаболитической цепи хлорофилла.

Опыты проведены в лаборатории физиологии растений Ботаниче
ского института Al l АрмССР. Объектом исследования был табак ра
стение с ярко выраженной ярусностью и обильной листвой. Все листья 
но длине стебля были разделены на три яруса (верхний, средний, ниж
ний). Пробы для анализов брались параллельно из всех трех ярусов, 
определения проводились в фазе вегетативного роста (12 листьев), бу
тонизации и цветения.

При определении обновления пигментов листья помещались в спе
циально изготовленную камеру для экспонирования в атмосфере СнОг, 
где и оставлялись в течение 29 часов в условиях 100 микрокюри. После 
экспонирования листья фиксировались горячим паром и экстрагирова
лись ацетоном. Разделение пигментов производилось трехкратным хро
матографированием на бумаге (Ленинградская-2) в смеси различных 
растворителей. Радиоактивность пигментного препарата измерялась 
счетчиком Гейгера-Мюллера. Активность фермента хлорофиллазы опре
делялась по Судьиной (II].
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'Г а б л н и а 1
Количество пигментов в листьях табака в зависимости от яруса их расположения 

(выражено в мг на 1 г сырого веса)

Фаза развития Ярус а Ъ а-|-ь л
ь X К К+Х

Вегетация верхний 1,12 0,43 1.55 2.6 0,16 0,€Х> 0,22
средний 1,17 0,48 1,65 2,5 0.24 0.09 0,33
нижний 0.84 0,55 1,39 1.5 0.21 0.09 0,30

Бутонизация верхний 1.60 0.48 2,08 3,3 0.23 0,08 0,31
средний 1.94 0,56 2.50 3,5 0.30 0,12 0.42
нижний 1.00 0,36 1,36 3,0 0.28 1.13 0,41

Цветение верхний 2,10 0,77 2,87 3,0 0.29 0,11 0,40
средний 1,82 0,50 2.32 3.6 0,18 0,07 0,25
нижний 0,80 0,30 1.10 2.6 0.19 0.09 0.28

При анализе данных табл. 1 обнаруживается, что в фазе вегетации 
содержание зеленых пигментов (а 4-Ь) преобладает в среднем ярусе. 
При переходе растений в фазу бутонизации это соотношение сохраняет
ся с некоторым увеличением содержания пигментов» В период же цве
тения характер распределения суммы зеленых пигментов между яруса
ми резко изменяется: наименьшим содержанием пигментов отличаются 
уже листья нижнего яруса, а наибольшим верхнего. Наши данные по 
табаку показали, что более старые нижние листья отличаются мини
мальным содержанием зеленых пигментов, что сохраняется в течение 
всего периода вегетации. Аналогичная закономерность выявлена и при 
исследовании других растений [1].

Хлорофилл «а» распределяется по ярусам в течение онтогенеза, по
добно сумме зеленых пигментов. В изменениях же хлорофилла по 
ярусам на разных фазах развития какой-либо закономерности нет. Что 
касается желтых пигментов, то количественное распределение их по яру
сам н изменение ио фазам развития почти нс отличается от зеленых пиг
ментов.

Таблица 2 
Активность хлорофиллазы в листьях табака в зависимости от 
ярусного их расположения (выражено в процентах разложен

ного хлорофилла на 1 г сырого веса листа)

Фазы развития Ярус
По хлорофиллу

а Ь

Вегетация верхний 30.1 13.4
средний 32,6 15.0
нижний 25,0 12,6

Бутонизация верхний 32.7 14.7
средний 33,7 16.2
нижний 25.4 13,0

Цветение верхний 29,6 12,2
средний 34,0 13,0
нижний 22.0 13,2
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Одновременно нами исследовалась деятельность фермента хлоро
филлазы (табл 2). Анализы показали, что для листьев разного яр|са 
характерна различная активность фермента.

В то же время нужно отметить, что в период индивидуального раз
вития растении изменения в активности фермента незначительны (не 
превышают 3,4% разложенного хлорофилла). В изученных нами первых՛' 
двух фазах как по активности фермента, так н по количеству хлорофил
ла высокими показателями отличаются листья среднего яруса. В период 
же цветения параллелизма между указанными показателями по ярусам 
не отмечается и объясняется это тем, что хлорофиллаза листьев среднего 
яруса в фазе цветения сохраняет свою прежнюю высокую активность.: I

Удельная радиоактивность хлорофилла .а՛ в листьях табака в зависимости 
от ярусного их расположения

Таблица 3

Фазы развития Ярус
Количество 

пигмента 
в иг

Радиоактив
ность 

в нмп/мин.

Количество 
углерода 

в мг

Радиоактивность
II ими,мни. 1 мг С 

хлорофилла .1

Начало бутоннза- верхний 0.80 700 0,59 1186
ЦИН средний 0.60 87 0,44 197

нижний 0,68 45 0.50 90

верхний 1,25 250 0.92 270
Массовое цвете- средний 0,97 165 1.72 229

НИС нижний 1,00 130 0,74 175

Таким образом, активность хлорофиллазы заметно меняется п за
висимости от возраста листа, на что указывает также Сиронвал [9]. Раз
ница между ярусами особенно резко выделяется при сравнении данных 
по удельной активности хлорофилла «а» н каротина Определение удсль 
ной активности пигментов в листьях разного яруса проводилось в двух 
периодах после завершения фазы вегетации (начало бутонизации) и п 
фазе массового цветения. В изученных нами фазах наблюдается анало
гичная закономерность изменчивости удельной активности хлорофилла 
по ярусам.

Включение Сн в молекулу хлорофилла «а» происходит наиболее ин
тенсивно в листьях верхнего яруса. В листьях же» расположенных в 
среднем и нижнем ярусе, включение радиоактивного углерода в пигмент 
ослабевает соответственно уменьшению яруса (табл. 3).

Однако если закономерность распределения удельной активности 
хлорофилла «а» в фазе цветения сохраняется, то этого нельзя сказать е. 
отношении каротина. В данной фазе минимум активности у последйсг) 
обнаруживается и среднем ярусе. Это говорит о различном темпе вклю
чения С1՜’ в каротин в зависимости от расположения листьев на растении 
(табл. 4).

Л. Л. Шлык [13]. сравнивая обновление хлорофилла «а» в разных 
частях растения роголистника, обнаруживает наибольшую скорость
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ог их ярусного расположения

Таблиц а 4
Удельная радиоактивность каротина в листьях табака в зависимости

Фазы развития Ярус
Количество 

пигмента 
в мг

Радиоактив
ность 

в имп/мнн.

Количество 
углерода 

н мг

Удельная радио
активность 

в кмп/мии. на 
1 мг С каротин

Бттоннзапии верхний 0,35 1885 0,31 6081-
средний 0,68 1244 0,60 2073
нижний 1,11 776 0,99 784

Массовое цветение верхний 1.00 981 0,89 1102
средний 1.80 712 1.61 442
нижний 0,90 570 0,80 713-

включения С1* (35 имп/мвн.) в молекулу пигмента в верхней части ра
стения и уменьшение включения его по мере перехода от верхней части 
к средней (23 нмп/мин.) и, далее, к нижней (15 нмп/.мин.). Установленная 
им для роголистника закономерность распределения радиоактивности 
по ярусам в нашем опыте отмечается и для табака.

Для иллюстрации метаболизма хлорофилла «а» и листьях разного 
яруса данные приведены на графике (рис. 1). Из рис. видно, что по срав-

5д?Л1Х.-и> охии/лли»

Рис. I. Некоторые показатели метаболизма хлорофилла 
,а* и листьях различного яруса растений табака в фазе 

цветения.

иейию с остальными ярусами меньшему количеству хлорофилла «а» в 
нижнем ярусе соответствует минимальная активность хлорофиллазы и 
удельная активность хлорофилла <а». Относительно небольшое количе
ство пигмента, вероятно, можно объяснит!, низким уровнем его мета 
болпзма в этих листьях. Закономерное же возрастание количества хдо 
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рофилла в верхнем ярусе должно бить обусловлено интенсификацией 
двух других процессов.

Возвращаясь вновь к анализу данных табл 3. отражающей обнов
ление хлорофилла «а», нетрудно заметить, что при переходе растений к 
цветению происходит сглаживание удельной активности хлорофилла по 
ярусам. Причем оно происходит как за счет уменьшения радиоактивно 
сти верхнего яруса, так и постепенного увеличения среднего и нижнего. 
Это можно объяснить, очевидно, тем, что растение при наступлении цве
тения всей своей деятельностью мобилизуется для формирования ре
продуктивных органов. Имеющиеся пластичные вещества, и том числе 
продукты распада хлорофилла, являются строительным материалом и 
источником энергии при формировании элементов цветка. В этот ответ 
стненный для жизни растений период листья стремятся обеспечить не
обходимыми метаболитами формирование цветковых органов, и сохра
нить основную функцию зеленого листа - его фотосинтетическую дся- 
н льность. Результаты наших исследований по мятеж ЯВНОСТИ фотосин
теза подтверждают такое предположение (рис. 2).

Рис. 2. Изменение обще։! радиоактивности листьев ’раз
личного яруса по фазам развитий растении табака.

Как показывает график (рис. 2). если в первой нз изученных нами 
фаз на верхний ярус приходится вдвое большая радиоактивность, чем 
ия средний и нижний ярус, то в период цветения .-г՛՛ соотношение меня 
ется; по общей радиоактивности ткани разница между ярусами относи
тельно сглаживается.
Ботанический институт г\Н АрмСССР. 

лаборатории физиологии растений Поступило 10.VIII 1966
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Ն. Ь. ԶԱՔԱՐՅԱՆ

ԾԽԱԽՈՏԻ ՏԵՐԵՎՆԵՐՈԻՄ ՔԼՈՐՈՖԻԼԻ ՄԻՏԱՈՈԼԻԱՄԻ 
ԱւԱԷՆԱՆԱշԱՏԻՈհՈ-ՅՈԻՆՆԻՐՐ՝ ԿԱԽՎԱԾ ՆՐԱՆՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԴԻՐՔԻՑ

Ա մ փ n փ и ։ մ

/'այսերի անհատական ւյարգացմ ան րնթացրւէււք տեղի է ունենում ֆի
զիոլոգիական ակտիվ ւդոտու տ ե ղաւի ո խութ յոէն, որր պսւ յմ ան ա վո րվ tn ծ է մ it - 

ւոամհր օրգանների նորառաջացմnitfր It ծերացմամր։
Տերևների ֆիէյիոլոգիակսՀհ ակտիվութ յան փոփոխությունը աոաջին հեր

թին արտահայտվում Լ նրանց հիմնական ֆունկցիայի—ֆոտոսինթևղի ակ- 
ւոիվության մեջ, որի ներքին կությունր աոայմմ ղեռ պարզաբանված լԼ։ Այո 
տեսակետից մեծ Հետաքրքրություն Լ ներկայացնում քլորոֆիլի մ եէոարոլիղ- 
մի ուսումնաւ/իրությէէէնր' կախված տերևների Հասակից 1ւ բույւրի ֆիզիոլո
գիական միճակիցւ

Այգ հարցի պռւրղարանման նպատակով ծխախոտի բույսնրի տարրեր 
Հարկի տերևներում (ստորին, միջին և ւէերին) հեղինակի կողմից որոջւԼած է 
ւ՚ր՚րոֆիլի ւգա րո էն ա կութ յո էն ր , վերջինիս մոյեկույի մեջ ււագիուռկտիվ ած֊ 
խւԱքնի ներդրման ինտենսիվությանը և քյորոֆիյազա յի ակտիվության վւո- 
փոիւութ յունր բույսի անհատական զարգացման տարրեր շրջաններում (վե
գետացիայի, կոկսնակաչմ ան ե ծաղկման.)»

Փորձեիր ցույց են tiii/ե/, որ տարրեր հարկի տերևների միջև նշված ցու- 
ցտնիշների տեսակետից ամենախիստ տարբերություն նկատվում 1։ վեգե
տացիայի շրջանումւ Սսպկմ անր անցնելիս տերևների միջև նման տարբերոլ- 
թյունր մասամբ հարթվում է ի Հաշիվ, մի կէէղմից} ստորին հարկի տերևների 
ֆտնկցիայի ակտիվացման, մյուս կողմից' վերին հարկի ակտիվ տերևների 
գործունեության որոշ չաէիի արլյելակման շնո րհ իվ:

Լեդինակր այգ եյւևոււթր բացատրում /■ նր՜անով^ որ րույսիէ ծաղկման 
սյատասիւանատոլ շրջանում րոլոր օրգանների գործոէնեոէթյունր մորիյիգաց- 
վէէւմ Լ' մի կողմից սյահպանեյու օրգանների ֆունկցիոնալ րնգունակությունր, 
մյոա կողմից' ապտհէէվեյոէ ծաղկի առաջացման համար անհրաժեշտ մե֊ 
՛■•՛iiii'ii/իսւներու/■■ թռտ երևույթին ծաղկման շրջանում րույսր մեծ պւսհտնջ Լ 
ցուցաբերում նաև jt / ո ր ո !ի ի / ի տրոՀմւսն ւղրոգու կտնե րի նկատմամրւ
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ХКЛДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

. № ЙГ| 9 6 6

М. Е. ГАМБАРЯН

ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И МИКРОФЛОРА 
ВОДОХРАНИЛИЩ АРМЕНИИ

В Армянской ССР в настоящее время имеется свыше двадцати во
дохранилищ с общей площадью около 2350 га. Во многих из них встре
чаются представители ихтиофауны, некоторые являются промысловыми 
водоемами. Учитывая это обстоятельство. Севанская гидробиологиче
ская станция АН АрмССР проводит всесторонние исследования с целью 
повышения биологической продуктивности или рыбохозяйственного ис
пользования водохранилищ республики. В комплексе этих работ за по
следнее десятилетие вами были проведены наблюдения, связанные с 
физико-химическими условиями развития водных организмов, количе
ственным составом микрофлоры, первичной продукцией, образующейся 
в толще воды водоемов Нами были обследованы такие сравнительно 
крупные водохранилища, как Арпииское. Ахпюракское, Гегаркуни, 
Панджахнюр, Цахкаовит, Седыг и Кармирахпюр.

