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СиКСиЬЮХЮАЕ) В ФАУНЕ КАВКАЗА

Обширное семейство отряда жесткокрылых, жуки-долгоносики, 
збъединяет целый ряд подсемейств, для представителей которых харак
терна сложнейшая биологическая специализация. Эта специализация 
проявляется в приспособлениях к определенным экологическим усло
виям жизни видов как по линии морфологических особенностей, так и 
связей с вполне определенными группами кормовых растений. В преде
лах семейства СигсиИошдае эта связи очень широки. Имеются данные 
о питании и развитии долгоносиков на видах более чем 100 семейств 
растений [38]. Особенно много видов долгоносиков развивается за счет 
растений из семейств сложноцветных, маревых, зонтичных, крестоцвет
ных, бобовых, розоцветных. Почти все части растения подвергаются на
падению различных видов долгоносиков как в личиночной, так и во 
взрослой фазах, причем вредить могут обе фазы. Дикорастущие виды 
растений часто служат резервациями для размножения вредных видов, 
переходящих с них на культурные растения из тех же семейств. За по
следнее время делаются попытки использования некоторых видов дол
гоносиков для подавления их кормовых растений, являющихся сор
няками.

Фауна жуков долгоносиков Кавказа по предварительным подсчетам 
■объединяет около 1300 видов, причем эту цифру нельзя считать исчер
пывающей. Многие районы Кавказа изучены весьма недостаточно, с дру
гой стороны, явно недостаточно разработана систематика целых под
семейств и родов долгоносиков, что вносит значительные трудности в 
определение состава фауны Кавказа.

Для мировой фауны подсемейства Оеогнпае, в состав которого вхо
дит и род Ыхнз Е„ Чики [30] указывает 1208 видов. В вышедшей позднее 
литературе эта цифра возросла еще на несколько՛ десятков видов. Около 
-150 видов Оеогнпае известны для фауны СССР. Это — жители открытых 
пространств, распространенные главным образом в степях и пустынях 
Палеарктики. Наиболее излюбленными кормовыми растениями их явля
ются маревые и сложноцветные. Поэтому ряд видов Оеотпае является 
серьезными вредителями важнейших сельскохозяйственных культур, в 
первую очередь, свеклы.

Виды рода Ыхщ Е., обзору кавказских представителей которых по
священа настоящая работа, жуки с узкой или продолговато-овальной 
формой тела, иногда с удлиненными, вытянутыми за брюшко острыми 
вершинами надкрылий. Крылья обычно хорошо развиты, с полным жил-
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кованием; лапки с губчатыми подошвами, приспособленными к лазанию 
по растениям. При жизни жуки покрыты желтой или красновато-корич
невой пыльцой. Все развитие видов Lixus происходит в стеблях кормо
вых растений, куда перезимовавшая, обычно, самка весной откладывает 
яйца.

По кормовым связям виды Lixus обнаруживают большее по 
сравнению с другими Cleoninae разнообразие. Они известны с расте
ний из семейств: Amarillidaceae, Amaranthaceae, Caryophyllaceae, Che- 
nopodiaceae, Portulacaceae, Capparidaceae, Cruciferae, Saxifragaceae, Pa- 
pilionaceae, Geraniaceae, Polygonaceae. Malvaceae, Umbelliferae, Scrop- 
hulariaceae, Compositae.

Род Lixus представлен во всех зоогеографических областях. По-ви- 
димому, это наиболее древний род в подсемействе Cleoninae.

Данные о распространении видов рода Lixus по зоогеографическим областям

Виды Палеарк
тическая

Неаркти
ческая

Эфиоп
ская

Индо- 
Малайская

Неотропи
ческая

Австра
лийская Всего

Lixus F. 160 79 142 28 81 17 507

По этой таблице видно, что наиболее богата видами Lixus Палеарк
тическая область (160 видов), следующие за ней места занимают Эфи
опская (142 вида), Неотропическая (81 вид) и Неарктическая (79 ви
дов) области. Индо-Малайская (28 видов) и Австралийская (17 видов) 
области не богаты представителями рода Lixus.

В фауне СССР известно более 100 видов рода Lixus.
Определение видов Lixus Кавказа может быть проведено по трудам 

Петри [44], Гофмана [38], Лукьяновича [40], Тер-Минасян [22]. На Кав
казе род Lixus представлен следующими видами. Данные по виду вклю
чают после латинского названия вида цитату его первоописания, сведе
ния по биологии (где имеются соответствующие наблюдения) и общие 
данные по географическому распространению.

1. Lixus meles Bohemann [28]-
Азербайджан (Нахичеванская АССР, Кировабад).
2. L. subulatus Faust [35].
Долина Аракса, Муганская степь; Средняя Азия.
3. L. kraatzi Capiomont [29].
По Токгаеву и Непесовой [24] развивается в галлах на побегах чер

ного саксаула.
Азербайджан (Муганская степь, Зувант), Армения (Эчмиадзин); 

юг европейской части СССР, Средняя Азия.
4. L. paraplecticus Linne [40|.
Личинка развивается в стеблях различных зонтичных. Данные о 
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биологии и вреде приведены у Лукьяновича и Рейхардта [11], Зорауера 
[50], Шерфа [51].

Кавказ; европейская часть СССР. Якутия, Амурская область, При
морский край. Малая Азия, Иран.

5. L. caucasicus Petri [44].
Кавказ.
6. L. canescens Fisher-Waldheim [25].
На Crambe maritima, Кавказ; юг европейской части СССР, Крым.
7. L. iridis Olivier [42]. Капустный фрачник.
По Пьеру [45] личинка в стеблях зонтичных, в том числе и культур

ных.
Кавказ; европейская часть СССР, Средняя Азия, Сибирь, Якутия, 

Западная Европа, Иран.
8. L. nordmanni Hochhut [о].
Кавказ.
9. L. christophi Faust [36].
Армения (Севан).
10. L. myagrj Olivier [42].
Биология изучена Романовой [15], Урбаном [53], Добровольским [61, 

Самедовым [18], Шерфом [51]. Личинка развивается в корнях капусты, 
а также в стеблях крестоцветных (Sysimbrium). Жук отмечен также на 
чертополохе.

Армения (долина Аракса); европейская часть СССР на север до 
Воронежа, зап. Казахстан. Средняя и южная Европа.

11. L. punctirostris Bohemann [28].
Кормовое растение Berteroa incana. На южной Украине найден в ка

навках вокруг свекловичных плантаций.
Северный Кавказ; юг и юго-восток европейской части СССР. Вен

грия, Югославия.
12. L. subtilis Bohemann [28].
Свекловичный стеблеед.
Вредит сахарной свекле, жуки объедают листья и стебли, личинка 

повреждает высадки [3, 7, 10, 12, 15, 16, 48, 51].
Кавказ; юг европейской части СССР, Средняя Азия. Средняя Евро

па, Сирия.
13. L. incanescens Bohemann [28].
В Средней Азии отмечен как вредитель свеклы. Указан также на 

других маревых, в частности, на Salsola kali, Suaeda [1, 4, 19, 26].
Кавказ; юг .и юго-восток европейской части СССР, Средняя Азия. 

Иран, Турция.
14. L. baculiformis Petri [43].
На солянках (Eurotia, Halocnemum).
Кавказ; средний и южный Казахстан.

15. L. salsolae Becker [2].
В качестве кормовых растений указаны Salsola kali и Kochia 

prostrata.
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Кавказ; юг европейской части СССР, Средняя Азия.
16. L. sinuatus Motschulsky [13].
Бруннер [4] отмечает как вредителя сахарной свеклы в Средней 

Азии.
Кавказ; юго-восток европейской части. Средняя Азия. Балканский 

п-ов.
17. kulzeri Zumpt [55].
Армения (Фонтан).
18. L. сurtirostris Tournier [52].
Кавказ (Ленкорань). Ирак.
19. L. sanguineus Rossi [49j.
Развивается в стеблях сложноцветных. Отмечен также на горчице.
Кавказ; юг европейской части СССР. Степная зона Европы.
20. L. elegantulus Bohemann [28].
На видах Carduus.
Кавказ (Грузия, Азербайджан). Восгзчнсэ Средиземноморье.
21. L. convexicollis Petri [43].
Кавказ (Армения). Сирия .

22. L. colchicus Petri [43].
Кавказ (долина Аракса). Сирия.
23. L. furcatus Olivier [42].

В Армении личинка развивается в стеблях Prangos ierulacea.
Кавказ (северный Кавказ, долина Аракса. Севан): юг европейской 

части СССР. Малая Азия, Сирия, Алжир.
24. L. obesus Petri [43].
В Армении развивается в стеблях Prangos ferulacea [21].
Кавказ (долина Аракса, Севан, Коджоры, Ленкорань). Северо-за

падная Турция.
25. L. albopictus Reitter [47].
Кавказ (долина Аракса, Ереван).

26. L. cylindricus Linne [40].
Указан на зонтичных [38, 51, 54].
Кавказ; средняя и южная полога европейской части СССР. Малая 

Азия, Иран.
27. L. eversmanni 1 lochhut [5].
Армения.
28. L. motacilla Bohemann [28].
Кавказ (долина Аракса, Баку).
29. L. farinifer Reitter [47].
Кавказ (долина Аракса).

30. L. excelsus Faust [35].
Кавказ (долина Аракса, Ереван); Туркмения. Иран.

31. L. linnei Faust [33].
Указан как вредитель крестоцветных в Азербайджане [18].
Кавказ; средняя и южная полоса европейской части СССР, запад

ная Сибирь, Средняя Азия. Средняя и южная Европа.
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32. L. apfelbeki Petri [43].
Кавказ; юг европейской части СССР, Средняя Азия. Венгрия, Бал

канский п-ов.
33. L. ascanii Linne [40], белополосатый ликсус, свекловичный 

стеблеед.
Вредит высадкам капусты, горчицы, редиса. Отмечен на Sisym

brium, Erysimum, лебеде. Личинка развивается в стеблях [3, 10, 15, 51].
Кавказ; средняя и южная полоса европейской части СССР, Средняя 

Азия. Средняя и южная Европа, северная Африка, Иран.
34. L. astrachanicus Faust /32].
Кавказ (Ереван); Туркмения, южный Казахстан. Египет.
35. L. tigrinus Reitter [46].
Кавказ (долина Аракса), Средняя Азия. Сев.-вост. Турция.
36. L. clrcumcinctus Bohemann [28].
В Армении на Crambe armena [20].
Кавказ (долина Аракса, Армения); Средняя Азия. Малая Азия, 

.Иран.
37. L. noctuinus Petri [43].
Кавказ (долина Аракса, Ереван); Туркмения.

38. L. reitteri Faust [35].
Кавказ (долина Аракса); Туркмения.

39. L. polylineatus Petri [43].
Кавказ (долина Аракса, Ереван); Туркмения.
40. L. rubicundus Zoubkoff [8].
Отмечено питание листьями шпината и свеклы. Развивается на ле

беде [4, 6].
Кавказ; юг европейской части СССР, Средняя Азия. Средняя Евро

па, Малая Азия, Иран.
41. L. algirus Linne [40]. Бобовый фрачник. Бобовый стеблеед.
Личинка развивается в стеблях Althea rosea, Malva Silvestris. Жук 

отмечен на Carduus и Atriplex. В Таджикистане жуки повреждают 
листья малины [9, 18, 28, 38, 51].

Кавказ; юг европейской части СССР, Средняя Азия, Средняя и юж
ная Европа,. Средиземноморье, Малая Азия.