Арпииское водохранилище является одним из промысловых водо
емов республики. Оно расположено в Амасииском районе на высоте 
2025 м. Площадь его составляет 22.1' км2, наибольшая глубина—6 м. 
Водохранилище образовалось па базе бывшего оз. Арпа в результате 
строительства платины на вытекающей из него р. Ахуряи, что привело 
к значительному увеличению площади и глубины бывшего озера. Водо
хранилище характеризуется значительной проточностью воды и боль
шими колебаниями уровня. Качественный и количественный состав фло
ры и фауны водохранилища беден. Жесткая растительность в нем от
сутствует, зоопланктон представлен кладоцерами и копеподами, биомас
са которых летом достигает 2 г/м3 [(>, 7]. В составе зообентоса в основ
ном встречаются олигохеты и гендипсдиды, биомасса которых состав
ляет 0.1—0,3 г/м2 110] Из ихтиофауны в водохранилище. встречаются 
сазан, который имеет промысловое значение, храмули, голавль и бы- 
стрянка |5, 8]

Проведенные нами исследования показали, что водная толща водо
хранилища лсюм прогревается слабо, величина pH воды достигает 7,4. 
содержание кислорода—8,(3 мг/л. органических веществ 13,8 мг Օշ/л 
(табл. 1). Вода в нем слабо минерализованная; что. по-видимому, свя
зано с преобладанием поверхностного питания водохранилища. Количе
ство сапрофитных бактерий, растущих па РИА я воде водохранилища, 
летом достигает 720 колоний в 1 мл, общая численность микроорганиз-

' Данны* ио гидрологии взяты из отчёта Армгицросельхола [2[.



Таблица ]
Фишко-химические условия в водной толще водохранилищ в летний период

11аэвание 
водохранилищ

Глубина 
в м

1 pH Оз. 
мг/л

Окисл.,
М1 О,/л

СОа. 
мг/л

со.;, 
мг/л

нсоз. 
мг/л

к- к- 
мг/л

Са", 
мг/л

Мя".
֊• 1

сг, 
мг/л

ВО',, 
мг/л

Шелом., 
мг эквив.

Жесткость, 
нем. грал.

Ахпюракское 0 17,8 8.8 8.8 2,5 47.0 422,8 103.9 37.8 54.6 61.4 14,3 7,1 19.9
• 2 17,3 8.9 8.6 2.6 — 48,6 393,2 103.1 37,7 54.8 64.5 14.7 6,8 19,0

4 16.5 8,9 6.6 2.9 — 52,8 381.1 ЮЗ. 5 37.7 54.7 64,6 14,5 6,8 19.0
6 16.5 8,9 8.2 3.1 _ 52.2 382.3 102.5 38.1 54.9 64.6 1 1.8 6.8 19.0

Ариинское о 16.0 7.3 8,4 9.8 10.5 — 79,2 26,3 15.0 4.9 2.2 4.1 1.2 3.4
• 2 14.7 7,3 7.9 9.4 10,5 — 80,5 23,8 15.0 5.0 2.2 3.7 1 ,2 3.4

4 13.8 7.3 7.4 10,2 10.5 — 76.3 22,9 II.8 5.1 2.6 3.5 1.2 3,4
Гегаркунн и 22.7 6,8 7.8 5.2 6.2 — 52.5 10.6 9.7 1.4 2.1 5.1 0.9 2.5

2 21.7 6.0 3.2 6.5 6.6 — 48.8 8.1 9.3 2.8 1.3 8.8 О.8 2.2
Ланджахпюр 0 22.4 7,0 6.2 4.9 2.2 — 47,6 9.5 8,0 1.6 1.4 4.4 0.8 2,2

2 22,4 6.8 6.2 5.2 3.1 — 47.6 7.9 8,5
1

2.0 1.2 4.6 0.8 2.2
Кармирахпюр 0 — — 13,4
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чов, учитываемая методом прямого счета—18 048 тыс./мл, биомасса— 
18.529 мг/л. Основная часть микрофлоры воды представлена кокконид- 
нымн клетками.

Исследования, проведенные с помощью разноуглеродного метода 
[И), показали, что величина первичной продукции, образующаяся в про
цессе фотосинтеза в толще воды водохранилища в районе максимальных 
глубин составляет 0.495, мелководных—0.437 мг/м3 в сутки. Величина хе
мосинтеза и гетеротрофной ассимиляции углекислоты, установленная 
изотопным методом [9], в водной толще в районе наибольших глубин до 
стнгала 0,6158, мелководных—0,0624 мг С/м3 в сутки, грунтах—0,0104 мг 
С/м2 в сутки. Величина валовой продукции, установленной методом скля
нок в его кислородной модификации, в воде Арпилического водохранили
ща. летом достигала 0,367, деструкции—0,938 мг Оа/л в сутки (табл. 2)

Ахпюракское водохранилище расположено в Разданском районе на 
высоте 1695 м. Площадь его достигает 125 га, наибольшая глубина—8 м. 
Оно образовалось в результате строительства плотины на р. Раздан, бе
рущей свое начало из оз Севан. Водохранилище характеризуется интен- 
сквным водообменом, значительными колебаниями уровня. Гидробиоло
гический и гидрохимический режим (табл. 1) его мало отличается от 
тиковых оз. Севан. Донная растительность в нем развита лишь в отдель
ных участках прибрежной зоны. .Микробиологические исследования по
казали, что количество сапрофитных бактерий в воде водохранилища 
летом достигает 2512 колоний в 1 мл, общая численность микроорга
низмов—1787 тыс./мл, биомасса—1,858 мг/л (табл. 2). В составе микро
флоры воды количество кокковидных клеток колебалось от 59,5 до 92.7. 
палочковидных—от 6,6 до 40.5, азотобактероподобных и эллипсоидных 
форм—от 0,5 до 5,2% от общего числа микроорганизмов- По количе
ственному развитию микрофлора воды водохранилища в несколько ра 
больше, чем в оз. Севан [4]. Величина первичной продукции в толще во
ды водохранилища достигала 0,5, деструкции—1,1 мг О2/л в сутки 
(табл. 2).

Водохранилище Гегаркуни расположено в районе им. Камо на вы
соте 2250 м. Площадь его составляет З.б га. максимальная глубина 
1 м. Оно характеризуется слабым развитием растительных и животных 
организмов. Водохранилище Ланджахпюр расположено рядом с водо
хранилищем Гегаркуни. Площадь его составляет 3,5 га, максимальная 
глубина—4 м. Оно отличается сравнительно интенсивным развитием 
жесткой растительности. Исследования показали, что водная толща этик 
двух водохранилищ летом прогревается хорошо, температура воды в них 
достигает 22,7°. Вода характеризуется слабокислой реакцией, значитель
ным содержанием кислорода и органических веществ, незначительной 
минерализацией (табл. I). Количество сапрофитных бактерий в вод֊ 
указанных водохранилищ летом составляло 1400 колоний в 1 мл, общая 
численность бактерий 9423 тыс./мл, биомасса —14.978 мг/л. Количество-
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к.г.копидных клеток составляло до 84,8. палочковидных—47,8% от об
шей численности микроорганизмов.

Водохранилище Цахкаовит расположено в Апаранском районе на 
высоте 2270 м. Плошадь его составляет 1.9. максимальная глубина—6 м. 
Око характеризуется значительными колебаниями уровня воды и сла
бым развитием флоры и фауны. Исследования показали, что общая чис- 
.ьиность микроорганизмов в воде водохранилища летом составляет 
650.5 тыс./мл, биомасса—1.413 мг/л (табл. 2> Микрофлора воды пред- 
<т.1меии на 83.7е;;, кокковиднымн клетками, на 16,3% палочковидными 
клетками Других форм микроорганизмов в этом озере не обнаружено.

Водохранилище Кармирахпюр расположено в Шамшадинском 
районе, на высоте 850 м над ур. моря. Площадь его составляет 1,5 га. 
наибольшая глубина—2 м Оно характеризуется родниковым питанием, 
и интенсивным обменом вод»֊։. Растительный и животный мир в нем раз
вит слаб։-. Общая численность микроорганизмов в воде водохранилищ.։ 
летим достигает 7618 тыс./мл, а биомасса—5,871 мг/л Количество кокко
видных меток составляло 75.4%, палочковидных—24.6% от общего 
числа бактерий.

Водохранилище Седыг расположено в Горисском районе на высоте 
1659 м Площадь его составляет 16.8 га, максимальная глубина 12.8 м. 
Око характеризуется большими колебаниями уровня воды. Микробио
логические исследования показали, что общая численность бактерий в 
роде этого водохарнилшна летом составляет 2848 тыс./мл, а биомасса— 
1,1 мг/л. Микрофлора воды была представлена исключительно кокко- 
видными клетками.

Рассматривая результаты гидрохимических и гидробиологических 
наблюдении, проведенных нами на различных высокогорных водохрани- 
литах, можно отметить следующее. Обследованные водохранилища, за 
исключением Ахшоракского. питающегося из оз. Севан, характеризуются 
слабой минерализацией воды (табл. 3). В солевом составе вол описан- 
ных водохранилищ преобладали гидрокарбонатные ионы, что указыва
ло на их принадлежность, но классификации Алекина [1]. к гидрокарбо- 
ватному типу. Общим характерным признаком для указанных водохра
нилищ является также значительное по сравнению с высокогорным։: 
озерами содержание микроорганизмов, в составе которых преобладают 
кокковидные клетки. В связи с этим необходимо отметить, что качествен 
нын и количественный состав микрофлоры воды водохранилищ непо- 
гтоянеь: и во многом определяется поступлением микроорганизмов с но 
юн» рек и в результате вымывания почвогрунтов.

Интенсивный обмен и слабая минерализация воды в водохранилч 
։։ых ограничивает развитие в них планктонных растительных и живо։ 

;НЫх организмов. Об этом свидетельствуют результаты определения ин
тенсивности процессов фотосинтеза и низкий уровень развития фито- и 
зоопланктона в водохранилищах. Как отмечалось выше, величина фо 
тоск։пеза в воде некоторых крупных водохранилищ (Арпинское. Ах 
■пюракское) летом не превышает 0.5 мг О2,'л в сутки. Такая величина 
{»•՝ -.'оглч-гскшг журнал Армении. \։Х № 12—6.
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первичной продукции указывает на принадлежность этих водохранилищ 
по классификации Винберга [3] к водоемам первично- млн вторично-олв 

гогрофниго типа. Кроме того, необходимо отметить, что значительные 
<о.1ебания уровня волы в водохранилищах в течение года препятствуют 
формированию биоценозов и развитию бентических форм растительных 
и животных организмов в литоральной зоне водохранилища. Все это 

сильно снижаг т общую биологическую продуктивность водохранилищ и 
ограничивает возможности их рыбохозяйственного использования.

Севанская гидробиологическая станция
АН АрмССР Поступило 29.VII 1965 г.

Մ. հ. ՀԱՄՈԱՐՅԱՆ

2ԱՅԱՍՏԱՆ1’ Ջ1'Ա.1ր|։ԱՐՆ1։1։1՛ Ճ1>ԴՐՈՔ1՚Մ1՚1ԼԿԱՆ ՊԱ31րԱ.ՆՆ1մ’(! 
եՎ ւՈՊՐՈՖԼՈՐԱՆ

II. մ փ ււ փ ււ ւ մ

Հոդվսւծնէմ շա քէէէէ էք էէւէւււ ծ են Հայկական ՍՍՀ-ի ւ! ի ըանի խոշոր շըամ ըար- 
ների ջրային շերաի ջերմ աստիճանի բ1՜1-/ւ, թթվածնի. որդան ական Նյութերի 
պարունակության հ ադային ըադադրոէթ յան ամառվա ընթացրու։! կատարված 
Հ հատդ ուռութ յունն երի արդյունքները։

Հոդվածում շոշափվում են նաև ջրամ ըարների ջրային շերտում միկրո- 
որդան ի դւՈւերի ընդհանուր րանակի , նրանց րիոմասսայի, !իո սւ ո ս ինթ ե դ ի ե 
դեաորուկցիոն պրոցեսների ին աեն ռիվության հետ կապված Հարցերը:

նաւոարված հե։ւ։էսզոտո։թ յուննե րի Հիման վրա հեղինակը քննարկում ( 
ջրամրուրների րիորւդիական ւսրտադրռ դավանությունը I։ ձկնաւոն տե ռութ յան 
.ւսմւսր նրանց ռղաաղործմ ան խնդիրները;
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В. Ф. ЗАЙЦЕВ, л Е. ТЕРТЕРЯН

VILLA VENTRUOSA Lw. (D1PTERA, BOMBYLIIDAE) 
ПАРАЗИТ ЛИЧИНОК И КУКОЛОК СЛЕПНЕЙ 

(D1PTERA, TABANIDAE) В АРМЯНСКОЙ ССР

Паразиты и враги слепней изучены еще слабо. Довольно обычными 
паразитами слепней являются виды из родов Telenomus и Trichogranirna 
(Hymcnoptera), заражающие их яйца |2, 3]. В литературе известны па
разиты личинок и куколок слепней. Чупис [-1] указывает на довольно 
редко встречающегося паразита из перепончатокрылых Trichoglena 
complanalus. В личинках слепней обнаруживаются также паразитиче
ские нематоды из семейства Mcrmithidae.

Серьезными врагами взрослых слепней являются стрекозы, мухн- 
ктыри и др. По данным Шевченко [5] в некоторых горных биотопах Ка
захстана крупные стрекозы (Aeshna affinis Lind., A. colnberculus Н.) спо
собны заметно подавлять массовый лет слепней. В горах Таласского 
Алатау наиболее активно преследуют слепней мухи-ктыри (Asilidae) В 
Казахстане слепни становятся добычей и других животных; из беспозво
ночных их поедают хищные кузнечики, уховертки, осы-бембексы. пауки; 
из насекомоядных птиц ласточки (Riparia riparia L.). розовые скворцы, 
воробьи, горные завирушки (Prunella iulvescens Sev.) и др.

Одному из авторов настоящей статьи удалось выявить в Армянской 
ССР паразитирующую в личинках слепней муху-жужжало из семейства 
Bombyliidae, о которой ранее было сделано отдельное сообщение [6]. Му
ха принадлежала роду Villa, но видовое название тогда не было уста
новлено. Сейчас выяснено видовое название паразита—Villa ventruosa 
Lw, Надо отметить, что мухи рода Villa паразитируют на многих видах 
насекомых. Они являются паразитами бабочек (родов Agrotis, МагпеЩга 
и др J и некоторых жуков из семейства Teuebrionidae. Зайцев |1] в своей 
работе о паразитах зерновой совки (Hadena sordidiirn Bkh.) дал описа
ние трех видов мух из рода Villa, выведенных из куколок этой совки

В настоящей статье лается описание Villa ventruosa Lw. с указа 
пнем изменчивости некоторых таксономических признаков, выявленных 
при изучении особей из Армянской ССР, впервые описываются гениталь
ный аппарат самца н куколка паразита, а также сообщается ряд допол
нительных данных, относящихся к биологии паразита.

Villa venlniosa Lw. Самец; Длина тела 8,5—9 мм. Длина крыла — 
7—8 мм Тело черное. Голова черная, волоски на лбу черные, на лице 
желтые. Чешуйки на голове желтые Воротничок желтый. На груди во
лоски и чешуйки желтые, но бокам среднеспникн белые. Среди белых 
волосков на среднеспинке всегда имеется небольшая примесь коротких
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черных волосков. Щетинки на груди и шнтке желтые. Ноги черные, с 
Желтыми волосками и чешуйками. Крылья прозрачные. Зеркальце и 
основание косты с желтыми чешуйками Жужжальца желтые, веер во- 
юсков перед ними и нлумула желтые. Все волоски на брюшке желтые, 
черные имеются лишь на заднем крае последних тергитон брюшка. На 
Переднем крае всех тергитов имеются перевязи из желтых чешуек, на 
III тергите эта перевязь немного уже, чем на других.

Рис. 1. Гепталин самца V. \eniruo.sa: / гнпопнгий 
латерзльно; 2 фаллосома латерально (н ерки, 

эн — зпанлрин, лгф мшфаллус, ф —фаллус, 
ГС — ЮВ0С1НЛН, I к — гонококсигы).

На заднем крае эпандрия имеется заметный выступ (рис. I). Эпи-
Фаллу՛ на конце дорзальной стороны с округлым, крупным вздутием. 
Латеральные лопасти образуют сильнозагнутый, притупленный на кор
не зубеи. Фаллус немного длиннее половины эпифаллуса. Гоиостили на
половину погружены В ГОНОКОКСИТЫ

Самка походит на самца.
Куколка. Длина тела 13—16 мм (рис. 2). Верхние антеннальные

шины вытянутые, острые, вершина их резко сдвинута латерэльно, рас
стояние между шипами 1,о 2 раза больше ширины шина. Лице։;;։»в
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поверхность верхних антеннальных шипов неровная, с небольщй 
округлым, слегка изогнутым продольным гребнем и рядом поперечных 
морщинок и валиков. Нижние антеннальные шипы крупные, в виде грех
1 ранных пирамид. Вверху лобной полоски имеется пара заметных, изо*
лнрованных, округлых бугорков. Ниже них полоска покрыта
рядом продольных ребрышек. Лицевые шипы небольшие, конически

лобная

Рис. 2. Куколка V \ciiiruo-.։ /—лицевал маска (ва—верхние антенналь
ные шипы, на—нижние антеннальные шипы, лш лицевые шипы, лп—лоб
ная иолоска); 2 кремастер (дш — дорзальный шин. вш вентральный 

шип); 3—изображение куколки V, уеп։гио53 сбоку.

не соприкасающиеся. Чехол верхней губы короче чехла мандибул: ннж 
ний край его г парой округлых выступов. Чехол мандибул без бугорке 
лишь с небольшими морщинками Чехол гипофаринкса намного длинн՛ 
чехла мандибул-. Медиальный выступ нижнего края чехлов тазиков I п 
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ры ног тупой. Вершина крыловых чехлов разделена промежутком, поч
ти равным ширине члеников лапок. 1-ый тергит брюшка с 4 8 шииика- 
>։н. П-ой 12—32, IV —12 31. VII—9֊ 19 шипиками. Дорзальная часть 
\ III сегмента с 5—6 шипнками (3+2, 3 + 3}. Кремастер только из двух 
.шипов, крупного дорзального и более мелкого вентрального; .медиаль
ный шип не развит.

Распространение: Кавказ. Южная Пиропа.
Изменчивость. Средн выведенных экземпляров взрослых имеются 

и мелкие формы, у которых длина тела 7 .мм (соответственно и куколки 
их мелкие—10 12 мм), и более крупные с длиной тела И —12 мм. У 
взрослых вариирует также ширин;: перевязей на тергитах (рис. 3, 2). 
Изменчиво также количество ппншкон на тергитах брюшка \ куколки 
(табл. 1).

Рис. 3. Куколка слепня и брюшко V. \еи|пи՝5з 
/—участок разрыва головкой маски куколки 
слепня, через который выходит муха-пара ант;
2 -ширина перевязей ня тергитах брюшка у мух.
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Количество шиликов на тергитах брюшка у куколки
Табл иц а I

Длина тела
(в см)

Пол 
куколки

Количество шиликов на тергитах Количество ши
пов на VIII сег

менте1 11 IV VII

1.6 2 8 29 30 19 6(3+3)
1.5 2 в 26 24 12 5(3+2)
1,5 2 4 22 21 11 6 (3-1-3)
1.4 <? 5 25 20 ю 5(2 3)
1.4 o’ 8 ■32 31 14 6 СН-3)
1.3 2 4 17 17 10 5(3+2)
1.2 2 5 11 II 9 5(3+2)
1.1 2 8 20 18 11 5 (Зч-2)
1.0 d* 5 12 12 9 4 (2+2)

Паразитирование V. ventruosa отмечено нами в следующих районах 
республики: Хбовянеком (окрестности с.с. Раздан, Гохт. Гаршн. Ведин- 
.ком (Хосровский лес), Апараиском (окрестности с. Артаван), Пдже- 
нанском (окрестности с. Головине, г. Дилижан), Ноемберяиском 
(окрестности с. Ноемберян). Ареал мухи прерывистый. Реже отмечается 
в предгорьях долины Аракса, в зоне редколесья, чате паразит встреча
ется в биотопах горно-степной и горно-лесной зон. Вертикальное рас
пространение мухи на высотах от 1100 до 2000 м над уровнем моря.

V. ventruosa была выведена из 8 видов слепней: Tabanus cordi- 
ger Mg.. T. unifasciatus Lw., T. bromius I... T. sordes Bog. et Sam.,. 
T. spectabilis Lw., T. bovinus Lw., T. autumnalis L„ Chrysozona hispa- 
nica Szil. Паразиты преимущественно встречаются в популяциях ли
чинок слепней, обитающих в крупных текучих водоемах (река Агетев. 
речка Головннка и др.). Судя по многочисленным сборам, паразит часто 
встречается у личинок, живущих в открытых стациях. Процент пораже
ния личинок относительно высок в мпкробнотопах с илисто-глинистым 
грунтом с запахом сероводорода. В некоторых биотопах заражение ю- 
етнгало 15 20%. Из видов слепне։։ наиболее заметно были сражены 
мухой Т. bromius,' Т. cordiger. Нередко в одной точке биотопа были за
ражены два вила слепня. Мухи паразита появляются в природе в ав- 
устс. и в это же время они заражают личинок слепней. Паразит зара

жает личинок старшего возраста и перезимовывает вместе с ними. Па- 
разнтнрованные личинки развиваются и окукливаются в те же сроки, 
что и непаразитированные. Личинка паразита съедает внутреннее со- 
к-ржимое куколки слепня и окукливается внутри последней в июле-ав
густе. Указание на то. что личинка паразита окукливается вне экзувия 
куколки слепня, ошибочно [б]. Свежая куколка паразита имеет желто
вато-белую окраску, через 2—4 часа она становится бурой. Куколка 
паразита вначале бывает очень подвижной, при помощи своих мощных 
лит пнальных шипов она разрывает оболочку экзувия куколки слепня 
в области головы. Куколка паразита иногда через разорванное отвер-
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пне зыходнт из экзувия слепня или остается в нем (ряс. 3,1). Время 
вылета взрослой мухи из куколки нами не установлено, но однажды вы
ход имаго был отмечен к 18 ч. Продолжительность развития куколки 
Паразита равна 27- 33 дням. Таким образом. V гсп1гио$а является 
нозлвелетиим видом, и в год развивается одно поколение.

Зоологический институт 
АН АрмССР Поступило 18.V 1966 г.

Վ. X. Р.11.:И111'1.. г. I։ Տհ1'Տ1։|':111.Ն

VILLA VENTRUOSA l.w. (DIPTERA, BOM BY I IIDAE) ՈՐՊԵՍ 
MlWWbbPb (DIPTERA, TABA NIDAE) ԹՐԲ՚ՈԻՐՆԵՐԻ Ե*1. ՀԱՐՍՆՅԱԿՆԵՐԻ

ՊԱՐԱԶԻՏ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈԻՄ

|Լ մ փ и փ и է մ

ռ ուկն երի զարգացման նաիւահսւսուն փուլերի պարազիտնե րր հիմնա
կանում թաղանթաթևավորների կարգից են։ 11։։ւյն հոդվածի հեղինակներից 
մեկին (Հ. ծ. Տհրսւերւան ) հաջողվել ի Հայկական ՍՍՀ-ում հ ա յտն ա րե րե չ բո
լուկների թրթուրների մոտ պարազիտող ճանճ, որը պատկանում Լ ВОП1Ь\՜- 
iildae ընտանիքի Villa սեռին, որի մտււին նախօրոք արված Լ աոանձին հա֊ 
ղորգում [(<]■ Ներկայումս արդեն հաչանի Լ պարազիտի տեսակային անու
նը- \ Illa ventruosa I-W.J Ներկա հոդվածում տրվ„։մ Լ այդ տեսակի նկա- 
րւսգըությէսնր, ինչպես նան նրա րիորւդիաէի վերարերյւպ մի շտրր 11“ս!1,՚41իլ 
տվյալներ։ \, VcnlrUOSit-b հանդիպում Լ Աբովյանի, 'Լեգո։, Ապ՛արանի, 
1'ւհանի ե Նոյեմբերյանի շրջաններում։

Պարազիտն ստացված Լ 8 տեսակ րոոուկներից։ ^րոշ րիոտոպներում քո
սակների վարակվածությունր պարազիտով հասնում Լ 1 ՜։ 20 ,,.ի: Պարա
զիտը թոշում է օգոստոսին ե հենց այդ Ժամանակ էլ նա վարակւււմ Լ բոոոէկ- 
ների թրթուրներին։ Վերջիններս ձմեռում են պարազիտի թրթուրների հես։ 
միււաինւ Հու լիսին- օգոստոսին պարազիտի թրթուրները հարսնյակավորվոill 
,հն բոուււկի հարսնյակի մեջ: Պարազիտի հարսնյակի զարգացման տեոզու- 
թւունր 27—33 օր Լ: V. \՜։ I• ГИО*-՜ 8- ն հանդիսանում Լ ուշ ամառային տեսակ 
ե ւոարվա ընթաց բում տա/իււ հ մեկ սերունդ ։
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Т. Г. ЦАТУРЯН

О НЕОБХОДИМОСТИ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БОТАНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В БИОНИКЕ

Бионика, уродившаяся на базе двух отраслей знания—биологии и 
техники, в настоящее нремя находится в стадии становления и характе
ризуется интенсивным накоплением фактического материала. Главной 
за 1ачей бионики является изучение принципов работы биологических 
устройств, их рациональное копирование и сознание соответствующих 
моделей для применения в различных отраслях практической деятель
ности человека. Основными источниками информации для бионики яв
ляются такие отрасли биологии, как физиология, биофизика, морфоло
гия, генетика, цитология и т. д.

Еще । давних нор люди, приглядываясь к окружающей среде, пыта
лись подражать и копировать природные устройства. Многое уже заим
ствовано человеком. Однако в настоящее время благодаря бурному раз
витию многих отраслей знания перед нами раскрыты более широкие го
ризонты для проникновения в гаины природы.

В процессе ллите.п.н՛ш эволюции у живых организмов образовыва- 
лисе, всевозможные приспособительные особенности, благодаря кото
рым они приобрели способность улавливать тончайшие изменения н 
окружающей среде н быстро реагировать на них соответствующей от
ветной реакцией Это свойство обусловлено наличием у них особых 
систем и механизмов, которые при весьма малых габаритах харак
теризуются значительной мощностью.

Несмотря на то, что такие классические науки, как ботаника и зоо
логия имеют большую давность, тем не менее, они еще далеки от полно
го раскрытия строения и механизма работы биологических объектов.

Глубокое познание принципов строения и механизма действия при
способите.! иных устройств живых организмов может оказаться весьма 
1ЮЛСЗПЫМ при создании различных космических конструкций, тончай
ших медицинских приборов и т. д.

В настоящее время бионические исследования ведутся главным об
разом в области животных организмов и человека. Растительные же 
иргэннз՛.!!,' в основном остаются вне поля зрения биоников. МеЖДХ тем 
как в процессе эволюции у растений, так же как 1! у животных, появи
лись всевозможные приспособительные устройства, аналогичные раз
личным механизмам автоматам, полуавтоматам, рычагам, реле, ко
торые вполне возможно пшметвовать при создании различных техниче
ских устройств. Растения обладают гакж< всевозможными свойствами 
енморепляпни, познание сущности которых, несомненно, может быть 
весьма полезным.
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Довольно оригинальные устройства, аналогичные простым механиз
мам, можно видеть в цветках растений. Возьмем к примеру цветок шал
фея. Тычинки иго устроены по типу неравноплечего рычага, который 
«срабатывает» после того, как насекомое «приземляется на посадочную 
площадку» (расширенная нижняя губа венчика). Не менее интересно 
устройство н у цветков крупнанеллы (Cruciane.Ha), где имеется целый 
комплекс простых .механизмов, благодаря срабатыванию которых, на
секомое, салящееся на цветок, обильно осыпается пыльцой. Главным 
действующим механизмом тут является спирально закрученный столбик, 
о бл а да юти й а вт<)м ат н чес ки м леи жен не м.

Проследив за полетом семян и плодов растений, нетрудно убедиться 
8 наличии у них целого ряда довольно сложных приспособительных 
устройств. Чаше всего встречаются летающие R воздухе семянки оду
ванчика. Над каждой из них находится пучок перистых волосков (хо
холок). играющий роль купола парашюта. Устройство и размеры семя 
но к рассчитаны так. что при полете они всегда находятся в отвесном 
положении, что, по-видимому, связано с соответствующей центрировкой 
центра тяжести. Тут, безусловно, имеется также и определенная кор
реляция между иссох: семянки п поверхностью хохолка Сейчас разра
батывается новая модель парашюта, воронковидиыи купол которого по 
ноги конструкции напоминает строение хохолка семянки одуванчика

Плодики ковыля имеют другое устройство для полетов. У них име
ется полый агрегат приспособив льных деталей, таких, как своеоб 
разный «гигрометр», летальное приспособление. «винтовая нарезка», 
части для заякоркванпя и т. д.

Не менее оригинальные устройства имеются и у цветков таких вод
ных растеши. кие например: валлиснерня (\ allisneriai. кувшинка 
(\ymphaea) и др. Их цветоножки, обладая свойством периодически уко
рачиваться. подтягивают за собой цветки под воду, когда в «том есть 
необходимость.