42. L. speciosus Miller [41].
Кавказ (.Нагорный Карабах). Сирия, Палестина, Кипр.
43. L. heydeni Faust [35].
Кавказ.
44. L. bardanae Fabricius [31].
Личинка развивается в стеблях различных щавелей. Отмечено так

же повреждение жуками Laserpitium gallicum [10, 18, 51, 53].
Кавказ; вся степная зона Палеарктики, Средняя Азия. Средняя и 

южная Европа, Малая Азия.
45. L. vilis Rossi [49].
Личинка развивается в корневой шейке Erodium cicatricosum [38].
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Кавказ. Южная и юго-восточная Европа, Малая Азия, северная 
Африка.

46. L. malatianus Faust [34].
Армения (найден С. М. Хнзоряном). Ирак.
47. L. salicorniae Faust [33].
На Salicornia.

Кавказ; Средняя Азия.
48. L. punctiventris Bohemann [28].
Развивается в стеблях сложноцветных' Повреждает люцерну, эс

парцет, шабдар (Triiolium resupinatum) [14].
Кавказ; юг европейской части СССР. Южная Европа, Средиземно

морье.
49. L. maicopicus Ter-Minassian |23].
Северный Кавказ.
50. L. fasciculatus Bohemann [28].
На Atriplex и Chaenopodium.
Северный Кавказ; юг европейской части СССР, Средняя Азия. Юго- 

восточная Европа.
51. L. talyshensis Ter-Minassian [23].
Азербайджан (Ленкорань).
52. L. elongatus Goeze [37].
Развивается в стеблях сложноцветных. В Туркмении отмечено раз

витие в стеблях кузинии [24].
Кавказ; юг европейской части СССР, Средняя Азия. Средняя и юж

ная Европа, Средиземноморье.
53. L. cardui Olivier [42J.
Свекольный фрачник, будяковый стеблеед. Личинка в стеблях слож

ноцветных, в частности Onopordon acantium [4, 6, 10, 18, 24, 51].
Кавказ (широко распространен); средняя полоса и юг европейской 

части СССР, Средняя Азия. Средняя и южная Европа, Северная Африка,. 
Иран.

54. L. scolopax Bohemann |28].
На сложноцветных.
Кавказ; юго-восток европейской части СССР. Южная Европа, Сре

диземноморье.
55. L. lutescens Capiomont [29].
Развивается в стеблях Carduus [20].
Кавказ (долина Аракса). Малая Азия, южная Европа.
56. L. operculifer Petri [43].
Кавказ.
Кавказские виды Lixus по типам ареалов, принятым в настоящей 

работе, могут быть сгруппированы следующим образом;
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I. Широко распространенные палеарктические виды

1. L. (s. str.) paraplecticus L.
2. L. (Eulixus) jridis 01.
3. L. (Compsolixus) axanii L.

II. Широко՛ распространенные средиземноморские виды

1. L. (Eulixus) myagri 01.
2. L. (Eulixus) punctirostris Boh.
3. L. (Ortholixus) sanguineus Rossi.
4. L. (Ortholixus) elegantulus Boh.
5. L. (Cailistolixus) furcatus 01.
6. L. (Cailistolixus) cylindricus L.
7. L. (Compsolixus) linnei Fst.
8. L. (Paralixus) astrachanicus Fst.
9. L. (Lixoglyptus) spartii 01.

10. L. (Dilixellus) aigirus L.
ILL. (Dilixellus) rubicundus Zoubk.
12. L. (Dilixellus) punctiventris Boh.
J3. L. (Dilixellus) vilis Rossi.
14. L. (Dilixellus) fasciculatus Boh.
15. L. (Dilixellus) bardanae F.
16. L. (Lixochelus) elongatus Goeze.
17. L. (Lixochelus) cardui 01.
18. L. (Lixochelus) scolopax Boh.

III. Восточно-средиземноморские виды

1. L. (Eulixus) subtilis Sturm.
2. L. (Eulixus) incanescens Boh.
3. L. (Ortholixus) curtirostris Tourn.
4. L. (Lixoglyptus) circumcinctus Boh.
5. L. (Dilixellus) speciosus Mill.
6. L. (Dilixellus) malatianus Fst.
7. L. (Lixochelus) lutescens Cap.

IV. Кавказские эндемики

1. L. (Eulixus) caucasicus Petri
2. L. (Eulixus) nordmanni Hoch.
3. L. (Eulixus) christophi Fst.
4. L. (Eulixus) baculiformis Petri
5. L. (Eulixus) kulzeri Zumpt.
6. L. (Ortholixus) colchicus Petri
7. L. (Cailistolixus) obesus Petri
8. L. (Cailistolixus) albopictus Reitt.
9. L. (Cailistolixus) eversmanni Hochh.

10. L. (Cailistolixus) motacilla Boh.
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11. L. (Callistoiixus) farinifer Reitt.
12. L. (Dilixelius) maicopicus T.—M.
13. L. (Dilixelius) talyshensis T. —M.
14. L. (Dilixelius) heydeni Fst.
15. L. (Lixochelus) opercuiifer Petri

V. Ирано-туранские виды

1. L. (Eulixus) canescens Fisch. — W.
Д. L. (Eulixus) salsolae Beck.

■ 3. L. (Eulixus) sinuatus Motsch.
4. L. (Compsolixus) excelsus Fst.
5. L. (Compsolixus) linnei Fst.
6. B. (Compsolixus) apfelbecki Petri
7. B. (Paralixus) astrachanicus Fst.
8. B. (Paralixus) tigrinus Reitt.
9. L. (Hapalixus) noctuinus Petri.

10. L. (Hapalixus) polylineatus Petri
11. L. (Dilixelius) salicorniae F.
12. L. (Dilixelius) bardanae F.
13. L. (Lixesthus) rneles Boh.
14. L. (Phillixus) subulatus Fst.
15. L. (Phillixus) kraatzi Cap.
Резюмируя итоги анализа фауны Lixus Кавказа, следует отметить 

некоторые ее особенности.
Фауна Lixus Кавказа включает значительное число видов (56) н 

имеет средиземноморский облик. В ней представлены все палеарктиче
ские подроды рода. Несколько уступая среднеазиатской фауне по числу 
автохтонных видов, фауна Lixus Кавказа значительно богаче европей
ской фауны.

Своеобразие изучаемой фауны подчеркивается при сравнении ее с 
фауной Марокко (по данным каталога Кошера [39]). Кошер приводит 
для Марокко всего около 30 видов; из них общими для Кавказа и Ма
рокко являются следующие, главным образом широко распространен
ные в Средиземноморье виды—L. iridis 01., L. myagri 01., L. furcatus 
OL, L. ascanii L., L. rubicundus Zoubk., L. algirus L., L. bardanae F., 
L. vilis rossi, L. punctiventris Boh., L. elongatus Goeze, L. cardui 01., 
L. scolopax Boh., L. lutescens Cap.

Значительно более специфичную группу составляют виды, общие 
для Кавказа и Средней Азии (виды Ирано-туранской группы).

Для фауны Lixus Кавказа, как и других кавказских Cleoninae, ха
рактерно отсутствие связей с палеархеарктической группой Lixus, что 
объясняется прежде всего биологическим своеобразием рода — приуро
ченностью его видов к пустынной и степной растительности, определив
шей современные границы их ареалов.
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Дальнейшее изучение особенностей распространения, кормовых свя
зей и фаз развития отдельных видов Ь։хиз кавказской фауны, внесет 
много нового в познание изучаемой группы.
Зоологический иистк 

АН СССР Поступило 30.111 1967 г.

Մ. Ъ. ՏԵՐ-ՍԻՆԱՍՅԱՆԿՈՎԿԱՈԻ LIXUS F. ՑԵՂԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԵՐԿԱՐԱԿՆՃԻԹ ԲԶԵԶՆԵՐԻ ՖԱՈՒՆԱՆ (COLEOPTERA, CURCl'LIONIDAE)Ա մ փո փ ո V ս
'հերկս! հոդվածը նվիրված է LlXUS F. ց^ղի կովկասյան ֆա ունա լի բնու- 

թադրմա նը:
Երկարակնճիթ բզեզների ընտանիքը, որին պատկանում է և LlXUS F* ցեղը, 

ընդգրկում է մի շարք ենթատեսակներ, որոնց ներկայացուցիչների համար բնո
րոշ է բարդ կենսաբանական մասնագիտացում։ Այդ մասնագիտացումը արտա
հայտվում է թե՛ տեսակների որոշ մ ո րֆո լո դի ա կան առանձնահատկություննե
րով, ըստ նրանց էկոլոգիական պայմանների, և թե միանգամայն որոշակի կե
րաբույսերի հետ ունեցած կապերի մ իջոց ով։

Հայտնի են բույսերի ավելի քան 100 ընտանիքների ներկայացուցիչների 
կենսաբանական կապերը երկարակնճիթ բզեզների հետ։ Վայրի րույսերր հա
ճախ ռեզերվացիա են դառնում վնասատու տեսակների համար, որոնք հետա
գայում անցնում են նույն ընտանիքների մշակովի տեսակների վրա։

0 ո վկա и յան երկարակնճիթ բզեզների ֆաունան ըն դգրկում է մոտ 1300 տե
սակ և այդ թիվը դեռ սահման չէ, հետագա ո ւս ումն ա и ի րութ յունն ե ր ը դեռ կավե֊ 
լացնեն այն։ LixUS F* սեռի համաշխարհային ֆաունան կազմված է մոտ 500 
տեսակից, տարածված բոլոր զոոգեոգրաֆիական մարզերում։ Աովկասում այգ 
սեռը ներկայացված է ընդամենը 5G տեսակով, որոնք ըստ իրենց աբիոզների 
խմբավորված են 5 խմբում' լաթե տարածված պայեարկտիկ տեսակներ, միջեր
կրական չայն տարածված տեսակներ, արևելյան մ իջերկրական տեսակներ, 

կ ո վկա и յան էն դե մնե ր, ի ր ան ա - թո ւր ան ա կ ան տեսակն եր։LiXUS F. ցեղի կո վկա и յան ֆաունան շատ ավելի հարուստ է եվրոպական 
ֆաունայից, սակայն նրա էնդեմների թիվը պակաս է միջինասիական էն դեմ- 
ների թվից։

Այս խմբի տարածման և կենսաբանության հետագա ուսումնասիրություն֊ 
ներր ^ովկասում նոր ե. հետաքրքիր տվյալներ կտան կովկասյան ֆաունայի 
ճանաչման համար։
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С. К. КАРАПЕТЯН, Р. Г. БАЛАСАНЯН

ВЛИЯНИЕ МУКИ ИЗ ВИНОГРАДНЫ.Х ЛИСТЬЕВ 
НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПТИЦ

Изучение процесса переваривания корма является необходимым 
этапом для определения питательности корма и организации правиль
ного кормления животных. Определение степени переваримости пита
тельных веществ кормов и рационов имеет большое значение, благодаря 
чему становится возможным, с одной стороны, оценить корма по пита
тельности, с другой — определить потребность животных и птиц в необ
ходимых питательных веществах. После тщательного изучения химиче
ского и аминокислотного состава, витаминности л содержания микро
элементов в свежих и в высушенных виноградных листьях, результаты 
которых были ранее опубликованы [5, 6], нами в 1965 г. были поставлены 
специальные опыты по изучению обменных процессов. В частности, изу
чалось влияние муки из виноградных листьев на переваримость рациона 
кур, а также коэффициенты переваримости питательных веществ.

Материал и методика. Опыты проводились в Институте физиологии 
им. Л. А. Орбели АН АрмССР. В первой серии опытов по изучению влия
ния муки из виноградных листьев и люцерновой муки на переваримость 
рациона, куры были разбиты на две равные группы з каждой по три го
ловы. Одна из них (опытная) получала в рационе 10 г муки из вино
градных листьев, а другая (контрольная) —10 г люцерновой муки.

Обе группы находились в одинаковых условиях содержания. Про
должительность опыта 22 дня—с 24 -июня по 15 июля 1965 г., из них. 
предварительных 12 и учетных 10 дней.

Во второй серии опытов по установлению коэффициентов перевари
мости питательных веществ муки из -виноградных листьев и люцерны 
птицы были разбиты также на две равные группы по три головы в каж
дой. В этой серии опыт состоял из двух вариантов, длительностью 32.. 
дня, с 20 июля по 20 августа 1965 г.

В первом варианте второй серии опыта, который также длился 22 
дня (12 предварительных -и 10 учетных дней), в рацион включалось не
большое количество (2 г) испытуемого корма.

Во втором варианте для того, чтобы уровень питания в обоих рацио
нах не отличался резко, часть основного рациона в одном случае заме
нялась мукой из виноградных листьев 12 г (опытная группа), в другом— 
таким же количеством люцерновой муки (контрольная) по разности 
между результатами этих вариантов (приняв в расчет 'Количество основ
ного рациона постоянным) вычислялась переваримость испытуемой му
ки из виноградных листьев и люцерны. В этом варианте опыта учетных 
дней 10.
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Исследования проводились по дифференциальному методу. Во всех 
опытах использовались куры русской белой породы в возрасте 2 лет, 
которые содержались в батарейных клетках.

До начала опыта, предварительно в течение 12 дней, кур приучали 
к изучаемому корму. Во время опыта взвешивание кур, учет яйценоско
сти и веса яиц.производили индивидуадджк

В состав рационов опытных кур входили ячмень, мешанка, содер
жащая муку из виноградных листьев, кукуруза, горох, отруби, шрот, 
мел, рыбий жир; минеральные корма, витамины А, В։, В2 и С.

Для контрольных кур состав рационов был такой же, как и для 
подопытных, с той лишь разницей, что в мешанку вместо муки из вино
градных листьев была включена люцерновая мука. Кормление произво
дилось 3 раза в сутки. На весь период опыта корм заранее отвешивался 
(в отдельные мешочки на каждый день). Химический анализ и вычис
ление коэффициентов переваримости производились по общепринятой 
методике М. И. Дьякова [3] и П. X, Попандопуло и др. [8] (табл. 1).

Таблица 1
Химический состав кормов и экскрементов кур 
(в состоянии первоначальной влажности %)

Наименование

Ячмень ................... . .......
Комбикорм.....................................   ■
Мука из виноградных листьев - ՝
Люцерновая мука ..............................
Экскременты опытной группы (О. Р. 

мука из виноградных листьев)
Экскременты контрольной группы 

(О. Р. +люцерновая мука) • • • -

!
| 10,76
! 10,92
; 8,77

7,80

89,24? 87,03
89,08՛ 82,31 
81.23- 81,36

11,30
22,07
23,32
25,74

1,49
2,75
3,60
2,73

7,74
8,75

11,28
19,17

66,50
48,74
43,16
30,4692,20 78,10

77,40 22,60 20,07 8,70 0,78 3,84 6,75
) 77,58 22,42 18,96 9,06 0,75 4,92 4,23

Результаты первой серии опыта по переваримости рациона показа
ли՜, что введение в рацион муки из виноградных листьев в количестве 
Ю г на голову в день по перезаримым питательным веществам практи
чески не отличается от рациона, содержащего такое же количество лю
церновой муки (табл. 2).

Живой вес кур до и после опыта у обеих групп почти не изменился. 
Средний вес кур контрольной группы до опыта составил 1357, после опы
та 1360 г; у кур опытной группы—1313 и 1314 г. На основании полечен
ных результатов можно заключить, что мука из виноградных листьев 
полностью заменяет люцерновую муку.

Одновременно с определением коэффициентов переваримости был 
установлен также баланс азота. Содержание азота в яйце нами не опре
делялось, мы пользовались данными Э. Э. Пениопжкевича [7], имея в ви
ду, что химический и аминокислотный состав яичных белков относитель
но стабилен [2, 4, 9].
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муку из виноградных листьев и люцерны

Таблица 2
Сравнительные данные коэффициентов переваримости рационов кур, получавших

! Органи-
Группы ! ческие

^вещества 
1

Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчат

ка
Б ЭВ

Опытная (О. Р.Щ мука из виноград- !
ных листьев)..................................... ; 67,01 81,31 53,33 31,48 68,30

Контрольная (О. Р.-4- люцерновая му-1 
ка) - -.............. ■ ....... 5 69,50 81,95 52,48 24,65 74,67

Баланс азота (на голову з сутки г)
Таблица 3

Группы

П
от

ре
бл

е
ни

е а
зо

та
 

с ко
рм

ом
Выделено азота в г

с пометом, 
включая 

мочу
С яй
цом всего баланс.

Опытная (О. Р.+ мука из виноград- 
ных листьев) ■ ■ ...... . . 1,824 1,252 0,012 1,264 + 0,560

Контрольная (О. Р.ф- люцерновая 
мука).............................. 1,862 1,295 0,007 1,302 4-0,560

Как видно из табл. 3, баланс азота был положительным для обеих 
групп.

Результаты второй серии опыта по определению коэффициентов пе
реваримости питательных веществ муки из виноградных листьев и лю
церны показали, что первая содержит переваримые органические веще
ства 46,74%, протеина—70,39, жира—94,44 и клетчатки—13,39%, а лю- 
щерновая мука—46,86, 65,76, 96,43 и 16,66% (табл. 4).

Сравнительные данные коэффициентов переваримости муки из виноградных 
листьев и люцерны

Таблица 4

Наименование
Органи
ческие 

вещества
Сырой 

протеин
1 Сырой 
| жир 
!

Сырая 
клетчат

ка
БЭВ

Мука из виноградных листьев • • • 46,74 70,39 ; 94,44 13,391 38,65

..Люцерновая мука......................  • ■ 46,86 65,76 1 96,43 16,16 45,39

Приведенные данные показывают, что по коэффициентам перевари
мости органических веществ, жира и сырой клетки, мука из виноградных 
листьев не уступает люцерновой муке, а по сырому протеину несколько 
превышает ее (4,63%).

Литературные данные разных авторов о переваримости питательных 
веществ люцерновой муки заметно расходятся, что можно объяснить 

^различием как .пород, типа, конституции и возраста опытных птиц, так 
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Д-
 Ա

Կ
9

?! качества кормов, химический состав и питательность которых не всег
да одинаковы в.связи .с .различием климатических, почвенных и агротех
нических условий возделывания кормовых культур. Так, по данным 
Убельса (цитировано.по [1]), коэффициент переваримости протеина лю
церновой муки составил 65,0%, жира 25,0 и безазотистых экстрактив
ных веществ 20,0%. По результатам опытов X. Д. Титуса (цитировано 
(1]), коэффициент переваримости протеина люцерновой муки составил 
65,0, жира—40,0 и клетчатки—4,0%. По данным наших исследований, 
коэффициент переваримости протеина люцерновой муки составил 66,28, 
клетчатки—17,18 и БЭВ—45,54%.

Таким образом, результаты наших исследований показали, что по 
содержанию важных для организма птиц переваримых питательных 
веществ мука из виноградных листьев .не только не уступает такой вы
сокопитательной многолетней кормовой культуре, как люцерна, но и по 
некоторым из них несколько превосходит ее.

Полученные данные вполне согласуются с результатами наших ис
следований [5, 6] по изучению как химического, витаминного и микро- 
элементного состава муки из виноградных листьев, так и ее влияния на 
рост и развитие цыплят и яйценоскость кур.

[тут физиологии им. Л. А. Орбели
АН АрмССР Поступило 16.V 1966 г.

Ս. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ռ. Գ. ՐԱ1.ԱՍԱՆ5ԱՆ

ԽԱՂՈՂԻ ՏԵՐԵՎՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱԼՅՈՒՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ռ ւ լք

արսեչի ութքան ՛աստ իճանի ո՜րոշումն ունի կար՜ևոր նշանակություն,

օանի որ այն հնարավորություն է -տալիս մի կողմից' գնահատել տվյալ կերի 
սնն դարժեքր, իսկ մյուս կողմից պարզել կենդանիների ու թռչունների պահան֊ 
։ր անհրաժեշտ սնն դան յութե րի նկատմամբ։

ներկա հոդվածում հեղինակների նպատակն ՝,է եղել պարզաբանել խաղողի 
տերևներից պատրաստված ալյուրի ազդեցությունը հավերի ընդհանուր կերա֊ 
բաժնի և .նրա առանձին սննդանյութերի մարսելիութ լան գործակցի վրա։

նյութափոխանակության ■վերաբերյալ մեր կատարած փորձերի արդյունք֊ 
ներր մեզ հիմք են տալիս հանգելու հետևյալ եզրակացություններին»

Խաղողի տերևներից պատրաստված ալյուրի պարունակած սննդանյութերն 
ունեն մար и երի ության բավականաչափ բարձր դո րծակի ց և այդ ցուցանիշով ոչ 
и բայն շեն զիջում, այլև որոշ չափով գերազանցում են առվույտի ալյուրից։

Այդ ն:որ սպիտակուց.ւս֊վիտամինային կերի ավեյացումր թռչունների կե֊ 
բա բաժնին նպաստ ուժ է կերա բաժնի ՛պար ունակ ած սնն դան (՛ութերի մարսե֊ 
լիության դործւսկ ցի բարձրացմ ան ր։

Խապոդի հհոերևներից պատրաստված ալյուրը' որպես ՛սպիտակուցա֊վիտա֊ 
սինային սննդի .աղբյուր, գյուղատնտեսական թռչունների կերաբաժնում կարող 
է ԼՒՀՒ՚ե փո՛խարինել առվյոլտի արուրին: 
1-:-'Э.догический журнал Армении, XX, 6—2 հ՛ էյ^ ' / ,*
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Ստացված տվ/աչները !1յ;վ հ ամրնկն ում են հեղինակների աքն հետազոտու

թյունների արդյունքների հետ, որոնք նվիրված են եղել խաղողի տերևներից 
պատրաստված ալյուրի քիմիական, վիտամինսպին ու միկրոխեմենտային կագ֊ 
մին և այգ կերանլութի ազդեցությունը հտերի ամման ու զարգացման և հա

վերի ձվատվութ է ան վրա։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՍԻԹՅՍԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻ»
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

Ю. А. МАГАКЯН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛЯЦИИ РОСТА 
В ЭМБРИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме ре
гуляции эмбриогенетических процессов, она все еще остается нерешен
ной. Очевидно, что вся система регуляции роста и дифференцировки 
двух основных процессов эмбрионального развития слагается из иерар
хии отдельных взаимосвязанных «механизмов»: от внутри- и межклеточ
ных взаимоотношений до таких сложных интегрированных систем регу
ляции, как нервная и гормональная. Очевидно также и то, что в процессе 
эмбриогенеза происходит своего рода перераспределение ролей в этом 
сложном комплексе регуляторных «механизмов», обуславливаемое сте
пенью развития зародыша. В раннем эмбриогенезе, когда высокодиффе
ренцированные системы находятся на стадии закладки, доминирующую 
роль играют внутри- и межклеточные «механизмы» регуляции, в основе 
которых лежат взаимокоррелирующиеся отношения высокомолекуляр
ных соединений, определяющие, в конечном итоге, ход дифференцировки 
и рост зародышевых тканей. Поэтому установление количественных ха
рактеристик наиболее существенных сторон роста и дифференцировки в 
норме и при различных нарушениях, вызываемых экспериментальным 
путем, должно способствовать раскрытию «механизмов» регуляции этих 
процессов.