Существует множество весьма остроумных и оригинальных приспо
соблений для автоматического разбрасывания семян и плодов Такими 
приспособлениями обладают плоды недотроги (1траНепз). зубнянки 
(ПегДапа), сердечника (СзгИапипе), киелпчки (ОхаКз). бешеного огурца 
(БсЬаИпп) и др

Причиной автоматического (внжения стенок плода, в одних случаях, 
является тургор клеток или набухание клеточных оболочек и. обуслов
ленное угим ильное напряжение особого слоя ткани околоплодника. В 
[ругах же случаях, подобно! ишжешн- является результатом чрезмер 
кого высыхания и последующего укорочения ткани перикарпа. что 
влечет за собой разрыв стенок плода. Семена кувшинки обычно образу
ются на дне водоема. Они бывают окружены сочной мякотью (ариллу
сом). в ткани которой накопляется воздух Благодаря такому «поплав
ку». семена с легкостью всплывают на поверхность воды и разносятся 
водными течениями, и когда ариллус сгнивает, собственно семя снова 
погружается на дно водоема. Весьма вероятно, что. сконструировав нг>- 
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лобное устройство, ученые получат возможность более детального нзу* I 
чеиия не др водоемов.

Интересные приспособительные устройства (элатеры) имеются у | 
шор хвоща, спорангиев папоротников (кольцо), обладающих автоыь 
тнчсским движением. К числу подобных приспособлений можно отне
сти и верхнюю часть оболочки сумки дискомицетов, которая к моменту 
созревания спор обособляется в виде автоматически вскрывающейся I 
крышечки.

Аналогию между внутренним строением растений и железобетон
ными сооружениями приводит А. Ф. Раздорскнй Согласно его теории, I 
бетоном (основной массой) у растений являются тонкостенные ткзни, и I 
каркасом — тяжи механической ткани. Здесь наблюдается н заякорива- | 
вне, которое осуществляется сращением частей каркаса в узлах стеблей. I 
местах разветвлений стебля и т. д. Наконец, стебли представителей се- II 
мейства губоцветных, как например, шалфей лекарственным, глухая кра
пива н т. д. построены по принципу двутавровых балок, где прекрасно 
выражены как полки, так и выполнения.

Благодаря способности к растяжению, некоторые наземные органы I 
растений работают в основном по принципу соответствующих деталей 
технических конструкций. Так, например, листья растений при порывах 
ветра и ударах капель дождя или градинок действуют аналогично пру? 
жинам изгиба. Сюда можно отнести также изгиб цветоножек при посад-՛, 
ке насекомых на цветки и, еще такие явления, как изгибание и после
дующее выпрямление деревьев.

В XVIII и XIX веках некоторые ученые (Шнейдеров, Грю, Гук) вы
сказывали мысль, что растительные конструкции построены с гораздо 
меньшей затратой строительного материала и часто более совершенны, 
чем сооружения техники. Преимущества биологических систем состоят 
в их экономичности, прочности и миниатюрности.

Однако архитектонику растительных организмов нельзя отожде
ствлять с техническими сооружениями. Они сходны только внешне. 
Нельзя забывать о длительности становления особенностей растений, ко-' 
торые являются чисто приспособительным и устройствами, появившим
ся в процессе филогенеза.

Раздражимость, как свойство всего живого, присуща и растительных 
>рганизмам, которые способны реагировать на незначительные воздей 

ствия. Ответная же реакция растений на полученную информацию часто 
проявляется в виде всевозможных движений.

Движением растений занимались издавна, но в основном ученых 
интересовали ориентировочные движения, т. е. всякого рода тропизма; 
настнн и т. д. Сравнительно меньше внимания уделялось автономным, 
локомоторным движениям, которыми обладают некоторые низшие расте
ния и их зооспоры, как, например, водоросль \гоКох и др.

Прекрасным примером восприятия и передачи раздражимости 
растений являются листья стыдливой мимозы. Интересно, что эфир, на- 
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едящийся вблизи мимозы, «усыпляет» ее. и листочки мимозы некоторое 
йемя не реагируют на раздражения

Раздражимостью обладают также усики и ростки вьющихся расте
ний (фасоль, виноград, повилика), тычинки барбариса, плоды кислички, 
герани и т. д.

На листьях насекомоядных растения имеются железки, которые об
ладают интересным свойством Достаточно слегка коснуться одной из 
них. как соседние железки, получив импульс, с удивительной быстротой, 
приходят в движение (по направлению к середине листа), подтягивая 
’«собой края пластинки до полного их смыкания над «жертвой». 
Наблюдается нечто похожее на передачу раздражения от клетки к 
метке.

Возбуждение и сигналы управления передаются, по-впдимому. в ос- 
нопном биотоками и гормонами и, по всей вероятности, через основную 
ткань -паренхиму Сущность передачи раздражения и. вообще, движе
ние растений, в одном случае, зависит от изменения атмосферного или 
гидростатического давления, в других — от колебаний температуры, ин
тенсивности света к г а Возможно также, что она связана и с ответной 
•реакцией на магнетизм, под непрерывным действием которого находят 
|СН все живые организмы.

В Советском Союзе были проведены опыты с целью выяснения влия
ния магнетизма на интенсивность прорастания семян. Оказалось, что 
«иена, ориентированные к южному магнитному полюсу, прорастали ин 
кениншее семян, ориентированных к северному магнитному полюсу, при
чем проростки последних изгибались к югу

г Движения растений хорошо выражены у листьев растении—компа- 
коп (ЬасТиса), а также всевозможных комнатных растении, листья ко՝ 
тг»ры.\ всегда ориентированы к свету.
I Существуют растения, как например, ноготки, ипомея, мальва и др., 

которые весьма чувствительны к малейшим изменениям атмосферного 
|давлё(|ня. Задолго до появления дождя лепестки их цветков смыкаются. 
В цветках же жимолости и желтой акации перед дождем выделяется 
дальше нектара, чем в обычное время. Смыкание лепестков кувшинки 
|и целого ряда тругих растений является результатом ответной реакции 
йа изменения температуры и влажности воздуха.

Как известно, корзинки подсолнечника, а также цветки белой кув- 
дапнки обладают свойством поворачиваться вслед за движением солнца. 
Здесь имеется автоматическая «следящая система», познание принципа 
работы которой м ՝жет быть весьма полезным при создании всевозмож

ных «пиротехнических и других устройств.
В настоящее время ряд ученых работает изд созданием специальных 

[«следящих» систем, которые после получения соответствующей инфор
мации от растений и последующей ее переработки, срабатывают в опре- 

Ьйенном направлении На этом основании созданы особые аппараты. 
,'.Посредством которых производится автоматическая поливка растений, 
регулируется газообмен, температура и т. д.
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Создание упомянутых «следящих» систем базируется на особенно
сти растительных организмов поддерживать на определенном уровне 
некоторые параметры организма, как например влажность. ритмичность 
определенных процессов, что как показал опыт, вполне возможно фик
сировать при помощи особых датчиков.

В центре внимания ученых сейчас ст-шт вопрос об использовании 
способности некоторых морских водорослей, которые могут аккумули
ровать из ноды такие редкие вещества, как магнии, тиган и т. д.

В последнее время широко развернулись работы нал проблемой ис
пользования солнечной энергии на основе фотосинтеза. С завершением 
этой задачи полностью разрешилась бы энергетическая проблема на 
земле.

Все изложенное приводит к мысли, что ботаники должны широко 
включиться в новое, интенсивно развивающееся направление в биоло
гии и тем самым внести свой большой вклад в бионику. И тогда, воз
можно, настанет время, когда из обшей бионики отпочкуется новый раз- 
тел. который назовется фитобионикой.

Кафедра ботаники биологического факультета
Ереванского государстненного университета Поступило 27.11 1966 г

Р-. Դ. ՍԱՄՈՒՐՅԱՆ

ԲԻՈՆԻԿԱՅՈՒՄ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԼԱՅՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ и ։ մ

Գիտության m ւն նոր ձյուղր, որն անվանվում Լ բիոնիկա, աոաշսէդեք Լ 
երկու տարրեր դիէոութ յոէննե րի' կեն սար ան ութ յան ttt. տեխնիկա յի դարդար- 
ման Հիմբերի վրա և ներկայումս դտնվում Լ ձևավորման ու վէասսւէԱէյի նյոէ- 
թերի Հավա րադրմ ան շրջանում ։

ք' իհնիկա յի Լութ յան Հիէք բում րնկած Լ կենդանական ու բուսական օբդա- 
նիդմների յ nt րահ mtn ուկ կա ո ու<)վ էէէծ րր > ինչպես և նրանդ դործ ունեութ յան 
մ ե խ էս ն ի դ մ ի ո լոսէ մ Նա սի բու թ յ ո t ն ր ։

Գրականության ավյայներիր դժվար չէ Համոզվեք, որ բուսաբանական 
ոբյեկտներր աւլայժմ բիոնիկայի տեսադաշտի}] ■ եււու են: Լ!ինչէյեո, ինչպես 
կենդանական, այնպես Լյ բուսական աշխարհում Լվո1Տո,:1ի1։1 }ի րնթ արբում 
Ոէ էլէսջա յյե լ են տարբեր մեխանիզմների' ավւոէէմէսաների. կիսաավտոմ էոոէնե 
րի, ոեքեների, Համանման րադմաւդիււի Հարմարանբներ. որոնէ] ՛Հնարավոր I 

էիոխ աոնեյ կսսմիկտկան տարրեր Հորինվածքների, բժշկական նուրբ սաբ
րերի ե այք տիպի :ո եխնիկւսկան կտաւէ յյվւսէ) բների ստեղծման դործէէէւհ ll'mu- 

նավոբապես աո անձնաՀ տ ա m կ նշանակություն կարոդ են ււէնենլպ բու էսերի 
մսւրտարսէկերաութ յոէնր ( tfpXMTCK T0iiHK3 ) , շարժման ունակութ յոլնր, ‘{{’ր-
դյ< սո դա կանու թ յէւ էն ր և նրան է) րէէէդմ Աէպիսի հ ա տ կո ւ թ յ էէ ւնն ե /ւր .•
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Շարադրվածը հանգեցնում է այն մտքին՝ որ րոա արանները պետք Է 
ներգրավվեն կենա» րանուքէ յան այգ նոր ա.գգոէթ յան մեջ ներգնեյու Հ ամուր 
իրենց մեծ ավանգր բիոնիկայում:

Եվ ա րւււյեո, Հնարավոր է , որ կգա այն </ ամ անա կր, երր րնգ Հանուր բիո
նիկայից կբոդրոքի մի Նոր բաժին, որր կանվանվի ֆիտոբիոնիկա։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

л. М БАРСЕГЯН

НОВАЯ ДЛЯ ФЛОРЫ КАВКАЗА СОЛЯНКА 
SALSOLA COLINA PALL.

Проводившееся автором за последние годы геоботаническое изуче
ние солянковых и солончаковых пустынь Армении дало возможность об
наружить много новых и редких растений. Часть этих материалов уже 
опубликована*. В данной заметке приводится еше одно новое для фло
ры Кавказа полупустынное растение солянка холмовая (Salsola coI
lina Pall.) Нахождение солянки в Армении имеет большое ботанико- 
географическое значение.

Salsola collina Pall, принадлежит к числу аборигенных растений 
Европейской части СССР (1. 2. 3, 4]. Его специфические биологические 
особенности нетребовательность к условиям произрастания и осиль- 
пая семенная продукция позволили за последние столетия широко рас
пространиться в степных и лесостепных районах Союза (за исключе
нием Кавказа и Крыма), а именно в западной и восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке, н Срс шей Азии. Он весьма характерный для более 
северных областей СССР, однако мы собрали вблизи Ереванского бота 
иического сада АН АрмССР. на правом берегу реки Гедар. в зоне полый 
ион полупустыни. В указанном местообитании солянка холмовая про 
и «растет совместно с Artemisia fragrans Wllld., Noaea rninuta Bolss. et 
Bal.. N. imicronata (Forskh. Asch.. Zlzlphora tenulor L.. Kochia prostra 
ta (L.) Schrad., Ceratocephalus arenarius L-. Salsola pestlfer A. Nels 
и др.

Незначительность распространения в обширной полупустынной зо 
не. при большой потенциальной способности растений к расселению
дает основание предположить, что оно занесено в Армению недавно и 
шласт первые шаги к завоеванию новых территорий в южтм Зака в
КЗ Ibv.

Б ллнический институт
АН АрмССР Поступило 11 \ 1966 г

* А Д1. Б а р с с г я н. Материалы к солянковой 
..Биолог. журнал Армении*, г Х!Х. № 8, I960

1! солончаковой флоре Армен
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и ։г րարսեՀյան

ՆՈՐ ՕՇԱՆ (SALSOLA COLL1NA PALL-) ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ ՖԼՈՐԱ31» ՃԱՄԱՐ

II. մ փ n փ n i մ

Հոդվածում բերված են տվյալներ Անդրկովկասի ֆյորայի համար միան
գամայն նոր մի բույռի' օշանի (Salsola ColliDa Pall.) հայտնաբերման ե աշ
խարհագրական տարածման մասին: P/րակ ալին օշանր (Տ. Collilia Pall.) 
• ս էտն սւ բերվեք Լ Հայկական ՍՍՀ դիտութ յունների ակադեմիայի բուսաբանա
կան այգու մոտակա յբում գտնվող Գետառ դետի աջ ափի օշինդրային կիսա
անապատներից! ենթադրվում կ, ո յ> մ իության հ յուսիսային շրջաններին 
րնորոշ այս տեււակր Անդրկովկաս Լ թափանցել վերջին երկու- երեր տարինե
րի րնթացրում: Այդ մասին Լ վկայում վերջինիս արադ սերմակալելու և տա
րածվելու պոտենցիալ մեծ հնարավորությունը և օշինդրային կիսաանապատում 
նրա ր; մեծ արեալի առկայությունը:
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

60-ЛЕТИЕ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АН АрмССР 
проф. А. К. ПАНОСЯНА

Недавно научная общественность Еревана с большой теплотой от
мстила юбилей члена-корреспондента Академии наук Армянской ССР 
профессора Арутюна Карповича (Карапетовича) Паносяна — 60-летне 
со дня рождения и 40-летие его научной и педагогической деятельности.