В эмбриогенезе различных видов позвоночных обнаруживается ряд 
индуцирующих агентов, образующих противоположно направленные 
градиенты, природа которых до сих пор не может считаться твердо уста
новленной. Одни исследователи [30—32*1  считают, что вещества, избира
тельно подавляющие или, наоборот, стимулирующие развитие той или 
иной ткани, являются белками, другие [29, 36—38] отдают предпочти
тельную роль в явлениях индукции рибонуклеопротеидам и третьи [23— 
271—РНК. Однако, если подойти к регуляции развития не как к отдель
ному акту действия и не как к определенному взаимодействию, а как к 
закономерному движению во времени и пространств.е множеств компо
нентов [11], взаимосвязанных и скоррелированных наследственной ин
формацией, то можно с достаточной убежденностью считать, что все ин
дуцирующие вещества или группы веществ являются звеньями одной 
цепи. Начальным звеном в ней является генетическая информация, а 
каждое следующее звено или звенья — это информация, распределяю
щаяся в различной степени в динамичном комплексе веществ (нуклеино-

♦ В этом разделе цитируются главным обрезом обзорные или итоговые работы. 
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вых кислот, нуклеопротеидов, структурных белков и энзимов), находя
щихся :в неустойчивом равновесии [12],

Можно предположить, что наиболее интимным способом осущест
вления регуляторной функции является выделение клетками нуклео
протеиновых комплексов, характер действия которых должен опреде
ляться их специфической структурой, детерминированной, в свою оче
редь, информацией ДНК. Приняв сказанное за рабочую гипотезу, мы 
попытались в качестве активного действующего начала использовать 
ДНК, предполагая, что количественные характеристики изменений з 
развитии реципиента, вызванных введением этого соединения, позволят 
судить о его роли в регуляции процессов роста и дифференцировки.

Поскольку в настоящем сообщении невозможно охватить все сторо
ны рассматриваемой проблемы, мы ограничимся изложением и обсуж
дением экспериментальных данных лишь по вопросу участия ДНК в ре
гуляции эмбрионального роста.

Материал и методика*.  В качестве тест-объектов использовались 
эмбрионы птиц, что вызывалось необходимостью максимально ограни
чить непосредственное влияние материнского организма на развитие. 
Инкубация яиц проводилась в лабораторном инкубаторе с автоматиче
ской регулировкой и непрерывной регистрацией режимов температуры и 
влажности. ДНК вводилась на физиологическом растворе (0,5 мг/см3) 
на ранних стадиях развития эмбрионов в подзародышевую полость, за
тем— в желточные, а на еще более поздних стадиях — в аллантоидные 
вены, с помощью прибора для микроинъекций, предложенного Лейбсо- 
ном и Плисецкой [2] и усовершенствованного автором. Для эмбрионов 
различного возраста дозы инъецируемой ДНК были определены эмпи
рически и будут приведены при изложении экспериментального мате
риала. Обычно вводилось от 0,1 до 0.5 мл раствора (0,05—0,25 мг ДНК). 
Превышение оптимальных доз приводило к быстрой гибели зародышей, 
дозы же ниже оптимальных не вызывали заметных сдвигов в их разви
тии.

* Данное сообщение является по существу первым в серии предполагаемых 
статей по рассматриваемому вопросу, поэтому методическая часть исследований из
лагается достаточно подробно.

ДНК выделялась из тканей различных органов (головной мозг, пе
чень, почка) млекопитающих (кролик, овца, свинья, собака) и птиц (ку
ры, утки, индейка, гусь) по несколько видоизмененной методике Мир
ского и Поллистера [21]. После многократной очистки ДНП переосажде- 
нием, ДНК экстрагировалась при продолжительном встряхивании в ра
створе 1 М ЫаО-хлороформ-бутанол (вместо октилового спирта в ориги
нальной методике) в соотношении 10 : 4: 1 и фракционировалась центри
фугированием до полного исчезновения белкового слоя, осаждалась в 
этаноле, очищалась многократным переосаждением и высушивалась 
сначала в эфире, а затем в ваккум-сушке. Сохранялась полученная 
ДНК либо под абсолютным спиртом при —12°С, либо в растворе 0,14 М 
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НаС1 при О°С. Препараты ДНК исследовались на присутствие белка (по 
содержанию азота и фосфора), определялась полимерность ДНК и на- 
тивность ее измерением гипохромизма и температуры плавления. Коли
чество азота в различных препаратах колебалось от 0,0492 до 0,0587 
мг/мл. Количество фосфора—от 0,0283 до 0,0330 мг/мл. Соотношение 
азота к фосфору при этом оказалось равным 1,77—1,74. Молярный коэф- 
фицент экстинкции лежал в пределах 6550—7100.

Контрольным эмбрионам вводилась денатурированная кратковре
менным нагреванием (10—30 мин.) до 100°С и последующим охлажде
нием в ледяной воде (для предотвращения агрегации) ДНК, а также 
чистый физиологический раствор в тех же количествах, что и нативная 
ДНК в подопытных группах. Третья часть контрольных эмбрионов оста
валась интактной.

При постановке экспериментов мы исходили из того, что введение 
чужеродной ДНК непосредственно в организм эмбриона на ранних ста
диях развития может нарушить систему детерминации, обеспечивающую 
нормальное течение эмбриогенеза, индуцируя реакции, не свойственные 
данному типу развития. Иначе говоря, была применена классическая 
схема опытов, принятая в экспериментальной эмбриологии, однако инду
цирующим агентом являлось лишь одно высокомолекулярное соедине
ние, благодаря чему удалось анализировать действие конкретного ве
щества, а не их комплекса.

Для выявления возможных сдвигов в процессах роста эмбрионов- 
реципиентов по отношению к контрольным были сняты следующие коли
чественные характеристики, тесно связанные одна с другой: абсолютный 
вес и коэффициенты роста эмбрионов и отдельных органов, их относи
тельный вес, коэффициенты митотической активности, «концентрация» 
ядер в определенном объеме ткани [8], процент многоядерных клеток, 
коэффициенты ядерно-цитоплазматических отношений и пр. Однако в 
данном сообщении будут представлены материалы, характеризующие 
лишь рост эмбрионов в целом.

Анализ роста эмбрионов проводился по следующей методике. Исхо
дя из закона органического роста, по которому величина массы, расту
щей с постоянной скоростью, измеряется по формуле:

\ г _  , . С1
V — >

где \го—начальная величина во время—1, а с—скорость роста, мы путем 
логарифмирования*  определяли скорость роста по формуле:

* При вычислении средних величин мы использовали не абсолютные данные, а 
их лстарифмы (геометрическая средняя), так как константы роста эмбрионов, как бу
дет з;:дно дальше, много выше 1.

_ у2 — 1^ V֊,) • 2,3026С ~---------------

֊ каждый данный отрезок времени (12—1!։ 13—12, 14—Ф и т. д.). При этом 
было учтено, что еще в 30 годах многочисленными исследователями 
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Г9, 10, 20, 22] было показано, что скорость роста, вычисленная по этой 
формуле (экспоненциальный рост), предполагает постоянство условий, 
в которых протекает рост. В действительности же в эмбриогенезе это 
постоянство исключается самим ходом развития, включающего в себя к 
рост, и дифференцировку, а скорость роста в определенный (достаточно 
большой) промежуток времени выражается формулой параболы:

V =■ ш',
где т — начальная масса, а й — константа роста во время—4. Прини
мая, что м1 = тФ, у2 = шф и т. д., для всего эмбриогенеза мы опре
деляли константы роста по Шмальгаузену [10]: 

которые более точно характеризуют интенсивность роста эмбрионов, чем 
простое вычисление скорости роста, и создают условия для сравнени'֊! 
двух и более объектов ֊вне зависимости от времени, так как время входит 
в константу роста в виде отношения двух величин”.

В тех случаях, когда наблюдений было не очень много (п<30), мы 
оперировали не средними значениями, а индивидуальными данными по 
всему исследованному периоду эмбриогенеза, вычисляя константы роста 
по способу наименьших квадратов:

¥.1֊ — у. • 1,К ------ ֊1------ с—!----_,
№1֊ф-'1; — (2!2ф)-

где У—число индивидуальных данных (объем совокупности), —все 
индивидуальные размеры, а ф—соответствующие возрасты. При этом 
мы исходили из обоснованного в свое время Шмальгаузеном [10] поло
жения о том, что если рост данного объекта является строго закономер
ным, а вычисление производится для действительно однородного, есте
ственного периода роста (например эмбриогенеза), то все отклонения 
подопытных эмбрионов от кривой роста контрольных эмбрионов носят 
не случайный, а закономерный характер. Уже при наличии всего 50 ин
дивидуальных данных в этих случаях получаются вполне достоверные 
результаты для обследуемого периода, что является важным условием 
для исследований в области экспериментальной эмбриологии, когда ко
личество индивидуальных данных почти всегда весьма ограничено. Ин
дивидуальные отклонения (ф) полученных в эксперименте величин 

* Скорость роста определяется делением логарифмического прироста на время 
константа роста—умножением скорости роста на время, поэтому значение к не за
висит от избранной единицы времени [10]. Метод определения скорости роста, пред
ложенный Шмальгаузеном, по мнению Берталанффи [13] и Винберга [1], не может 
быть принят за основу биологического роста, так как удельная скорость роста рас
сматривается им как функция времени, а не как функция достигнутой величины жи՜ 
вотного. Однако указанные авторы не учитывают того, что при этом появляется воз - 
можность объективного сравнения роста в разные промежутки времени.
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(гп), от средних теоретических, положенных в основу графического ана
лиза, определялись по формуле:

А
у ֊֊ х + к 1 — !§՛ V, 

А
г Де V = 1д х — к \&1,
■й * 2(еу. ■ - — -1еу= • 1Д. • 21ук

х ֊- (~։£М2

Затем величины отклонений возводились в квадрат и средняя ошибка 
(8-) вычислялась по формуле:

8-^ ± | ________ ■
И — (Е^)-’ к—о

Относительный вес подопытных эмбрионов рассчитывался по обще
принятой формуле:

... Ме-ЮО
\у е —֊ ---------------- •

Ук
после статистической обработки

Результаты исследований. Прежде 
новиться на характеристике роста 
контрольных (интактных) эмбрио
нов тех видов птиц, которые были 
использованы в экспериментах. В 
наших исследованиях основными 
объектами были эмбрионы, полу
ченные от пекинской и мускусной 
уток и кур пород леггорн и белый 
плимутрок. Данные о характере ро
ста этих эмбрионов приводятся на 
оис. 1.

Как видим, кривые роста в абсо
лютных цифрах дают возможность 
х а р а ктеризов а ть э м бр и о нал ьны й 
рост исследованных՜ форм, как па
раболический, что лишний раз под
тверждает справедливость сужде
ний Шмальгаузена [10]. Наиболее 
четко параболический характер ро
ста проявляется у эмбрионов кур— 
быстрорастущей формы. Тип роста 
относительно медленнее растущих 
форм с растянутым периодом эм
бриогенеза—пекинской и, в особен- 

со ст а в л ял и сь г и ст о гр а м м ы.
всего необходимо вкратце оста-

Рис. 1. Различия в динамике роста эм
брионов: 1—пекинской утки; 2—мус
кусной утки; 3 — кур (леггорн) и 
4—кур (белый плимутрок), в норме, 
г—■ абсолютный вес, С\ —скорость 

роста, ։ — время в сутках.

пости, мускусной уток,— приближается к «логистической» кривой Пирля 
(28]. имеющей 5-образную форму. Имея в виду несимметричность 
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кривой роста у эмбрионов уток и чисто параболический характер- 
их роста в течение большей части эмбриогенеза, мы, однако. сочли 
возможным не прибегать к вычислению-констант роста по формуле 
Пирля для «логистической» кривой, а ограничились вышеприве
денными формулами, дающими вполне приемлемые результаты, и в. 
этих случаях. Приводимые данные свидетельствуют о том, что даже у 
относительно близких форм, животных характер роста эмбрионов имеет 
существенные различия, которые, естественно, следует учитывать при 
анализе экспериментального материала. Эти различия еще более четко 
выступают при рассмотрении кривых скорости роста (С՝}. Если кривая 
скорости роста эмбрионов пекинской утки, сохраняя общую тенденцию 
стремления к гиперболе (рис. I), имеет ломаный вид со спадами:и:пика
ми, в той или иной степени, характеризующими неравномерный рост, то 
кривые скорости роста эмбрионов мускусной утки и, в особенности, эм
брионов обеих пород кур, свидетельствуют о горазда более спокойном 
характере роста.

В целом скорость роста всех исследованных форм, вычисленная для 
всего эмбриогенеза (К), несмотря на значительные отклонения: на՛ раз
личных фазах развития, лежит в пределах, характерных для эмбрионов 
птиц, и составляет՛ для эмбрионов пекинской утки 4;030± 0,203, мускус
ной утки—3,988±0,610, леггорна—3,941 ±0,098 и белого плимутрока— 
3,711 ±0,232. Критерий достоверности различий для этих форм несмотря 
на «±>50 ниже 3, поэтому можно предполагать, что скорость роста эм
брионов птиц в большой степени определяется условиями развития, стро
го ограниченным пространством и питательными запаса-ми՛ яйца.

Введение различных ДНК существенным образом влияет на. дина
мику роста эмбрионов-реципиентов. Выделенная из клеток головного 
мозга кур и инъецированная на 4 сутки развития эмбрионам пекинской 
утки (гетерогенетическая по отношению к реципиенту) ДНК вызывает 
резкое повышение интенсивности их роста с 5 по 8 сутки по сравнению 
с контрольными эмбрионами (рис. 2), после чего интенсивность роста 
подопытных эмбрионов имеет значения ниже, чем у контрольных, а за
тем, начиная с 17 суток, практически выравнивается с контрольными.. 
Первый пик нарастания скорости роста, приходящийся на 10՝ сутки у 
контрольных эмбрионов, при этом полностью исчезает, однако второй 
пик (17 сутки) выражен значительно четче. Введение ДНК головного 
мозга кур эмбрионам мускусной утки также вызывает значительные 
сдвиги в интенсивности роста последних, по своему характеру весьма 
близкие к описанным выше (рис. 2). Точно такое же действие оказывает՜ 
введение ДНК, выделенной из тканей головного мозга других видов по
звоночных (кролика, овцы), если соблюдаются те же дозы и сроки вве
дения.

Изложенное позволяет предполагать, что для регуляции роста эмб
рионов на этих стадиях развития принадлежность ДНК тому или иному 
виду животного-донора не имеет решающего значения. Как будет по
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казано ниже, гораздо более существенным оказывается фактор времени, 
определяемый 'Сроками инъецирования ДНК.

Кривые роста эмбрионов пекинской утки, которым вводилась ДНК, 
выделенная из печени свиньи, на 4, 5 и 6 сутки развития, приводятся на 
рис. 3. Введение указанной ДНК на 4 сутки вызывает ростовые реакции, 
практически не отличающиеся от описанных выше (рис. 2 и рис. 3), в- 

Рис. 2. Динамика абсолютного веса и 
скорости роста эмбрионов пекинской и 
мускусной уток в норме и под воздей
ствием гетерогенетической ДНК голов
ного мозга кур. 1—пекинская утка, 
контроль; 2—пекинская утка, введение 
ДНК ֊0,05 мг на 4 сутки; 3—мускусная 
утка, контроль; 4—введение ДНК — 

0,04 мг на 4 сутки.

Рис. 3. Динамика абсолютного веса и 
скорости роста эмбрионов пекинской 
утки в норме и под воздействием ге
терогенетической ДНК печени свиньи, 
инъецированной на различных стадиях 
развития реципиентов. 1 — контроль; 
2—введение ДНК ֊0,1 мг на 4 сутки; 
3-то же,—0,2 мг на 5 сутки; 4—то 

же,—0,35 мг на 6 сутки.
тэ время как инъецирование той же ДНК на 5 и 6 сутки приводит к со
вершенно иным результатам: скорость роста в первом случае резко воз
растает на следующие сутки после введения ДНК, достигая значений, 
характерных для эмбрионов, инъецированных на 4 сутки, затем падает 
л ’сдерживается на низком уровне, во втором — отмечается незначитель
ное повышение скорости роста на вторые стуки после инъекции и затем 
резкий спад. Общий характер кривой скорости роста в последнем случае 
достаточно близок к контрольной группе. Это свидетельствует о замед
ленном типе реакций более развитых эмбрионов на введение гетероге
нетической ДНК по сравнению с ранними эмбрионами. В целом скорость 
роста эмбрионов (К), которым ДНК вводилась в более поздние сроки,. 
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имеет тенденцию к снижению (4,321=0,342, 4,001 ±0,144, 3,749 = 0,281 
соответственно), несмотря на повышение доз вводимой ДНК, что также 
говорит о падении с возрастом реактивности эмбрионов (в «генерализо
ванном» плане) на введение чужеродной ДНК.

Выше отмечалось, что видовая принадлежность ДНК не имеет ре
шающего значения для регуляции роста эмбриона, так как характер 

^ответных реакций для всех использованных ДНК, при соблюдении ана
логичных условий их введения, практически тождествен. Однако это 
справедливо лишь для гетерогенетических ДНК. Введение гомогенети
ческой ДНК приводит к иным результатам. Если после введения гетеро- 
генетической ДНК, как правило, наблюдается интенсификация роста 
эмбрионов на ранних фазах развития, то введение гомогенетической 
ДНК резко тормозит скорость роста эмбрионов-реципиентов (рис. 4). 
При этом также изменяется характер кривой роста, но не в том плане, 
как это можно было наблюдать при введении гетерогенетических ДНК. 
При инъецировании гомогенетической ДНК подавление скорости роста 
продолжается до 12 суток развития эмбрионов кур, затем скорость рос

та возрастает и к 14 суткам оказы-

Рис. 4. Различия в динамике роста эм
брионов кур породы леггорн при инъе-
пировании гетерогенетической и го
могенетической ДНК. 1—контроль; 
2—введение ДНК почки овцы, -0,05 мг 
на 3 сутки; 3 -введение печени кур 

(леггорн),—0,05 мг на 3 сутки.

Плодный период, помимо

вается выше, чем у контрольных эм
брионов, сохраняя более высокие 
значения вплоть до вылупления. 
Интересно, что как при введении го
могенетической, так и гетерогенети- 
ческой ДНК перелом в скорости 
роста происходит между 12 и 14 
сутками развития эмбрионов кур 
(,рис. 4), с той лишь разницей, что 

при введении гомогенетической ДНК 
скорость роста подопытных эмбрио
нов с этого времени превышает ско
рость роста контрольных, а при вве
дении гетерогенетической ДНК она 
оказывается ниже, чем в контроле. 
Этот немаловажный факт приобре
тает еще большее значение, если 
учесть, что именно с этого времени 
у эмбрионов кур начинается плод
ный период развития. Такое же яв
ление наблюдается у эмбрионов пе
кинской утки на 17 сутки, а у эм
брионов мускусной утки на 21 сутки 
развития, т. е. также во время пере
хода от зародышевого к плодному 
периоду развития (рис. 2).

прочих признаков, характеризуется тем,
‘ЧТО большинство эндокринных органов и относительно высокоразвитая. 
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.шовная система приобретают возможность дифференциально контро
лировать и участвовать в регуляции деятельности различных функцио
нальных систем. С этого времени в полной мере раскрываются корре
лятивные отношения между различными высокоинтегрированными 
функциональными системами эмбриона, детерминированные всем фи
логенезом и, в связи с этим, с большим трудом выводящиеся из равно
весного состояния. Не лишне отметить, что, когда введение той или иной 
ДНК оказывало сильное действие (при использовании несколько боль- 
ших доз, чем обычно) и организм эмбриона при помощи компенсаторных 
реакций не мог восстановить равновесное состояние, присущее данному 
типу развития, то наступала гибель эмбриона, которая в большинстве 
случаев приходилась на первые сутки плодного периода развития. То 
же явление отмечалось при инъецировании ДНК на сравнительно позд
них фазах зародышевого развития. Возможно, это явление обусловли
вается также и тем, что интенсивность роста подвергнутых обработке 
эмбрионов превышает интенсивность роста питающих оболочек (обла
дающих определенной автономией), как это было показано нами ранее 
:3]. отстающих в своем развитии от степени развития эмбрионов, при 
интенсификации последнего тем или иным способом.

Интересно проследить за отклонениями в весе эмбрионов-реципиен
тов от нормы в зависимости от введения различных ДНК и сроков их 
введения. На представленных ниже гистограммах (рис. 5) видно, что 
введение гетерогенетической ДНК, как правило, приводит к резкому уве
личению относительного веса зародышей-реципиентов, однако это на
растание веса происходит не сразу, а постепенно и лишь через несколько 
дней достигает максимума. Для пекинской утки этот максимум прихо
дится на 8 сутки в случае, если инъекция ДНК производилась на 4 сут
ки развития. У эмбрионов мускусной утки наибольшие отклонения в весе 
.наблюдаются на 10 сутки, причем они менее выражены, чем у первых. 
X՜ кур, наоборот, этот пик смещен вперед: при введении ДНК на 3 сутки 
максимум отклонений в весе наблюдается на 5 сутки.

Таким образом, у эмбрионов мускусной утки полная реализация 
информации, стимулирующая рост, наступает лишь на 6 сутки после ее 
поступления с введенной ДНК, у эмбрионов пекинской утки—на 4 сутки, 
а у эмбрионов кур—на 2. Эти различия определяются потенциальной 
энергией роста, которая должна быть тем большей, чем интенсивнее 
скорость роста ранних зародышей. Однако необходимо отметить, что 
указанные сроки максимальной реализации, стимулирующей рост ин
формации, справедливы лишь для тех случаев, когда использовалась 
ДНК, выделенная из головного мозга. При введении ДНК печени или 
почки (в те же сроки и в тех же дозах) пики максимальных отклонений 
у подопытных эмбрионов смещаются на более поздние фазы развития 
(гистограммы г, д и е на рис. 5). Для куриных эмбрионов они соответ
ственно приходятся на 8 и на 10 сутки. Эти различия определяются гете- 
՝о:;рлниеп и компетентностью различных тканей подопытных эмбрионов 
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к вводимой ДНК. Затронутый вопрос представляет большой интерес в 
будет обсужден в последующих сообщениях.

Наконец, заслуживает внимания тот факт, что максимум отклоне
ний в весе подопытных эмбрионов различных видов птиц достигает раз
ных значений (рис. 5). Наибольшие отклонения отмечаются у эмбрионов 
пекинской утки, наименьшие—у кур, эмбрионы мускусной утки занима
ют промежуточное положение. Нам пока трудно объяснить полученные 
результаты. Весьма вероятно, что это определяется запасами питатель-

Рис. 5. Отклонения в весе эмбрионов-реципиентов 
от нормы после инъекций гетерогенетических ДНК. 
№е — относительный вес подопытных эмбрионов в 
°/0; №к — контроль; ։ — время в сутках, а — введе
ние ДНК головного мозга кур (леггорн) эмбрио
нам пекинской утки, —0,05 мг на 4 сутки; б—то же 
эмбрионам мускусной утки,—0,05 мг на 5 сутки; 
в —введение ДНК головного мозга кролика эмбрио
нам кур породы белый плимутрок,—0,05 мг на 
3 сутки; г—то же, эмбрионам кур породы лег
горн,—0,05 мг на 3 сутки; д—введение ДНК пече
ни овцы эмбрионам кур породы леггорн,—0,05 мг 
на 3 сутки и е—введение ДНК почки овцы эмбрио

нам тех же кур в те же сроки.