А. К. Паносян родился в 1906 г. в Турция. Тяжелое детство и труд 
ная полная лишений юность выпали на долю Арутюна Карповича. Еще 
не достигнув десятилетнего возраста, мальчик остался круглой сиротой, 
ибо в 1915 г. во время резни от турецкого ятагана погибли его родители

и все близкие родственники, а сам он чудом остался в живых. Бездомно 
го мальчика «усыновил» турецкий жандарм, но на деле Арутюн работа՛ 
на его семью батраком, терпел побои, лишения и издевательства. Не 1 
силах более вынести этого мальчик сбежал, несколько лет скитался п: 
городам и селам Турции, в 1919 г. попал в американский приют для си 
рот. Несладко жилось и там, н юноша уходит оттуда и стремится по 
пасть в Стамбул, чтобы постараться где-нибудь продолжать учиться 
Но это ему не удастся, в после долгих мытарств он попадает в горо; 
Татум, где в то время собралось много армянских беженцев.
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В апреле 1920 г. юноше удается с группой таких же как он бездом 
них люден наконец перебраться в Армению. Здесь его помещают в при 
•ют —сначала в Эчмиадзине, потом в Ленинакане, где он одновременно 
работает в аптеке помощником провизора и учится в Индустриальном 

| техникуме, который заканчивает в 1924 г. Имея стремление продолжать 
образование. Л К. Нанося»։ в том же году поехал в Ереван и поступил 
но сельскохозяйственный факультет Ереванского государственного уни 
верситета. Пришлось тогда же поступить на работу, в чем помог 
ему Ереванский горком комсомола

Еще будучи па втором курсе и слушая лекции крупного ученого II 
| замечательного педагога проф. И. Б. Калантаряна. Арутюн Карпович 
| репшл посвятить свою жизнь исследованиям в области микробиологии и 
| агрохимии. С апреля 1926 г. при содействии П. Б. Калантаряна А Па- 

ИОсяи начал посетит։» соответствующий отдел Центральной объединен- 
«ой лаборатории Наркомзема Армении и под руководством любимого- 

| профессора приступил к научной работе. Продолжая учебу, на последних 
курсах Л К Паносян участвовал также в гидромелиоративных научных 

■‘Нсследщ>.:1!н/\. организованных в то время органами водного хозяйств.։, 
п частности, по вопросам искусственного дождевания и по режимам по
ливов хлопчатника.

По окончании университета. А. К. Паносян в числе 7- 8 других мо
лодых людей поступил в впервые открытую в Армении аспирантуру под 
научным руководством II. Б. Калантаряна; предметом его исследований 
была микробиологическая характеристика различных почв Армении, а 
темой диссертационно»*։ работы «Окисление серы и сернистого колчеда
на в засоленных и не засоленных почвах Армении и биология обитаю
щих о солончаковых почвах сульфофнксирующих серных бактерий». На 
эту же тему нм в Ленинграде в Институте сельскохозяйственной микро- 
биологни была защищена диссертация и получена ученая степень кан
дидата биологических наук.

Попутно с прохождением аспирантуры А. К. Паносян с 1928 до 
1936г. работал ассистентом по микробиологии на сельскохозяйственном 
факультете университета, позже реорганизовавшемся в самостоятель
ный Сельскохозяйственный институт. В последние голы аспирантуры он՛ 
работал также на Станции удобрений Армянской ССР старшим науч
ным сотрудником, в результате чего им было опубликовано несколько 
статей по биологическим особенностям различных типов почв Армении. 
Диссертация А. К. Пзносяна получила высокую оценку и всесоюзную 
премию на конкурсе работ молодых ученых, посвященном 20-летию 
комсомола в 1937 г. и была опубликована отдельной монографией. В том 
же году А К Паносяиу было присвоено звание доцента и он продолжил 
свою преподавательскую работу в АрмСХИ уже в качестве доцента ка
федры физиологии растений и микробиологии до 1946 г.

Мечтой проф II. Б. Калантаряна было всемерно развить микробио 
логическую науку и Армении, но. к сожалению, он этого сделать не 
успел, пав жертво»*» культа личности Ту же задачу поставил перед собой
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один из его любимых учеников А. 1\. Паносян. Именно поэтому он при
ложил большие усилия к го.му. чтобы в 1939 г. при Биологическом ин
ституте Армянского филиала Академии наук СССР по решению прези
диума последней организовалась микробиологическая группа, руковод
ство работами которой Л. К. Паносян взял на себя. Фактически эта груп
па была первым научным учреждением по микробиологии в Армении.

Плодотворная научная работа А К. Паносяна временно прервалась, 
ибо он был призван в ряды Советской армии в годы Великой Отечестве:: 
ной войны. Но вернувшись к мирному труду, он обобщил результаты 
многолетних своих исследований в области микробиологической харак
теристики солончаковых почв Армянской ССР в связи с вопросом их 
освоения, и защитил на эту гему докторскую диссертацию на Учено»՛ 
совете Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН СССР 
в Москве. Во время защиты работа А. К. Паносяна получила хорошие 
отзывы со стороны многих крупных ученых Советского Союза. В 1946г 
ВАК присвоил А К. Паносяиу ученую степень доктора биологических 
наук, а в 1947 г. -звание профессора. С 1946 г. А К- Паносян стал заве
дующим кафедрой физиологии растений и микробиологии ЛрмСХИ и 
на этой должности пребывает до настоящего времени.

Научные исследования микробиологической группы ЛрмФАНа. воз-' 
главляемой А. К. Паносянрм. постепенно расширялись и при преобразо
вании филиала в Академию наук Армянской ССР эта группа в составе! 
молодой академии стала самостоятельным Сектором микробиологии.

Среди микробиологических научных учреждений Советского Союза 
этот сектор вскоре за ни. мает одно из первых мест и работы армянских 
микробиологов становятся известными далеко за пределами Армении, в 
нашей стране и за рубежом. За это время выросло много научных кад
ров. Под руководством А. К. Паносяна подготовили и защитили диссер
тации более 20 кандидатов наук, а в Секторе микробиологии четверо 
стали докторами наук. Дальнейшее расширение исследований и обеспс1] 
ценность научными кадрами создали предпосылку для организации из 
базе Сектора в системе АН Армянской ССР Института микробиологии, 
что и было осуществлено в 1961 г. Первым директором нового институт.: 
стал проф. Паносян. Таким образом, в течение 25 лет А. К. Паносян 
в системе АН Армянской ССР возглавлял микробиологическую науку. ■

Научные интересы А. К. Паносяна всегда были широки и разводи 
разны, но его работы в основном касались вопросов сельскохозяйствен
ной микробиологии — в частности потенциальных возможностей новы 
шения продуктивности разных типов почв в связи с их микробиологиче
ской характеристикой и выяснения в связи с этим способов повышения! 
урожайности растений. В процессе этих работ были выяснены: влияние 
клубеньковых бактерий на урожайность различных бобовых культур в 
разных типах почв, характерные особенности распространения в них 
азотобактеров и способность последних ассимилировать атмосферный 
азот и повышать урожайность сельскохозяйственных культур. На осно
вании результатов этих исследований в Армении еще в 1934 г. был по-
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строен завод бактериальных удобрений, продукция которого расходится 
во многих республиках нашей страны. Выше уже были упомянуты ра
боты А. К. Паносяна в области микробиологии засоленных почв Арме
нии, имеющие как большое теоретическое, так и важное практическое 
значение. В процессе этих исследований Л. К. Паносяном разработан 
ряд новых методов определения интенсивности процессов аммоннфнка 
ция. нитрификации и др . нашедших широкое применение. В 1948 г. им 
опубликована монография «Микробиологическая характеристика со
лончаков Армянской ССР в связи с вопросом их освоения», получившая 
высокую оценку научной общественности у нас в стране и за рубежом.

Л. К. Паносян вместе с Ф Г Саруханян и Л Г. Сеноян работал 
также по изучению размножения кормовых дрожжей и по дрожжеванию 
грубых кормов, по изучению некоторых фнтопатогенных бактерий, и 
частности одного из возбудителей усыхания абрикос, списанного нм 
совместно с Р. II. Мнрзабекян, как новый вид Bact. armcniaca и по раз
работке мер борьбы с ним. Ряд его работ посвящен взаимоотношениям 
различных физиологических групп почвенных бактерий, как например, 
иоздейстнию разных микроорганизмов на процессы фиксации атмосфер
ного азота азотобактером и др вопросам; им установлен видовой состав 
синтезируемых почвенными микроорганизмами физиологнчсскн-актив- 
иых веществ.е—как витамины, аминокислоты, ауксиио-гнббереллинопо- 
добные вещества, благоприятно воздействующие на рост рас гений В ве
гетативных н широких полевых опытах Паносяном обоснована эффек
тивность совместного внесения в почву азотобактера с микроорганизм а- 
мн. активирующими его жизнедеятельность.

Совместно со своими учениками профессор Паносян изучил антаго
нистическое действие актиномицетов почв Армении в отношении неко
торых гнилостных микробов, и вопросы симбиотических взаимоотноше
ний дрожжей, актиномицетов я азотобактера. Под его руководством ве
лись также микробиологические исследования грунтов, освободившихся 
при понижении уровня воды в озере Севан, в частности участия фосфо- 
робактернй в круговороте фосфора, роль бактерий в почвообразователь 
ных процессах, в накоплении и разрушении органических веществ в этих 
грунтах и т д

В последние годы А К Паносян провел весьма интересную работу 
но изучению микроорганизмов, енмбиотируюших с лишайниками и син
тезирующих в этих условиях многие ценные бнологически-актииныс ве
щества; в лишайниках обнаружено присутствие азотобактера, ассими
лирующего атмосферный азот, и олигонитрофильных бактерий, способ- 
сгвующих процессу усвоения атмосферного азота.

Одновременно с научной деятельностью А К. Паносян с большим 
уилечеинем занимался и педагогической работой. Тысячи сто учеников, 
окончивших Арм. сельскохозяйственный институт, агрономов и биологов, 
работают в городах и селах нашей республики, любят и уважают про 
фессора, давшего им в своих лекциях фундаментальные знания в обла
сти микробиологии. Впервые в Армении А. К Паносян написал на род-
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ком языке учебник для ВУЗов и техникумов «Основы общей микробной 
логин», который был издан в 1937 г., а также были изданы написанные 
нм на армянском языке учебные пособия «Сельскохозяйственная микро- 
биология» и «Микробы и обмен веществ». Все эти работы до сих пор яв
ляются настольными книгами студентов, аспирантов и молодых учены?) 
в области микробиологии и заслужили высокую оценку специалистов.

Проф. Паносян активно участвует и в работах биологического фа
культета Ереванского университета. Он—председатель комиссии по| 
приему государственных экзаменов на факультете, руководит аспиран
тами, читает некоторые спецкурсы.

Хрутюн Карпович всегда проводил и ныне проводит большую рабо
ту но популяризации микробиологических знаний, являясь активным 
членом общества «Знание» и членом правления его биологической сек
ции Он постоянно выступает с лекциями и докладами и городах и райо
нах, приобщая широкие массы научных и производственных работйикоЙ 
к новейшим достижениям микробиологической науки. Многие из его 
лекций были изданы в виде научно-популярных брошюр. А. К. Паносин 
часто публикует также статьи в периодической печати в газетах и 
журналах по тем или иным отраслям своей специальности. Общее коли
чество опубликованных работ А. К, Папосяна достигает 160. Проф. Па
носян является также редактором многих монографий, учебников; учеб
ных пособий и научно-популярных брошюр, а также 13-ти выпусков 
«.Микробиологического сборника» АН Армянской ССР, который позже 
выходил под названием «Вопросы микробиологии».

Он .хорошо известен как крупный ученый-микробиолог своими до
кладами и выступлениями на различных всесоюзных и республиканских 
конференциях, научных сессиях и симпозиумах. Он не раз участвовал 
также в международных микробиологических конгрессах и симпозиумах 
с докладами о результатах своих научных работ.

Имея в виду большую научно-организационную работу Л. К. Пано- 
сипа но развитию микробиологии в Армении, Академия наук АрмССР 
в 1956 г. избрала его членом-корреспондентом. Тогда же он был избран, 
в состав бюро Отделения биологических наук академии, где бессменно 
состоит и по сей день. Он является также членом редколлегии «Армян-< 
«.кого биологического журнала», издаваемого АН Армянской ССР.

В республике он работает и как член ученых советов многих науч
ных учреждений, возглавляет Микробиологическое общество Армении, 
являясь его председателем и в течение нескольких чет был випе-презн- 
центом Всесоюзного общества микробиологов. Он является также чле
ном р. дю... ieriiii всесоюзного журнала «Микробиология».

Л '\. Паносян всегда активно участвовал и в общественно-полити
ческой жизни. С 1923 по 1939 г. он был комсомольцем, а в 1939 г. всту
пил в ряды КПСС. Партия и правительство высоко оцепили его труд, 
наградив Орденами Ленина, Трудового Красного знамени, Знак почета н 
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медалями. К 60-летию ему присвоено звание заслуженного деятеля нау
ки Армянской ССР.

Товарищи по работе, молодые научные кадры, ։« пнрант։ и студен
та знают А. К. Паносяна как крупного ученого, скромного, обаятельно
го и всегда доброжелательного человека л желают ему в связи с его 
Юбилеем еще многих лет плодотворной работы на благо советской ми
кробиологии

Члсн-к.орр. ЛИ АрмССР, заслуженный 
деятель пауки, проф.

Д. Н. БАБАЯН 
Поступило 24.Х 1966 г.

* *I
Дорогой Арутюн Карпович! Поздравляя с 60-летием, редакция «Био

логического журнала Армении» желает Вам многих лет жизни, здоровья 
и всего наилучшего.
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НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВСЕСОЮЗНЫЙ СИМПОЗИУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ОНТОГЕНЕЗУ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

Всесоюзный симпозиум, посвященный проблеме индивидуального развития эыси 
растений, организованный Ботаническим институтом АП АрмССР. проходил и Ерео 
с 5 по II октября 1966 г.

Для участия на симпозиуме съехались более чем 60 ведущих ученых-фйзнолс 
растений со всех концов Советского Союза, разрабатывающих физиологические оснь 
онтогенеза растений.

Основная задача л ой проблемы, как известно, заключается н исследовании зако
номерностей индивидуального развития растений как совокупности морфо-физяоло) 
веских и биохимических изменений, начиная от зарождения индивидов до полного 
старения и отмирания и на этой основе управления ростом, урожайностью и пред*  
жнтелькостыо жизни.

• Доклады ереванского Симпозиума по онтогенезу высших растений Изд. 
АрмССР, 1966

Учение об онтогенезе растений сложилось в настоящее время как синтез нссле! 
ваний по морфологии, экологии, физиологии и биохимии, роста, развития, старении 
омоложения растений. Разные направления и подходы, возникшие в первой полоня 
XX столетия, .тали возможность получить большое количество ценных эксперимента; 
пых данных и ряд обобщений, которые в настоящее время синтезируются на сеж 
учета взаимосвязей внутренних и внешних факторов, структуры и метаболизма, дос 
жений молекулярной биологии и современного представления об онтогенезе как ели 
ной. исторически сложившейся открытой, саморегулирующейся в соответствии с ус. 
линми среды и самопослроизводящен системы Этот синтез является дальнейшим рая 
тием достижений отечественной и зарубежной пауки и осуществляется на основе мс՛. 
дологии диалектического материализма.