Рис. 6. Различия в реакции 
эмбрионов-реципиентов (лег
горн) на введение ■ — гете- 
рогенетической ДНК почки 
кролика ид— гомогенети
ческой ДНК печени кур по
роды леггорн, а—0,05 мг на 
3 сутки, б—0,10 мг на 4 сут
ки, в—0.15 мг на 5 сутки и = 

г—0,20 мг на 6 сутки.

ных веществ, заключенных в яйце, и возможностями их реализации. Яй..
ца пекинских уток обладают наибольшими размерами, затем в убываю
щем порядке, следуют яйца мускусной утки, белого плимутрока и лег
горна. Что касается потенциальных возможностей реализации питатель-- 
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ных веществ, заключенных в яйце, то они также должны быть выше у 
эмбрионов пекинской утки, так как ко времени пиковых отклонений в 
весе эмбрионы пекинской утки обладают наиболее мощной хорио-аллан- 
тоидной плацентой, а куры—наименее развитой. И по этому показателю 
эмбрионы мускусной утки занимают промежуточное положение.

В заключение остановимся на сравнительном анализе весовых по
казателей при введении гомо- и гетерогенетической ДНК в различные 
сроки развития эмбрионам-реципиентам. На гистограммах а, б, в и г 
.!рис. 6) видно, что в отличие от гетерогенетической гомогенетическая 
ДНК в результате подавления скорости роста приводит к существен
ному снижению относительного веса подопытных эмбрионов, гистограм
ма которого является почти «зеркальной» по отношению к гистограмме 
относительного веса подопытных эмбрионов, обработанных гетерогене
тической ДНК. Наиболее резкие отклонения в весе от нормы наблюда
ются при ранних инъекциях (для куриных эмбрионов на 3 сутки). Не
смотря на увеличивающиеся дозы .вводимой ДНК, воздействие более 
поздних инъекций проявляется аналогично ранним, но в убывающей сте
пени. Поэтому введение куриным эмбрионам на 5 сутки той или иной 
ДНК уже не дает существенного эффекта, а небольшие отклонения, на
блюдаемые на гистограммах, недостоверны.

Следует рассмотреть также вопрос о контроле. В начале данного 
раздела были представлены характеристики роста интактных эмбрио
нов, являющихся основной отправной точкой для сравнения с экспери
ментальным материалом. Характеристики роста контрольны?; эмбрио
нов, которым вводился чистый физиологический раствор, ничем не от
личаются от таковых у интактных эмбрионов, за исключением того, что 
непосредственно вслед за инъекцией (даже при оптимальных дозах), 
так же как и у подопытных эмбрионов наблюдается весьма короткая (не 
более 1—2 час.) задержка в росте, которая объясняется оперативным 
вмешательством и при соблюдении условий стерильности не отражается 
сколько-нибудь заметно на дальнейшем развитии эмбриона. Введение 
же денатурированной ДНК вызывает незначительные изменения в ско
рости роста эмбрионов, которые при статистической обработке во всех 
случаях оказались недостоверными и поэтому не были приведены в на
стоящем сообщении. Сравнительный анализ реакций, полученных в ре
зультате введения нативной и денатурированной ДНК, показал, что со
стояние ’инъецируемой ДНК имеет гораздо большее значение для ре
гуляции процессов дифференцировки [4].

Обсуждений рйзулъдатон и шиода. Ктатажрдщ хуртаоЖ’ШИ 
риментальный материал, мы придерживались представления о том, что 
самые интимные «механизмы» регуляции ростовых процессов в эмбрио
генезе раскрываются на организменном уровне и изменения, происходя
щие на уровне межмолекулярных и межклеточных взаимоотношений, 
проявляются в виде изменений в интенсивности и скорости роста, в ве
ковых показателях и пр., поддающихся точному учету и количественному 
анализу. Используя математические методы обработки эксперименталь- 
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ното материала, отражающего лишь изменения з веге эмбрионов, удает
ся выявить реакции, возникающие в результате вмешательства в про
цессы регуляции белковых синтезов с помощью интраэмбриональных 
инъекций ДНК. Сказанное не означает, что ДНК непосредственно уча
ствует в регуляции роста, тем более на уровнях органа или организма, 
однако исходя из изложенных в начале статьи представлений о механиз
ме эмбриональной индукции, межклеточных и межмолекулярных взаи
модействий в процессе белковых синтезов не трудно наметить пути воз
можной регуляции ростовых процессов с участием записанной в. ДНК 
информации. Как было показано в свое время Эфрусси {16], зародыш 
представляет собой весьма удобный объект для обнаружения способа 
передачи информации именно потому, что эмбриональные клетки обла
дают двумя важными и связанными между собой свойствами, регулируе
мыми ядерными «механизмами»—способностью к воспроизведению 
(рост) и способностью к изменению и эволюции (дифференцировка). 
А именно—общим свойством превращения генетических потенциальных 
возможностей в реализующиеся биохимические, а в конечном счете, фи
зиологические и морфологические возможности [33—35]. Поэтому при
нятая методика получения и анализа экспериментального материала, 
по-видимому, отвечает поставленным задачам. О том. что этот путь 
экспериментальных эмбриологических исследований целесообразен сви
детельствуют многочисленные работы, авторы которых эксперименти
ровали не с ДНК, а другими биополимерами — различными белками,, 
нуклеопротеидами и РНК [15, 15, 19. 23—26. 32. 36—38]. Однако эти ра
боты. за исключением исследований Нью с соавторами [23—26], не по
зволяют сделать выбор между «механизмами» регуляции типа «шабло
на» или типа «'специфического предшественника». Отсюда применение 
чистых препаратов РНК (в экспериментах Нью) и ДНК.у нас предпола
гает возможность ответить на этот вопрос хотя бы з первом приближе
нии.

Прежде всего попытаемся определить параметры синтеза белка н 
зародыше. Таких возможностей, в известной мере схематично, можно на
метить три: 1) синтез любого белка осуществляется путем перестройки 
белков-предшественников [18]; 2) синтез белка осуществляется путем 
присоединения аминокислот к уже существующим белкам-предшествен
никам или пептидам [17] и 3) синтез идет из аминокислот с помощью 
• шаблона» (ДНК или РНК). При рассмотрении работ, проведенных на 
бактериях, подавляющее большинство данных говорит в пользу третьей 
возможности. При изучении же позвоночных картина не столь ясна. Тем 
не менее работы Нью и наши исследования позволяют, как нам кажется, 
сделать вывод о предпочтительности третьей возможности перед первы
ми двумя, по крайней мере для ранних стадий эмбриогенеза. Препараты 
РНК или ДНК, будучи введенными в организм реципиента, должны, по՛ 
нашим предположениям, играть роль «шаблона» для синтеза специфи
ческих белков, определяющих, в конце концов, реакции, проявляющиеся 
либо в виде изменений в морфогенезе [4, 24—27], либо в виде изменений 
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в процессах роста. Различные препараты ДНК обладают известной спе
цифичностью и различной индуцирующей активностью. Имеющиеся в 
нашем распоряжении данные [3—5] и литературные сведения [19] гово
рят о том, что явление органоспецифической локализации, уже наблю
давшееся ранее при трансплантации в хорио-аллантоис, можно воспро
извести путем интраэмбриональных инъекций не только стимулируя 
рост, но и видоизменяя морфогенез отдельных органов. Это доказатель
ство существенного сходства воспроизводимых различными способами 
явлений также говорит в пользу третьего предположения и открывает 
путь к исследованию проблемы регуляции роста и дифференцировки 
прямыми биохимическими методами, позволяя отказаться от более 
сложных «старых» методов экспериментальной эмбриологии.

Зоологический институт
АН АрмССР Поступило 18.XI 1966 г.

ЗПТ. Հ. ՄԱՂԱՔՅԱՆՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ ԱՃԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆԱ մ փ ո փ ռ ւ մ
Ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած է այն հիպոթեզը, որ էմբրիսպե֊ 

նեղի վաղ ստադիաներում կարգավորող ֆունկցիայի իրականացման ամենա֊ 
հավանական եղանակը նսւկլեոպրոտեպինա ւին կոմպլ եքսների արտադրումն է 
բջիջների կողմից: Ազդեցության բնույթը որոշվում է նրանց յուրահատուկ կա֊ 
ռուցվածքով, ԴՆԹ֊ի դետերմինացված ինֆորմացիայով։ Ւր հերթին, միգմոլե֊ 
կուլային և մ իջ բջջա յին փ՚ոխհարաբերությունների մ ակարդակի վրա ա ռաջա ց ա ծ 
փոփոխությունները, վերջին հաշվով, արտացոլվում են ֆիզիոլոգիական ու 
& որֆ ոլոգի ական ա ռան ձն ա հ ա տ կ ո լթ յ ո ւնն ե ր ի փ ո փ ո խ ո ւթ (ո ւնն ե ր ո ւմ: Ուստի, 

օգտագործելով փորձնական նյութի անալիզի մաթեմատիկական մեթոդները, 
որոնք բնորոշում են սաղմերի ամման լոկ քանակական պարամետրերը, հսպ 
ջսղվում է վեր հանել սպիտակուցների սինթեզների պրոցեսների կարգավորման 
ԴՆԹ֊ի ներսադմնա քին ներարկմամբ միջւսմտեչու հետևանքով առաջացած 
ռեակցիաները։ Թռչունների իմբրիոդենեզի տարբեր ստադիաներում ԴՆԹ֊ի 
պրեպարատների տարբեր դոզաների ներարկման' նրանց տարբեր տեսակաչին 
ու օրգանա էին պատկանելության դեպքում, հնարավոր եղավ ցույց տալ, որ հե֊ 
տերոգենետիկական ԴՆԹ֊ն (այլ տեսակի ւ ին տ են и ի վւս ոն ո ւմ ի վաղ ստադիա֊ 
՛ում ներարկված սաղմերի ահը և աչքի ընկնող փոփոխություններ չի առաջաց֊ 
նուս ավելի ուշ ներարկումների դեպքում, չնաւած դոզաների ավելացմանը։ 
^ոմ ոգենետիկական ԴՆԹ֊ն կասեցնում է սաղմ երի ահը:

Ա՛ճը խթանող կամ կասեցնող ինֆորմացիայի մաքսիմալ իրացումը, դա֊ 
տելով քաշի մեջ առաջացած շե ղումն ե րի ց, նալած սաղմի տեսակին վրա է հաս֊ 
նում ներարկումից 2 — 8 օր հետո։ Դրանից Հւետո, հավասարակշիռ վիճակը, 
որը հատուկ է զարգացման տվյալ տիպին, այս կամ ա էն չափով վերականգըն֊ 
վում է։ Մեծ նշանակություն ունի օրգանասպեցիֆիկ լոկալիզացիայի երևույթը 
արդեն վաղօրոք դիտված քո րիո֊ ա չան տ ո ի и ո ւմ, տրանսպլանտացիայի մամա֊ 
նակ և վերարտադրվող ԴՆԹ֊ի ներսաղմնային ներարկումների միջոցով, որոնք 
ո՝ մ ի ա փ խթանում համ կասեցնում են աճը, այլև ձևափոխում են օրգանների 



32 Ю. А. Магакян

կոմսլետենտ ու հյուսվածքների մորֆոգենեզրլ Երևույթների' տ արբե ր եղանակ֊ 
ներով վերարտադրման այդ էական նմանության հիման վրա հնարավոր է դառ
նում ահի կարգավորման պրոբլեմի ուսումնասիրմանը և բարձրակարգ կենդա
նիների դիֆերենցիացիային մերձենալ անմիջական բիոքիմիական մեթոդ֊ 
Ներով:
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А. К. ПАНОСЯН, В. Г. НИКОГОСЯН

СИНТЕЗ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
лишайниками И СОПУТСТВУЮЩИМИ 

им .микроорганизмами

Целью настоящей статьи является освещение вопроса интенсивности 
синтеза физиологически активных веществ лишайниками Армении и 
различными микроорганизмами, развивающимися на них в периодах их 
жизнедеятельности. Для решения этой задачи из различных видов ли
шайников [4—6] были изготовлены соответствующие суспензии, а из 
микроорганизмов отдельных видов — культуральные жидкости.