Несмотря на такие важнейшие достижения в представлении об онтогенезе высш 
растений, тем не менее многие узловые вопросы этого сложного процесса не решены 
остаются днскуссйдиными. К числу таковых следует, в первую очередь, отнести Г 
ления развития, омоложения и старения. Основная задача созванного симпозиума : 
ключалась именно в творческом анализе результатов, накопленных за последние го, 
экспериментальных материалов по этим коренным вопросам онтогенеза.

Опыт проведенных в Союзе за последнее время совещаний и конференций ио |>; 
личным проблемам фитофизиологии, в том числе и посвященных онтогенезу, на кого? 
обычно заслушивались и обсуждались множество, зачастую несвязанных друг с друг 
докладов, без их дальнейшего и творческого обсуждения, показал, что подобные ; 
вещания не способствуют надлежащему освещении։ узловых вопросов и подыскан 
ффективных путей дальнейшего исследования. Именно исходя из этих соображег 

оргкомитет симпозиума заблаговременно обратился к видным специалистам подгс 
вить соответствующие доклады, охватывающие указанные выше три кардиа.ин 
вопроса онтогенеза с тем, чтобы они явились основой для творческой дискуссии.

За месяц до созыва симпозиума сборники этих докладов были разосланы вб 
участкам мя ознакомления*  Авторами докладов являлись; акад. Грузинской СС 
директор института леса В. 3. Гулисашнили. чл.-корр. ВАСХНИЛа В. И Разум 
Б. С. Мошков, чл.-корр. Л11 АрмССР М. X. Чзйлзхян, В. О. Казарян; прбф. С. О Г
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бинскян, Л. И. Сергеев, В В. Скрипчннскнй, Г. X. Молотковский, А К. Ефейкин нН И 
Г упало.

Акад. Гулнсашнили и прОф. Сергеев в своих докладах остановились на основных 
закономерностях развития древесных растений. Доклады Чзйлахяна, Мошкова и Ра
зумова были посвящены основным факторам генеративного развития высших растении, 
а Казарянз, Ефейкипа и Гупало вопросу старения и моложения растений Проф. 
1'ребниский из основании достижений современной молекулярной генетики выдвинул 
новую концепцию о цветении растений, как процесса деблокирования соответствую 
щего гена. Молотковскнй развил представление о полярности у различных жизненных 
форм как одной из основных проявлений онтогенеза. Скрипчинский остановился на со- 
отношении внешней среды и онтогенеза луковичных растений.

Во всех докладах был выдвину: целый ряд пенных теоретических концепций, ко. 
торне вызвали большой интерес у научной общественности Союза и кашей республики. 
Достаточно сказать, что кроме ранее опубликованных докладов па симпозиуме было 
заслушаю 44 дополнительных сообщения, содержащих ценные экспериментальные 
данные и множество выступлений по обсужденным основным докладам и сообщениям

Активное участие приняли ученые-биологи Армении: Института ботаники АН Арм. 
ССР, Институтов земледелия, виноделия и виноградарства Министерства сельского хо
зяйства ЛрмССР Из этих учреждений с содокладами н сообщениями выступило более 
20 человек. В содокладах изложены основные достижения в области изучения онтоге
неза растений. Весьма интересными оказались сообщения докт. биолог, паук А Г Апа- 
кцва. С. Лпунлжнна. канд. биол. наук П Л Хуршудяна и И Германяна, К Л Ка
рапетяна, Г. Г Габриеляна. И. Л. Геворкян. С М. Минасяна, Л. I Абра.мяна, научных 
сотрудников В Л Давтяна и М. Г. Гезаляна и др Эти сообщения показали, что Бота
нический институт является одним из основных центров разработки проблемы онтоге
неза, здесь достигнуты значительные теоретические достижения в деле познания при
роды развития и старения высших растений

Участники симпозиума в ходе творческой дискуссии одновременно наметили ряд 
важнейших задач, экспериментальные решения которых помогут быстрейшей разработ
ке проблемы онтогенеза растительных организмов в целом Рекомендовано основное 
снимание ученых сосредоточить в ближайшее время на исследовании следующих узла 
г.ых вопросов:

а) исследование онтогенеза как процесса реализации генетической: информации, 
осуществляемого в организме как системе при взаимодействии процессов, притекающих 
ил всех уровнях;

б) изучение онтогенеза в его связи с филогенезом,
в) выделенке общебиологическнх закономерностей онтогенеза с учетом достижений 

в изучении индивидуального развития животных организмов, а также изучении труп 
новых особенностей онтогенеза (низших и высших растений, отдельных жизненных 
форм нт. л );

г) изучение эволюции онтогенеза и растительном мире ог низших растений к. 
ВЫСШИМ;

Л) большое внимание уделять изучению онтогенеза древесных растений как наибо
лее сложным организмам. Считать целесообразным систематическое проведение сове
щаний по экологии и физиологии древесных растений.

Предлагается также первоочередной задачей считать исследования взаимоотно
шения •> взаимосвязи всех органов и тканей высшего организма как целостной системы

Участники симпозиума считали крайне необходимым, чтобы освещение вопросог 
онтогенеза высших растений н ботанических и растениеводческих дисциплинах, изучае
мых в высших учебных заведениях, предподнестн студентам на современном уровн- 
С этой целью участники симпозиума обратились к Всесоюзному ботаническому обще
ству принять участие в пересмотре и уточнении программы по соответствующим дис
циплинам. проводимом Министерством высшего образования.
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Участники симпозиума решили проводить дальнейшее периодическое проведение 
подобных симпозиумов с такой же целеустремленной программой и тщательной под- 
ковкой и предварительным опубликованием основных докладов. По предложению ле- 

легации украинских ученых очередной симпозиум решено провести в Киеве в 1968 Г.
За образцовую организацию и проведение симпозиума участники симпозиума вы

разили благодарность Президиуму Академии наук и Ботаническому институту ЛИ 
АрмССР.

Председатель оргкомитета симпозиума, 
член-корреспондент АН АрмССР, проф.

Поступило 2.Х I 1966 г.
В. О. КАЗАРЯН.
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НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕЩАНИЕ РАДИОБИОЛОГОВ

С 10 по 13 октября 1966 1. и Ереване состоялось совещание радиобиологов Армении, 
Грузни и Азербайджана с участием виднейших радиобиологов Союза ССР. организо
ванное по инициативе совета по проблеме «Радиобиология» АП СССР и АН АрмССР. 
Цслыо совещания было ознакомление с тематикой и уровнем ведущихся в Армении 
йву’шмх работ по радиобиологии и перспективой дальнейшего развития этих исследо- 

ч^амнн.
В настоящее время и Армянской ССР функционирует несколько радиобиологических 

.учреждений. которые гости осмотрели. на месте ознакомились с оснащением, тематикой 
Ь иаучвйх работ и научными кадрами.

С<п1!щаиие Вступительным слоном открыл председатель совета «Радиобиология» 
зкзл А. М. Кузин. Он изложил те основные направления и проблемы в современной 

иад։&>иалоп1И. которые представляют наибольший интерес, а также поделился своими 
։о--'::и.;еиилмн о посещенных им радиобиологических лабораториях республики

С отчетными докладами выступили руководители радиобиологических лаборйто- 
;ч|.| пр. ф. С. А Папоян, кандидаты наук Ц. М. Авакян, В. А. Авакян и др. В прениях 
ап докладам выступили акад. С. К. Карапетян (Ереван), проф. П. Д. Горизонтов, 
1роф И Н Верховская (Москва), проф. Васад.че (Гр. ССР) и другие. Они с удоплетво- 
пгишм отметили, что работы ш радиобиологии в Армении ведутся на высоком научном 
зропее: полнят ряд актуальных проблем, созданы высококнллифнпированные кадры и 

йорои.о оснащены все лаборатории. Была также констатирована слабая координация 
;эш исследований со стороны совета «Радиобиология» АН СССР и слабая связь ла- 
берлтпрпй внутри республики.

В последующие дни были заслушаны 12 докладов руководителей отдельных групп, 
идущих научнущ работу по отдельным проблемам радиобиологии. Доктор мед. наук 
М- И. Алавердян доложил о роли и значении и патогенезе лучеакх поражений системы 
милуронидаза-гиалурононая кислота, которая принимает активное участие в изменении 

и зой проницаемости и, как следствие этого, и появлении постлучевой бактериемии 
и кровоизлияний.

Об исследованиях, направленных на повышение рздиоустойчивости организма путем 
Яцмснеичя функционального состояния ЦНС, рассказал доктор биолог, наук Р. К. Ару- 
■тюнчи. Рассматривая ионизирующие излучения, как фактор, вызывающий в объекте об
лучения парабнотические явления, исследователи применяли такой мощный депарабир- 

ЙЮнрующнн фактор, как лш-днческий гок, применение которой оказывала определен- 
нос рзшйздщнтное дсйстпий

Доклады старших научных сотрудников Е. .А Плрейшвили и Э. Е. Оганджаняи 
били посвящены результатам функциональных и морфо-г нстохимнчсских исследований 
«репе и кроветворных органов облученных животных при комбинированном лечении 
лутлзд болезни трансфузией костного мозга и половыми гормонами.

Полученные н вирусологических и микробиологических исследованиях данные, 
ЕюрНящениые вопросам пр<тивовирусного иммунитета и бактериемии при лучевой бо- 
Безин и возможностям повышения радиорезистентности животных путем их вакцина- 
;1щм, яьнлись темой докладов старших научных сотрудников Л. А. Камалян и Р А Тер- 
Пог вечна.
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Относительно профилактического и лечебного противолучевого действия гните»։* 
рованных препаратов нзотнуранового ряда и их фармакологических характеристик д<Я 
дожил старшин научный сотрудник С. В. Довлзтян.

Ряд докладов был посвящен изучению биохимических л латофмэиологичеейгх сфЯ 
гоп и об -.ученном организме. Так. и докладе ст. научи, corp. С П. Власенко были пред 
ставлены данные по изучению обмена кислорода и выяснению роли гормонального фак? 
тора в развитии лучевой патологии, доклады мл. научи, сотр. А. Г Шагояп и /V А Мир
зояна— нарушениям минерального и жирового обмена при внутреннем и ввешш-ч 
облучении организма н г. д.

Совещание завершилось выступлениями ведущих радиобиологии из Москвы- 
акад. А. М Кузина, проф. П. Д. Горизонтова. преф. Э. Я. Граевского, проф. И. II Вер
ховской и др. в принятием снеииального решения совета по проблеме «Радиобиология»՛ 
по радиобиологической работе и перспективам ее дальнейшего развития в Армянск՛’• 
республике.

Сектор радиобиологии М3 АрмЙ
Доктор биол. наук Р К APNTJOHJH!

Поступило 1.Х1 1966 г.
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НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОРУМ ЕВРОПЕЙСКИХ МИКОЛОГОВ

I С гО августа но 6 сентября 1966 г в i Варшаве состоялся IV Конгресс европейских 
Мйиадогов, посвящённый проблемам систематики. экологии и физиологии грибов (глав- 
ш« образом, высших базкдиальных). В работе конгресса приняли участие свыше 150 

итедбГОВ и.ч 2-1 стран. Советский Союз был представлен 9 специалистами из Ботани- 
чмжкх институтов АН УкрССР. АрмССР. КазахССР. ТаджССР, Рижского универси
тета и Института микробиологии и вирусологии АН УкрССР.

.Я августа состоялось торжественное открытие Конгресса, на котором участников 
щвветстос^ал академик-секретарь Отделения биологических наук Польской АН, ака
демии Дохмаи. Президентом Конгресса был избран Г. Мзлансон, (Марокко), внцс- 

кКраедентами— М, Я Зерова (СССР) и В. Рипачек (ЧССР).
С докладом о распространении рода Cortinarius на земном шаре и связи его с 

определенными питающими растениями выступил на пленарном заседании М. Мозер 
(Австрия) Было отмечено, что несмотря на обширность рода (свыше 10Q0 видов), он 

йикпространея по земному шару крайне неравномерно. Это связано не столько с недо 
Кяточнпн Изученностью вопроса, сколько с тем. что виды Cortinarius развиваются в 

iccwrn симбиозе с высшими растениями, образуя на корнях их микоризу, поэтому и 
•<ewu распространении следуют за соответствующими растениями, В связи с этим, ви- 
|дм neiinarius встречаются, главным образом, в умеренной зоне северного полушария 

нтрягидах ареала древесных пород из порядка Fagales и, кроме того, в границах ареа 
•я Nothoiagus и Поной Зеландии. Австралии, Новой Гвинее, Патагонии; при этом ։>-• 

..M-ihiiue подроды Cortinarius имеют более узкие границы распросгранения.
■Дальнейшая работа Конгресса продолжалась н трех секциях: таксономической, эко 

Ьмпческой н физиологической.
П Берте (Франция) свое сообщение посвятил филогении дкекомнцетон На осно- 

ийнип цитологических исследований им выдвигается новая концепция филогении диско 
чпцетов, в основу которой положена эволюция от одноядерных форм (более примитив- 
них) к многондерны.м (более усовершенствованным).

В спсге этого положения филогения дискомицетов выглядит следующим образом:
Примитивные формы образованы нноперкулятными дискоминетами, все части ко

торых имеют одноядерные клетки (Dcrmataceae, Hyaloscyphaceae, llelotiaccae). Более 
споершенными являются иноперкуляткые дискомнцеты, у которых мицелий (Geoglos- 
irireap) или мипсляй и споры (Scleroliniaceac) многоядерныс. Это промежуточные фор
мы ежлу нноперкулятными и оперкулятнымн дискомицетами Примитивные оперкулят- 
гж дискомнцеты (Нишапзссае, Alcuriaceae, Ascobolaceae) расположены на том же 
зеодюцпопном уровне, что и примитивные ипоперкулятныс, т. е, и они имеют одноядер- 
пд клетки. Затем следуют Helvellaceae с четырехъядерными спорами.

Берге предполагает, что высшие формы представлены двумя семействами Sarcos- 
«Яфассае и Morchcllaccac (споры с многочисленными ядрами), они образуют дне са- 
■Мвтоятсльные линии развития В первом из этих семейств наблюдается смешение прн- 

'•"..1ННЫХ Йриэиаков (способ открытия сумок, форма апотеция) с усовершенствован- 
1ШМ1! (млогоядсрность спор). Возможно. Sclerotiniaceae имеют близкое происхождение 

• г S;: I. iscyphaceae.
I Morchellaceae, по-видимому, находятся на высокой ступени эволюционного развития 

■еяожяость строения и большие размеры апогения, многоядерные споры).