Для получения лишайниковой суспензии на 3 г каждого вида ли
шайников добавляли 100 см3 дистиллированной воды, затем нагревали 
при температуре 75—85°С в течение 10—15 мин., после чего раствор 
фильтровали -через фильтр Зейца. Для получения культуральных жид
костей микроорганизмов каждый вид выращивался на специфичной для 
этого вида питательной среде. После 5—7 дней роста культуральные 
жидкости снова фильтровались фильтром Зейца. В фильтратах, полу
ченных .из лишайниковой суспензии и культуральной жидкости микроор
ганизмов, определялось наличие физиологически активных веществ, в 
том числе ауксиноподобных, гиббереллиноподобных веществ и витами
нов группы В.

Активность ауксиноподобных веществ в фильтратах лишайников 
и лишайниковых микроорганизмов в лабораторных условиях определя
лась методом А. Н, Бояркина [1], позволяющим судить об активности по 
их влиянию на колеоптили пшеницы. Степень активности производить 
гиббереллиноподобные вещества определялась методом А. Н. Бояркина 
и М. Дмитриевой.

Для определения влияния фильтратов лишайниковых суспензий и 
■культуральных жидкостей микроорганизмов на рост растений, эти филь
траты были разбавлены в отношении 1 : 5 и 1 : 10.

Способность лишайников и их микроорганизмов синтезировать ви
тамины определялась чашечным методом, разработанным Н. Д. Иеруса
лимским, И. В. Коновой и Н. М. Нероновой [3], причем для определения 
лишайниковых витаминов методом Е. Н. Одинцовой [7] из лишайников 
изготовлялся автолизат. Для этого на одну часть лишайникового порош
ка добавляли 10 частей дистиллированной воды и после размешивания' 
раствор наполняли в пробирки, добавляли к нему 5—7 капель толуола и 
закрывали ватой. После 23-часового хранения в шкафах при температу
ре 48“С вата заменялась резиновыми пробками и в этих условиях остав
лялась 4 дня. Затем содержимое пробирок фильтровалось фйльтроваль- 
5::.-логический журнал Армении, XX. № 6—3
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ной бумагой, полученные фильтраты стерилизовались в автоклаве в те
чение 20 минут под давлением 0,5 атм. Стерильные лишайниковые 
фильтраты несколько раз разбавлялись, из каждого раствора бралась 
0,1 см3 жидкость и наполнялась в цилиндрики, заранее помещенные в 
чашки Петри. В соответствии с различными видами микроорганизмов в 
каждой чашке находилась агаризованная питательная среда. В качестве 
тест-объектов использовались микроорганизмы: для витаминов В։, В7 
Endomyces magnusii, для В12 Escherichia coli 113—3; для В5 Zugo- 
saccharomyces marxianus, а для В3, В6 Saccharomyces Ludwigii.

В исследуемых фильтратах количество витаминов определялось по 
диаметру зоны интенсивного роста микроорганизмов՛вокруг цилиндри
ков, помешенных в чашки Петри.

Таблица 1 
Влияние метаболитов лишайников на проростки гороха и колеоптили пшеницы 

(длина проростков в м.м)

Виды лишайников

Ауксиноподобные Г иббереллинолодоб- 
ные

ф и 1 Ь I р а т ы

без раз
ведения 1:5 1:10

I
без раз
ведения 1:5 1:10

Ramalina strepsilis 52 65 62 59 58 58
, asahinana 50 55 69 58 56 55

Lecanora muralis 75 72 87 46 50 58
melanophthalma 74 80 88 42 45 56

» rubina 48 52 64 46 48 58
Caloplaca elegans 74 83 76 50 48 51
Gyrophora cinerascens 86 68 70 48 50 60

, cylindrica 94 94 83 52 55 48
„ subglabra п: 100 84 54 51 52
, vellee 72 80 90 50 50 53

Dermatocarpon miniatum 71 77 81 47 48 52
Peltigera praetextata 74 73 86 49 51 56
Leptogium suturninum 80 83 80 56 57 56
Xanthoria parietina 86 83 78 57 55 56
Cornicularia normerica 80 78 82 5» 54
Diploschistes scruposus 83 80 81 56 54 54
Parmelia caperata 70 70 78 49 57 45

, acetabulum 88 84 73 60 58 58
, scortea 90 76 80 56 58 58
, olivacea 92 82 78 60 51 50
„ sulcata 72 89 84 60 54 50
„ molittscula 83 83 81 61 47 45

Physcia aipolia 74 74 82 48 49 47
Вода 74 ! 54
Гетероауксин 0,01% 
Гиббереллин 0,005%

96
i 135

Как видно из данных табл. 1, большая часть лишайников Армении 
синтезирует ауксиноподобные вещества, причем у различных видов ли-, 
шайников способность синтезировать физиологически активные веще
ства проявляется в различной степени. С этой точки, зрения заслужива
ют внимания лишайники ОугорЬога зиЬ£1аЬга, О. суИг^пса, О. ме11еа, 
Ра гшеИа зсоНеа, Р. оПуасеа.
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Как выяснилось из наших исследований, положительное влияние, 
оказываемое фильтратами лишайников на рост колеоптилей пшеницы, 
зависит от плотности лишайниковой суспензии. У одних видов лишай
ников эта активность проявляется при более плотных растворах, у дру
гих при более разреженных. По существу это показывает, что различ
ные виды лишайников синтезируют различное количество ауксиноподоб
ных веществ. Весьма вероятно, что ауксиноподобные вещества в лишай
никах играют определенную роль в процессах образования ризоидов и 
их прикреплении к субстрату. Из данных той же таблицы следует, что 
в общей сложности лишайники либо не синтезируют гиббереллинопо
добные вещества, либо синтезируют в очень малом количестве. Неко
торые лишайниковые фильтраты, наоборот, сильно задерживают рост 
проростков гороха. По-видимому, это следует объяснить тем, что в филь
тратах имеются 'Соединения, которые или ослабляют влияние гибберел
лина, или задерживают рост проростков гороха.

Значительный интерес представляет способность лишайников син
тезировать витамины группы В. Наши исследования в этом направле
нии показали, что большая часть лишайников Армении синтезирует ви
тамины группы В. Как видно из данных табл. 2, различные виды ли-

Таблица 2
Способность лишайников синтезировать витамины группы В

(количество витаминов в 1 г лишайника в 7)

Виды лишайников Тиамин
Пантоте

новая 
кислота

Никоти
новая 

кислота
Пиридок

син Биотин В'Г2

Pamalina scoparia 1,1 1,0 8,6 _ 0,25 0,01
„ polymorpha — 7,8 8,5 0,07 0,40 —
, strepsilis .—. 1,4 8,7 0,07 0,48 0,05

asahinana 1,2 0,9 0,1 0,06 0,25 —
r pollinaria 9,4 4,7 4,7 0,09 0,40 —

Farmelia proiixa следы — — — -- —
, olivacea 0,6 следы следы — 0,25 0,08
, conspersa — следы следы — — —
, moliuscula — — следы — — —
, acetabulum 0,1 5,1 0,9 0,08 0,10 0,08

scorrea 0,2 0,8 4,2 — 0,13 0,03
Evernia prunastri — — — следы —
Lecanora rubina — следы следы следы 0,25 0,03

muralis — 0,2 следы — 0,25 —
, melanophthaima 0,3 2,5 4,3 0,06 0,25 0,04

Gvrophora vellea 9,3 0.9 1,0 — 1,62 —
„ subglabra 0,7 — — 0,08 1,50 0,20
, cvlindrica следы 8,8 — 1,60 0,20
, cinerascens следы следы — 0,08 1,60 следы

Anaptichia ciliaris 4,2 1А 1,1 — 0,38 0,01
Peltigera praetextata 0,9 5,0 4,3 0,02 0,19 0,01
Peltigera scabrosa 0,5 4,1 5,6 — 0,11 0,01
Phvscia pulverulenta 0.7 9,1 5,0 0,03 0,36 0,03

aipolia 0,3 4,7 8,6 0,02 0,28 0,01
Caloplaca elegans 0,2 8,8 10,2 0,09 0,25 0,08
Dermatocarpon miniatum 0.9 0,4 0,3 — 1,35 0,09
Xanthoria parietina 10,1 9,4 л 4,3 0,08 0,40 0,25
xepiogium saturninum — следы — .— 0,70 —-
Diploschistes scruposus — — следы — 0,20 —
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шайников Армении по своей способности синтезировать витамины груп
пы В сильно отличаются друг от друга: большая часть их частично син
тезирует биотин и лишь некоторая часть — Bi2, Лишайники Ramalina 
scoparia, R. polyrnorpha, R. strepsilis, R. pollinaria, Peltigera praetex- 
tata, Physcia pulverulenta, P. aipolia, Caloplaca elegans и Xanthoria 
parietina интересны тем, что они способны в большом количестве 
синтезировать пантотеновые и никотиновые кислоты, виды Ramalina 
pollinaria, Xanthoria parietina и Gyrophora vellea тем, что образуют в 
большом количестве тиамин. Некоторые лишайники, как Parmelia 
prolixa. Р. conspersa. Р. moliuscula, Evernia prunastri не синтезируют 
ни один из витаминов группы В. Как видим, различные виды лишай
ников обладают различной способностью синтезировать как ауксино
подобные вещества, так и витамины группы В. Иногда у различных 
видов, принадлежащих к одному и тому же роду, эта способность 
проявляется в различной степени.

По способности синтезировать ауксиноподобные, гиббереллинопо
добные вещества и витамины группы В наибольший интерес представля
ют некоторые встречающиеся в лишайниках микроорганизмы. Различ
ные виды этих микроорганизмов по способности синтезировать физио
логические активные вещества сильно отличаются друг от друга.

Результаты исследований по выявлению способности лишайниковых 
микроорганизмов образовать ауксиногиббереллиноподобные вещества 
и витамины группы В приведены в табл. 3, 4.