1 ] Г1 Научная информация

Исходя из изложенного, Берте высказывает предположение о том, что ннопер! 
лятные днскомицеты дали начало двум ветвям эволюции опсркулятных: одна из я 
ветвей ведет к сем. Sarcoscyphaceae, являющемуся последним звеном развития сс 
ствеиного типа, а вторая приводит к Morchellaceae через ряд промежуточных ссмейст». 
В качестве подтверждения этой теории приводятся некоторые химпкотаксоцомнчесхнг 
тайные, и частности, отмечено, что ряд очень сложных карогеион найден у более высо-1 
ко развитых семейств. | I

О таксономическом критерии в роде Cephalosporium доложил В. Гаме (ФРГ). Pai- 
Сирая таксономическую ценность отдельных признаков этого рода, Гаме пришел к пи
воду о гом, что наиболее важными диагностическими признаками являются отношевнг 
длины, ширины, конусность или волнистость фналнд. голщииа стенок, оттенок окрасу 
колонии и т. д„ в го время как количественные показатели (размер спор. интёвсизностй 
окраски колоний) имеют второстепенное значение.

Доклады Ф. Котлдба (ЧССР) и М. Ланге (Дания) были посвящены вопросам кар-| 
тирорання грибов. В ряде стран (Чехословакия, Франция, Югославия, Венгрия, Румы-!, 
ния. Польша. Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия) в этом направлении проводится! 
успешная работа. Советские микологи пока еще нс- включились п live, что в зваччтель 
ной мере осложняет осуществление исследований. На данном этапе карты отражшог 
не реальное распространение отдельных видон, а степень изученности тех или иных। 
районов. Для более точной картины распространения грибов одинаково тщательно 
юлжлы учитываться не только редкие виды. но и кажущиеся обычными распространен-; 
ними, так как почти нет видон, одинаково распространенных по всей Европе.

В сообщении С. Р. Шварцман (СССР) были освещены некоторые особенности ми-1 
кофлоры Казахстана. Отмечено определенное своеобразие мпкофлоры згой обширной i 
республики, в которой эндемизм составляет, в среднем. Я- 16%. а в отдельных груп
пах грибов достигает 40%. Большая часть эндемичных видов найдена в горах, где, 
встречаются также и эндемичные роды. Меньше всего нх в степных районах.

Географический анализ микофлоры выявил преобладание бореального тина ареале» | 
(голарктического и палеарктического), много видов ксерофллыюго типа, меньше псепт 
космополитных. В последнее время выявлены вилы из тропического ареала. Предполз? 
гается, что микофлора Казахстана произошла, в основном, в третичном периоде.

Доклад М, Тортиш (Югославия) был посвящен микофлоре района Горский Котар 
в Югославии; результаты изучения ржавчинных грибов Болгарии были доложены 
Ц. Хииковой (Болгария). Ряд докладов бы.՛: посвящен интересным мнксфлористическин 
находкам и уточнению систематического положения некоторых грибов (Беиедйкс -ГДР. 
Пельтье Люксембург, Маршал Франция, Пальмер Англия), я также грибам, пара
зитирующим ла водорослях (Кадлубонская—Польша).

Вопросы симптомов и этиологии отравления различными видами шляпочных гри
бов. опыта лечения таких отравлений, а также возможного значения пола и нштипи- 
дуальных особенностей организма при этом были поставлены в докладах И. Кубичка 
(ЧССР). М Куле, Ж. Мюстье. Г. Андро и К. Креона (Франция).

М, Я. Зерова и И А. Дудка (СССР) сообщили о жизнеспособности высших бззи- 
диальпых грибов. Опыт выращивания чистой культуры гриба из различных частей кар4 
пофора Pleurotus ostrealus (Jack.) Quel, показал, что свою жизнеспособность оя со
храняет лаже после высушивания в длительного (й- 10 лет) хранения в нафталине,՛ 
при этом существенных силичий между свежими культурами и имеющими 8—10 лет 
июю данность не обнаружено. Культуры различались только динамикой развития.

Изучение влияния ряда факторов (количество питательных веществ, количество;» 
частота инфекции) на образование плодоношений у миксомицета Pliysarurn nudum 
установило (.4, Ракошн Польша), что. хотя зги факторы и влияют ■՛:: продолжитель
ное։։» вегетативного периода, но процесс образования плодоношений регулируете? 
внутренним корреляционным механизмом. На определенной стадии развития пастушки 
подвижное равновесие между вегетативным и генеративным развитием, которое может 
быть нарушено в ту или иную сторону любым из вышеперечисленных факторов. Уста- 
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ьоплеио также, что готовность к споруляции всегда связана с задержкой роста плазмо
дия. Для перехода к споруляции на этой стадии необходимо его освещение.

В докладе В. И. Билан и Э 3. Коваль (СССР) были изложены результаты «луче
нии способности более 600 штаммов грибов из различных систематических групп усваи
вать углеводороды. В качестве источников последних были испытаны 30 фракций нефти 

ыпсннлоск что способность усваивать углеводороды типична для ряда родов н видов 
Ьсога1е$ и Рип$£1 1։прсг1еси .

На заключительном пленарном заседании президент Конгресса огласил решение 
1сстоянного комитета о проведении очередного V Конгресса европейских микологов 

1970 г. в Копенгагене (Дания); был։։ внесены некоторые поправки и устав, в Частно- 
ти, по предложению советской делегации число официальных языков Конгресса 

«ключей русский язык.
В программу Конгресса входили также микологические экскурсии, во время которых 

участники Конгресса посетили ряд характерных для Польши лесой, лесопарков и запо
ведников. Наиболее интересной была экскурсия в Беловежскую пущу. В находящемся 
•дт. заповеднике «Беловежский Народный Парк» проводят опытные работы 45 иссле- 
д'.ыап'льсклх институтов, разрабатывающих около 100 проблем (бионеиотических, эко
логических, фаунистических, ботанических, фнтосоциологическнх, почвоведческих и кли
матологических). Научная н научно-популярная литература о Беловежской пуще иаечн- 
тнваег около (ИЮ названий.

Лесные сообщества сохранились здесь почти в естественных условиях. В пуще 
встречаются дубовограбовые, пойменные ольхово-ясеневые, сосновые леса, г также 
ылхжие торфяники континентального сипа. Накопленная за много лет масса древесины 
и подстилки создали на территории Народного парка исключительно благоприятные 
ус.’хишя для развития грибов. Во время экскурсий нам встречались характерные сфа։- 
иолюбнпые виды шляпочных грибов, развивающиеся па торфяниках и в болотных борах, 
требы на живых деревьях и залежной древесине из гшреиомнцетон, несовершенных к 
афпллофоропых. Были найдены специфичные для отдельных древесных пород (граба, 
ели, сосны, липы, орешника, клена я др ) виды микро- и макромицетоа, как паразити
рующие на живых органах, так и на належи и остатках

В ходе экскурсий устроителями Конгресса были организованы походные лабора
тории. оборудованные микроскопами и всей необходимой справочной литературой, где 
учмтйики Конгресса обрабатывали собранный материал. Из наиболее интересных на 
подох была организована выставка грибов.

Даже беглое ознакомление с лесами Польши показало высокий уровень проведения 
.исохозяйственных работ. По-окдимому, уходу за лесом здесь уделяется очень большое 
пшшание, своевременно проводятся санитарные и прочие рубки, мероприятия по борьб՛, 
с вредителями к болезнями

Большое внимание уделяется в ПНР охране природы вообще. Об этом говорит 
большое количество народных парков (заповедников), которых в настоящее время 9 
(еще 1 парка организуются). Кроме растительного мира, объектами охраны служат 
также многие редкие животные, как зубр. лось, тарпан и др., а также некоторые ред
кие цветковые растения, изданы и широко распространяются яркие красочные плакаты 
с рисунками этих растений, с целью привлечения внимания к охраняемым редким.
гадам.

Подводя итоги Конгресса, необходимо отмстить следующее в большинстве докла
дов, заслушанных на Конгрессе, были изложены неопубликованные данные, позволив
шие представить ясную картину новейших исследований. проводимых различными ми- 
ходогикегкнми учреждениями в Европе В сообщениях подчеркивалась важность усн- 
л. кия разработки ряда теоретических вопросов микологии (систематика дискомицетов 
и некоторых других мало разработанных групп, участие макро- и мнкромнцстов в фи- 
тоценозах, география грибов и др.), более широкого применения биохимических и. 
ссобег.но, цитологических методов для разрешения спорных вопросов систематики гри
бов. усиления работ я Области их картирования и ряд других вопросов.
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Организованные в период Конгресса жскурсии оказались чрезвычайно полезным.! 
Они дали возможность ознакомиться с лесными богатствами Полыни, их разнообраз
ной и богатой мнкофлорой, а также, что наиболее важно, предоставили условия для 
постоянного н близкого общения микологов, оживленных дискуссий по ряду спорных 
вопросов систематики грибов и др.

Кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 

С. А. СИМОНЯН
Поступило 20.Х 1966 г.
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Աւրամ ախէս լման մամւսնսյկ ........ ■
Ա'լ ա ք ա ն յ ա ն 1Լ. /и. Ձ,,ր նքւոիերի և աղոսւաջին միացութքՈէհների ւքինսւմիկան 

իիենո! Հոարրհր ոորսէհրի սւ1,ր1,ներւււ մ ........ 
Աղ աջ ան Ո էք Մ. ի. '‘(էւրւքւղր!.),այք,\ քհււնամ ս/ւմ ան աղղԼքյսւի ւ.,ւԼր <.ւր։|«/ււռեՀ  ր է,

ղլխուղեղի հ{իկողենի հ հրա ֆրակցիաների քանակական >ոհղաչարմԼրի >[րա
Աղ ս) ք՛ան ո վ Մ. Ւ, րսիղւս րքման է, ֆու/ֆորիքսւցմւււն ,իէւիւ',արար1.րուի քո-Նր քքո-

րոպրենրւվ ի а А, ,ս մ ո ր,ք ա Л սւոնհւոնհրի ւււղեոի միտորոՆղրիաներում
Ա - !■ յ I ա հ Խ. Դ. ւ՚ւքսււամանուքէէւկաւրոյն Հա. ոս,ղ»: քին երի ,и ддЬдт ք!>„,1,ր պ„է,Հ1ր„.

I 1'“է հիվանղ համերի արքան որոյ հատ կա }1 յուննհրի վրա ....
И քվ ա ղ I ա Ն II, Ս... 1! ա ր ա յ ան Վ Հ-, Ա ր ր ա . ա մ ք ա ն II.. ճ. !)ս, րհպս,,,. 

միցինի ւսււէքհցէււքւյունր ցորենի ձիլերի վրա ....... 
'* I Г " ՚ ‘ք ք ա ն Կ. Ա 4՝աււի,սՆն1,րի րՆտանիրի Ներկաջսւг/ч։дի ,Ների արւքքւէ-մէավետու. 

իքւսն ե ներրին օրւյտնների ւիրա ար .հսսւականււրնն Լրկարացւհռծ /որսա-ին 
«րւքա սւ ղ դե д ո, ի> ք ան հէսմհմս-սւտկան անաքիղր ......

Ա Աք ա տյա է՛ 1Լ, Ա. ՝։ ք„,,;,ււ(Հուո1,էւակսւ\ւ րոււսերի Աքրմաաային սիսւոձմի ղաքւէքացոլ֊

R .մր նոր իրացվաձ ա4ր!իւ։ււին-ճահճաքին հէէւրերամ .....
Ա и I ան քան ի, Հ'. Տրիպր-էււֆււէ՚ււպիրպողայք, ակտիէք ու(Տյսւն սւէքասքԱււսցիոՆ մւրսիոխո,. 

իյուննԼրր տարրեր կԼնղանիների մւէսւ . ......

Биологический журил.՛։ Армелпи, XIX. .V? 12—8
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111—72
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1. 1/ I ա Ն ւ ա ն ն. Լ.. Ա ո է ր ա յ ա Լ Ա. (Ւ. Նաս՚րիումի հ կայխէւմքէ կսնցենտրա- 
ց[>ան արյան պրսզմւսքում ա Լրիտրոցխէհննքււււմ և նրւս ւխւփոխաթքօւններր 
սւրեւյնիզրւ/ոն/ւ ա1ք1)եցության սաւկ /. պ ե րւ»ե /՝ կ Հխք անդութ յամր տաոապող֊

ների մոտ ....... ...»
Ա էէ ւո >/ ս> ծ ա տ ր յ ա ն /■'. Ն., Տ հ ր տ հ ր յ ա ն >/. (/'. Հաւաււտանի կիսւսանապւԱ’ 

տայ/ւն կսւ/։րւրնատ|«յ/-ն հսդեր/ր ղմւԷարսւքքԿ ւ> ֆււսֆորնհրր մաւոշեյի ւ//>մ„։///ր 
ւքերաձեյոէ հ ոսւրյիորիմ քւս՚կան ո< ււսււյխւվեղեսւսւցիոն մ!փո։/ով աքն որոքէ/ու 
մւււ»ին ..........

Ա վ ա ղ ւ ա Տ Դ. , ՚էւ,ւր ւ՝պք1պն1/ր -’»» .՚ւ:ւստսւն ի Հւփկների !ւ ե.\ւսմաէսնԼր11.
քՕրէ1։օթէօր<ս 6™11օ(1օո օ’ 1'րյ։1?.էէ\1օ(1օՑ) մա»ին..................

Ա ւք ա ![ յ սւ Ն Դ. Հ., Ր սւ ր ա յ ա ն 'Լ. Հ. ՌհՆւոօենյան ճաոաւրսքթներքւ ւսցւ/եցրււթյւսնյէ, 
աշնանաոան ցււրևնքէ յւսրււվիղացւխծ սկրմհրից սաացվւսծ րույէւնրի Հւսսկա- 
կա/մաՆ մրա ■

Ա կ ա դ յ սւ ե ■{. /Հ.. II [> ս ւս կ յ ա ե Շ. 8ււրհն(ք րույսհրի ոեակցիան »քւ/<|' աեո- 
ղութքսւն նկատմամր ■•.■•....<«

Ա ւք սւ գ յ ա ն 9. նյւււք1ե)ւ Ծացկունրսյյ (հոնհրի ւսհւէէաէւներ[ւ մ{'կ<քֆւքւրէսյի կերււ:- 
...

// ր I. ;■ ւս սւ յ ա ն Ա. Ա. 1ք"1)( կեեւսււրանւււկւ՚ւն 1Ա1ԱԱ1կււրումներ/ւ րւսնս)կսւկսւ1ւ դնա- 
հասւականր ...........

ե փ ո / ան Ն- —.. II ա յ >՝յ ') յ III 5՛ <!' !'• Արքան մակսւրցմտն ‘(րւս 7ա^*'<I/■"I' 
ւոհրււնի աւ/ւ)հցռւք1յ-ւէն Համեմատական ու աււմնաււքւրա յ1քունր , . • .

I արայ ա Ն Դ, ն. Հայկական 111/Հ ԳԱ 11ւ](հսկ(<ց-անւյամ ոյրււֆ. Հ, Կ. 'է՚անււօյտնքւ 
ՀւՕ-ամյակր . .... .......

քէ ա ■՛ սւ յ ա ն Դ. I).., '/» ա ն ււ ./ յ ա ]■ Հ. կ. Աևանսւ /.Հ/, քւ"1։1'(''1 մերկացած Հււղաղրուէւտ* 
ներքւ ֆււսֆորարակաեր[ւււ։ներ{է որգանական I։ անորւյանակւսե 1՚լսրր) միացու- 

11յուննհր1ւ րաւրաւ/ւյա /ւ1։ա/>նսխքւււ11յւ։ւնր .......
ք արայ ա ն Վ. Հ., Ա ւք ա $ յ ա ն Դ. ճ.. 1! ա ր ա յ ա ե //•. Ս . Ա // ա ա յ ա ն Ռ. Ա. 

։,1էւր{,նի տարահասսւք/ ւհրմնր/ք ււհնաւ/ենւան Հսւու:ւէ)այքհ.՛. ‘արման աւքոեցուքկւււնր 
րւ՚ւյււհրք։ ււ:մւ’ս,՚Ն, <յ արւյաւ/ման <ւ մք1է.րւսյ1:ուքհսմւ ՝քրո> .....

/- ա ր /< Ն ա I;. 5ա. ՄրւնւՎ11անուս/մ[ւնքւ ա՚/ւ/եցությունր նուկւեքւնաքքթրէրԼերք։ սյւօրրէւնա- 
կւււքքյան վրա Հւււոաւյայք1ահւսրւ[ւսծ աոՆԼաներքր ււրղաննեյւէէէմ . . .

հ ա յ ա 7 յ " V է ,օ ։՛ ՝1 (խսքէհյւ^ էւ նււրմալ Խաղիկներ աււայացեոդ ր1ււյս!ւր[ւ արմա-
սւա/քւն սրււ.ո1,մք> կԼնւ1աէ]ործէ1էՆէ'։.1ւ/1)սւն ււ՜(ւ րանկ ւսոանձնա Հաակո։ 11 յ)ւ։Ններւ1ւ
մաօքմւ ........... .

/■' ալ ա ս ա Ն յ ա ն Ռ. *?. Համեմատական տվյսղներ 1ւ։ւս/յոււքւ աեյւեներքւ հ աուքայտի 
մեյ էքիէ!<սւմքւննԼր/• հ միկրոI.)I:մենան 11)1 ք> ։1)ս:րւ<ւ.նակւէւ/1;ան մւսսիե . .

I՝ ա քս շ /է ն ՛ք՛ան Մ, Զ- Մարցու ւսմորձիների րյարր/աւ/ումր ււ ա ւյմե ա յ քւ}/ ւր^սւն։ւ:մ
!•' ա <ո ի կ յ ս> I. ^՜. Տրււմրսւ/ի։ր։Ն',րի մ<էրֆոյսւ/իակ.1,11 ե ՝ք>ունկ1/խ։նտ( },(!ւկւորոնա~ 

միկրււսկոււ/իակ՚սն րնւււ ք> ա՚յրու /! քսւնր սար մւսուսւ/ւսք  ̂աքին ՝> իւքանւյոէ/1 քւսն էես- 
մանակ . •••<••«■•.._

1! է՛է ր .1 ե ո յ II- I. II Մ. Նյւււք՚՚հր Հւ՚ւ/ււէսւոււմւ/- աղւււանհրի հ ւԱւ/ակւս)ււ .1 Հէւղերի ֆ/որա. 
,/> վերարերքւպ ...............................................

!> ա ր ւ> !. >/ յ ա Ն 1.1. Մ. Նոր ոչան քՏ;1|տօ1? <՚օ|1ոո ։՝.ւ!1յ ԱնէքրկէսԼկասի ֆ/ււրւսյի 
Հէսմար

I'ա ր ււ Ւ. ղ յ ա ն Գ. Վ. 1հււիսւակու<)ներք< սւ նւ<ւկէեիեւս1>ք1էււնԼրի փսքսանսւկուք1 րսն 
փոփոխ էոք1ւս<)>ն1ւրր Լ քհսնպամ քւն ի աւ)1)եր աքԿան տակ քխ՚Որմհր և ոս/խոակսէցաք 
սւէ)րատ ււէւհւյի պցէքմւսններում ........

/’ !- ւ; ք III ր յ ան ն. Հ՛!. Ա/երսեք Նիկ/1/ ահի. ոհհրւ/սւք (Ոնեոււոն էՕՕ֊ամ յակի աււք1իւք)
11 !• ! I՛1 ։1 1լ Ն /'• Հայասսւանի նոր քքինխ՚յիցներր (} | \ Ա|ր1|Օ[1 ԱԴՇ. (>Ո։թէ11էև’;յ)
/1 ո յ ա քււ ւ ւ ա և հ. Ւ., Ա /ւ ե շ ։ս ւո ք ։ս Լ. 11՝. (/. '>1 ասւ.-ւերե)ողէււք վարսւկվսւ^ հավերի 

բսւմւռմր մււնււմ իցիՆուք■••«......
Բ ր ո ւ տ կ ււ վ ս կ ի II ա ե ֆ ա Լ Լ » ձ (Հե էա-ւտւսե յ րաղուրքւ Համալսարանի կհնէքէսնքւ- 

նհրքք ֆիքիւ՚է՚ւհիսւյ/ւ ամրիոնի ւ)իս>սւկան է)ործւււնևւււք1 քան տրրյ քՈւնրե երր .
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‘է ա ւ II յ ա ն Ա. Ա., II ր ա պ ի ո ն յ ա ն քՒ. 17. Հեսքոթ ւււրռմ ո։ <‘{"t Աէնօատված պռսւկա-
ձև էսնոթներր լայնացնող սպիտակուցային նյութերի ցելային ֆիլտրացիան ■ 9—15

T ... I u ut ւ ա ն Ա. Շ., Հա՛ւ/։ ւ թ յ ո ւ ելան է. Ա. Հողի ֆոսֆոս/ոսւղայի ակտիվ ութ յան

որրշմտն մառին 3 — 35
9 ա / ս տ յ ա ն Ա. Շ., Հ ա վ ո է ն յ յ ա 1/ Ա. Արարատյան հարթավայրի ՚ողերի

ֆերմենտատիվ ակտիվության մասին ••>••••* 10 — 14
1 & I ս տ յ ա ն Ա. Ա. Գևորգ յան (. Ս. Սրտի ձայների ֆռնոկսյրւյիոգրաֆւիկ ու

սումնասիրումր նւսխագպրոց՚ական Հասակի առողջ երեխաների մոտ . . . It — 36
* ա լ ս ա յ ա ն-Ա վ ա ն ե ս լ ա ն II. հ. Ցորենի աոհջնևրր փորձնական ճանա

պարհով վարււանգնևրի վերափոխման քեպր .«>••>» S—63 
i ն ե տ ի կ ա կ ա ն ս ի մ պ ո զ ի ո a, մ . . . . . . . • • 2 —3

Գե յլի կ մ ան /•'. 0. Սսքիս/ս/կաղքՈէխ անգղի Էկոլոգիա յի մառին Հայկական ՍԱձ-ում 3— 93
1 ք t ար յան Մ Ս. 1'արձր մեյ/կասյսւաննսրի թււԱւարանրրւթյան Հարցի շս,('էէ! • 4
> ս ։; ի ո t ն ի Ն. Գ. Սարմատյան ֆլորայի ցուցակի ճշտումն րստ Ւ. Վ ■ Պայիրինի

’Նյութեր Հայաստանի երրորգական ֆյորայի րուրյրօ աշխատության . . 10—105
Գո ։ ր ա ն յ ա ե Վ. Հ., Հ ո վ հ ա են ի ս յ ա ն Ս. Գ., Հ ա կ ո ր ւ ա ն 1*. Ա. Խա -
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II ա /1 վ ձ , յ ա Ն •( Ս , Սպիտակ մկների ուղեղի ։։.',<ոո<ցրի Լրւոր, 1։ր իմ 1։ն<«ա, II1. ր ս/պիտն 11< 7 ե 
Ս աֆարյան I', Մ. Ձմերուկի ինրնս.րեոմն։օվոր։ւէմր և հերմաֆրոդիտ ծ հա ղիկների 
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ներրոմ օքսիղացմ ան աոլլարողրաֆիկ ։,։ սռւմՆասիրո, ք1 յուն ր Լմ րրիողենեզի
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II իմոնքս։ և է. 1! ա մ վ է) , յ ա ն Գ. 6՜. ե։աղողի սրկււեո 11 իւյա՚յւսն ԱՈրտերի
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րեր հողակլիմայական պւսյմ աններ ո,մ ...... . . .ւ — 4'մ
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կոէթյան մասին .......... ?—36
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միական միրոցրս.ՂՈւմնհրր Տ —Ձհ
'( , ա ս ե ն էյ 11 Ս. Պ., '{ ա ր ի ր յ ա )ւ Դ. հ., Շ ա հ է ա զ ա /ւ յ ա ն Լ. Լ. Հորմոնային 
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դության վրա ............ 7—2!
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Տ ե տ ե ր և ն ի կ էւ վ ա-Ս ա ր ա ] ա և Դ. Ն,, Աբրահամյան . 4. Պոմիդորի
սածիշների վրա էէիղոսֆեբաշի մի րսւնի սնկերի ազգեցոէթյան ուսումնասիրու

թյան արդյունքները ..».«••••«»
ծ' ձ ա ձ ր ե ն /ր կ օ վ ա-1- ա ր ա յ ա ն Դ. Ն., II ի մ ոն յ տ ն Ս. Ա. (րացուցիշ տվյաք 

նեբ Հայաստանում ՏճթէՕՈՅ-/» տեսակների սւարա^ա^աքկան մասին .
Տ ձ ր-Ա վ ե տ ի ս յ ա ն Ա. Ս, Իոնացնող ճառագայթավռրման և մուկոլիտիկ ֆերմենտ 

/իղաղտւի կոմբինացված ագդեցՈւթ յունր Լրսպերիմենտաւ Հ աոադայթային

րակւոերիեմիա յի վրա
Տ և ր-Ա վետ ի ս յ տՆ Ա. է1'. Ապակենման մարմնի հ մի քանի այլ նյութերի թերա

պևտիկ կֆեկւոոր ԼրսաերիմԼնտայ ճառագայթային րակտերեմիայի դեպքում
Տ ե ր-Գ ր ի 7 " ր յ ա 1ւ Մ. ։7., Հայաստանի հաց ազգի սերի պարազիտ այրավոր որդան

ների ֆաունայի
5 1, ր-թ ա ր ա ր յ ա Ն 3 ո ր. թ., Ս ա ո ա ֆ յ ա ն Վ. Գ. /•' են զ ի լպ են ի ց ի յ ին ի նոր աղե

րի անտիրակտերիալ ակտիվության համեմատական ուսումնասիրությանը
5 Լ ր • Կ ա ր ա պ Լ տ յ ա ն Մ Ա., Հարությունյան Տ. Դ., II ե մ ե ր } յ ա ն 4. 4. 

Որոճող կենդանիների կտրիչի պարունակության ինֆուղորիանևրր, Նրանց օր
վա դինամիկա ձ ամինսւք1(1՚իսյին կաղմր .......

5՝ ե ր.Կ ա ր ա պ Լ ա՛յ ա ն Մ. Ա-, Մ ա ն թ ա յ յ ա ն ի. Ա- հազողի քս՚ղցուի ազո
տային միացությունների դինամիկան սպիրտային խմորման պրոցեսում •

ծ ե ր • ն ա ր ա պ ե տ յ ։ււ Ն Մ. Ա <, ե ա / ա թ յ ա ն Գ, 7,, Ա ղ ա ք ա Ն յ ա ն Ա- հ.

թթենու մի բանի ս1ւյեկցիոե գծերի ւոերևների ամինաթթվային կէսղմի 1/ նրանց
սննդային արմերր .

Տ ե ր-Մ ի ն ա ս ււ վ ա Ն- Ն-, !' գ ի թ ի։ Աէ ն յ ա Ն Ա. Մ. Հետերոգեն կրճիկի պատ-

վաստումների մամանակ կորտիգււնի ոգտաղործման մ-սսին . . . .
Տեր-Ղադարյան V. Շ.. Ս ա ղ ո յ ւս Ն Ա. Ս.. ո ւ մ ա ն յ ա V Վ. Ա. Արոմա- 

ս՚իկ նյութերի գոյացում ր Տ|1'. Եւ>\1ծ.-/ւ տեղակտՆ յտամների կողմից .
Տոնակաեյան Հ. Հ., Դ ս ւ ր գ ա ր յ ա Ն Ա. Հ., Չիյինգարյան Ա. Ա.

1հյարաձայնային ալիքների ագղեցո/թյունլւ շաքարի ճակնդեղի բույսերի աճ
ման վրա .«ւ...,,..,,

II ւ ր ղ ա ն ջ յ ա V Տ. Գ. Պարանոցային վերին սիմպաթիկ հանգույցների հեոացման 
հեւոևանքներր ողնուղեղի աոաէնային ե հետին կեսերի վնասման ժամանակ ■

*ւյ ա ն օ ս յ ա Ն Հ. հ., !• ա ր ա յ ա 1, Դ. I), Սևանա լճի քրի Լ քրից մերկացած հողա- 
գրուՆտների օրգւսնակաս ֆ՚՚սֆսրր հանրայնացնող մ իկրոորգաևի գմնե րի' աուր- 
սինաղիրիրեւիեանման նյութեր ււինթեղեյոլ ունակս,թյունր . . . ,

Փ ա ն ս ս յ ա ն Հ. Կ., Ն ի կ Ո ղ է։ է։ շ ա Ն Վ. Գ. քա րա քՈսներռւմ ազոտորսէկտերի տո
կա յԱւթյան հարցի չուրյր

/՛ ա մ ա լ յ ա ն Վ. Շ-, Ա Ն տ ո Ն յ ա Ն Ա. , Սերնդի սեէւի հարաբերության ե մաոան- 
գական հատկությունների վսէիւանցման կախումր ներարկվող սպերմատողոիղ- 
ների յ/անակից ոշխարների մոտ

գ ա ե ով ա II, (. Պարարտանյութերի ազդեցությունը նեղատերև փետրախոտով տա- 
րախռսւա-Հացագգի մարղագետնի խոտակայքի հանքային կազմի վրա
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Афрнкпн, Д. II Бабаян, Г X Бун гял, В О. Гуд-..т„ 1 
С, И Калантарян (ото. секретарь). Я II. Мулкцдж нян. 
А. К. Па нося н.
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