Из приведенных в табл. 3 данных видно, что способностью синтези
ровать ауксиноподобные вещества выделяются бактерии, принадлежа
щие к роду Pseudomonas. Особенно интенсивно эти бактерии образуют 
ауксиноподобные вещества, когда они развиваются на питательных сре
дах Чапека и Эшби. Разные штаммы из рода Pseudomonas по интенсив
ности образования физиологически активных веществ также отличаются 
друг от друга. По способности синтезировать ауксиноподобные вещества 
заслуживают внимания штаммы Pseudomonas rubra 156, Ps. chry- 
sea 117, Ps. turcosa 227, Pseudomonas—150, 152, 161, 214. 219, 
229 и Ps. desmolyticum 25, сопутствующие как правило лишайники 
Parmelia olivacea. P. moliuscula, P. prolixa, Ramalina strepsilis, Lecano- 
ra rubina, Caloplaca elegans. Исследования показали, что когда филь
траты культуральных жидкостей бактерий разбавляются, влияние 
ауксиноподобных веществ ослабевает. Как лишайники, так и многие 
развивающиеся на них микроорганизмы гиббереллиноподобные веще
ства не образуют. На проростки гороха последние влияют как вода. 
Микроорганизмы, развивающиеся на лишайниках Армении, весьма 
интересны по способности синтезировать витамины группы В. Как вид
но из приведенных в табл. 4 данных, штаммы Pseudumonas myxoge- 
nes 166, 167, Ps. zelinskii 203, Ps. fluorescens (2)1, 105, 211 синтези
руют в довольно большом количестве тиамин (250—1000 у/л) и пан
тотеновую кислоту (3100—6700 у/л). В течение своей жизнедеятель
ности большинство этих бактерий образуют значительное количество
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Влияние метаболитов лишайниковых микроорганизмов на проростки гороха 
и колеоптили пшеницы (длина проростков в мм)

Таблица 3

В1! д ы м и к р 0 орг а Н И3 М О в

Ш
та

мм
ы

Ауксиноподобные Гиббереллиноподоб-

фильтрат ы

?ДеХ 1:5 1:10 ! ведения՜ 1 1:5 I 1:10
ЬСДСНил j оСДСпИд | 1

Н а с р е д е А и д е р с о н а

Pseudomonas zelinskii 203 68 73 94 39 45 40
141 62 74 82 36 39 56
182 66 85 98 35 40 57
141 61 87 93 36 39 56
176 66 81 96 35 44 56

„ myxogenes 166 63 86 86 36 47 58
, fluorescens (2)1 65 100 90 35 50 44

Pseudobacterium 64 80 89 100 34 ■50 49
Bacillus 8՜, 84 88 100 38 50 45

120 55 92 97 40 55 51
202 74 74 99 31 48 66

К:нтрол ь—среда 72 80 82 31 47 51

На среде Чапека

Pseudomonas desraolyticum 25 111 95 88 50 53 54
, fluorescens 99 103 98 92 48 50 56

105 107 114 74 46 54 55
, chrysea 112 75 108 112 51 52 50

127 117 102 111 50 52 53
„ turcosa 227 116 по 102 46 46 53
, rubra 156 123 102 112 41 50 54

0 154 112 112 106 42 51 55
Pseudomonas 113 103 102 102 50 50 53

216 116 102 10S 54 48 50
212 119 114 107 53 51 55

Mycobacteria m equi 195 102 115 97 38 40 53
Контроль—среда 95 100 101 44 51 50

H a с Р еде Э ш б и

Pseudomonas 152 117 101 100 44 56 52
161 112 94 100 41 58 53
229 113 104 87 40 50 58
150 112 102 95 38 55 57

chrysea 214 из 94 86 45 58 53
desmolyticum 128 103 94 82 46 50 55
rubra 185 88 99 94 49 53 56

Kcнтродь—среда 187 100 82 75 48 57 53
Гетероауксин 0,01°/0 90 92 91 4о 51 50
Гиббереллин 0,005% 103

пиридоксина, биотина и даже витамины В12. Штаммы Pseudobacterium 
64. Вас. polymixa 85, Вас. cereus 10, Pseudomonas zelinskii 203 и Ps. 
fluorescens (2/ синтезируют никотиновую кислоту. По этому призна
ку особенно выделяется штамм Pseudobacterium 64, культуральная 
жидкость которого содержит 1200 у/л никотиновой кислоты, 6900 т/л 
тиамина и 4200 -р/л пантотеновой кислоты.
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Т а б л и и. а 4
Способность лишайниковых микроорганизмов синтезировать витамины группы В 

(количество витаминов в 1 л культуральной жидкости в т)

1
Виды микроорганизмов 1

Ш
та

мм
ы

Тиа- 1 
Mh'H |

г,Нантоте-՛ 
новая, i 

кислота

Никоти
новая 

кислота
Пири
доксин Биотин Bri

Pseudomonas mvxogenes 166 1000 3400 15 i 00 1,5
167 850 3100 28 515 1.1

zelinskii 203 250 3300 450 2а 120 7,2
t’luorescens i'2)1 750 4150 800 80 100 12,6

105 1000 6700 70 52 2.0
211 3100 45 20 2.0

, denitriftcans 165 — — ֊ 90 82 —
. rubra 156 — —֊ - — 60 53 —

187 .. — следы —
154 — — — — следы —

chrusea 112 — ֊֊ 91 — Լ2
127 — — __ следы — 0,8

.. z. 128 — — — следы — —
turcosa 227 — 500 — 40 — —■

216 — 180 — 85 60 —

Mycobacterium egui 195 — — — — 2 2
186 _ следы следы 0,7

Pseudobacterium 64 6900 4200 1'200 100 35 14,4
Bacillus mesentericus 38 4700 3000 — 80 90 —

cereus 10 4600 — 450 Դ5 48 —
polymixa 85 4500 — 720 43 250 —

В большом количестве тиамин синтезируют также штаммы Вас. 
mesentericus 38 (4700 у/л), Вас. cereus 10 (4600 у/л) и Вас. polymixa 
85 (4500 у/л). Они интенсивно синтезируют и витамины, биотин и пи
ридоксин.

По содержанию биотина выделяются штаммы Pseudomonas my- 
xogenes 167 (515 у/л) и Вас. polymixa 85 (2500 у/л).

Несмотря на это в лишайниковой микрофлоре существуют микро
организмы (принадлежащие в основном к роду Pseudomonas), которые 
ие синтезируют ни один из витаминов группы В.
Институт микробиологии 

АН АрмССР Поступило 8.VII 1966 г.

Հ. »|. ՓԱնՈ!!ՅԱՆ, Д. Գ. Ն1-ԿՈ'Լ11ւ!ՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՔԱՐԱՔՈՍՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՈՒՂԵԿՑՈՂ
ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ՝ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻՍ ակտիվ նյութեր 

սինթեզելոի ունակության մասին

Ա մ փ и փ ո I մ

վա յկական ՍՍԼ֊ն ունի հարուստ քարա,քո nալին ֆլորա, որին մշտապես 
ուղեկցում են որոշ տ եսակի միկրոօրգանիո ններt Վերջին տարիներում մեր կա֊ 
տարած ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ թե քարաքոսները և թե 
նրանց վրա մշտապես բնակություն հաստատող միկրոօրգանիզմները համա֊ 
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տեղ -..աճելու և զարգանալո՛ւ ընթացքում արտադրում են ֆիզիոլոգիապես ակ
տիվ մ իա ցութ յուններ։ Այդ ուղղությամբ մեր կատարած հետազոտությունները 
ցույց տվեցին, որ Հայկական ՍՍՀ-ում տա րածված քարաքոսները հիմնականում 
սինթեզում են աուքսինանման նյութեր, սակայն այդ ունակությունը տարբեր 
տեսակի քարաքոսների մոտ դրսևորվում է տարբեր ինտենսիվությամբ։ նրանք 
գիբերելինանման նյութեր կամ չեն սինթեզում, կամ սինթեզում են շատ ան
նշան քա նա կ ո ւթ յ ա մ բ:

Հայաստանի քարաքոսների մեծ մասը սինթեզում են 3 խմբի վիտամին
ներ, ըստ որում տարբեր տեսակի քարաքոսներ' տարբեր ին տ են ս ի վութ յա մ բ։ 
նան այնպիսի քարաքոսներ, որոնք 3 խմբի վիտամիններ չեն սինթեզում։

Հա յա ս տան ի քարաքոսներում բնակվող միկրոօրգանիզմներն աուքսինա- 
նման նյութեր սինթեզելու ունակությամբ նույնպես միմյանցից տ արբեր- 
վում են։

Աուքսինանման նյութեր սինթեզելու ունակության տեսակետից մեծ հե
տաքրքրություն են ներկայացնում ?Տ611ճ0Ռ10ՈՋՏ Ց^ղին պատկանող բակտե
րիաները, որոնք զարգանալով Չա պեկի և էշբիի առաջարկած սննդանյութերում, 
սինթեզում են մեծ քանակությամբ աուքսինանման նյութեր։ Քարաքոսներում 
զարգացող բոլոր տեսակի միկրոօրգանիզմները գիբերելինանման նյութեր չեն 
սինթեզում, նրանք, ըն դհ ակա ռակը, ավհլի շատ սինթեզում են 3 խմբի վիտա
միններ: Այդ հատկությամբ աչքի են ընկնում նույնպես ւ^ՏԸԱճօրՈՕՈՅՏ ցեղին 
՛պատկանող բւսկտ երիան երբ:
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А. А. АВАКЯН, И. А. МАНУКЯН

ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ СТАДИИ L. TROPICA

В последние годы широко используется метод тканевых культур для 
изучения возбудителя паразитарных болезней (токсоплазмоз, лейшма
ниоз и др.). Зарубежные авторы [3—7] исследовали в основном возбуди
теля висцерального лейшманиоза в клетках хозяина. С. М..Дегтяревой и 
Д. Н. Засухиным в 1959 г. [2] впервые было проведено изучение возбу
дителя кожного лейшманиоза в клетках культуры ткани. Е. М. Белова 
[1] в 1962 г. проводила изучение в культуре ткани куриных фибробла
стов различных видов и штаммов лейшманий.

Целью нашего исследования явилось изучение субм.икроскопиче- 
ской организации возбудителя кожного лейшманиоза на всех стадиях 
его внутриклеточного развития, установление тонких взаимоотношений 
между паразитом и клеткой хозяина, выявление степени цитопатоген- 
ного действия в связи с развитием и размножением лейшманий в клет
ках культуры ткани.

Материал и метод. В опытах были использованы первичные куль
туры клеток куриных фибробластов, перевиваемые линии клеток Геля 
и др. Культуру выращивали в маленьких чашках Петри с применением 
среды «199» с добавлением 10% бычьей инактивированной сыворотки. 
Заражение проводилось лейптопонадными формами L. tropica, выра
щенными на двухфазной питательной среде. Перед заражением среду 
«199» сливали и на растущую ткань добавляли, предварительно отцен
трифугированную, жидкую часть двухфазной среды и оставляли для՝ 
контакта лептомонад с клетками ткани на 1,5—2 часа при комнатной 
температуре. Затем вновь добавляли питательную среду «199» и чашки 
помещали в термостат при, 37°С.

Фиксацию проводили через 12—24—48 и 72 час. после заражения 
1% забуференным раствором Os О4 в течение 30 мин., а также 2% ра
створом глютаральдегида на фосфатном буфере—5 мин., с дофиксацией 
1 % Os О4 в течение 30 мин. Ткань обезвоживали в спиртах возрастаю
щей концентрации и заливали в смесь метакрилатов: с добавлением пе
рекиси бензоила в качестве катализатора. Для заключения в метакрилат 
использовали металлические кольца. Срезы получены на ультратоме 
LKB-Producter, окрашивали 5% водным раствором уранилацетата, а 
также лимоннокислым свинцом. Электронные фотографии получены на 
микроскопе JEM-6C при 80 kw.

Параллельно с помощью светового микроскопа проводилось иссле
дование зараженной культуры ткани в окрашенных препаратах.
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Рис. 1—2. 24 часа после заражения. Х27.000. 0,5;-։՛=-֊ 13,5. мм. Рис. 3. 48 часов 
после заражения. Х12.00 1у.=12 мм. Рис. 4. 72 часа после заражения. X 10.000 
1;-'-=10 мм. У с л о в н ы е обоз н а ч е н и я: я — ядро, к — кинетопласт, в—ва

куоль, д — продольное деление лейшманий.
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*- Результаты и обсуждение. Исследование проводили в динамике ин
фекционного процесса.

Через 12 час. после заражения все паразиты имели лептомонадную 
форму и находились вне клеток в культуральной жидкости. В клетках 
культуры ткани заметных изменений не обнаружено.

Через 24 час. отмечается массовое проникновение лептомонад в 
клетки, при этом в клетках паразиты округляются и, теряя жгут, пере
ходят в лейшманиальиую форму. Отдельные лейшманпи в клетках фиб
робластов кур (ФЭК) заключены з вакуоль. Число пораженных клеток 
невелико (рис. I—2).

Через 48—72 час. число пораженных клеток увеличено. Клетки 
культуры подвержены частичному разрушению. Ядро клетки оттесняет
ся к периферии и деформируется. В цитоплазме имеется много больших 
и малых вакуолей. В больших вакуолях содержатся остатки погибших 
лейшманий. Монослой клеток нарушается :• клетки фибробластов лежат 
группами в одиночку. В цитоплазме лейшманий нередко лежат беспо
рядочно, по 8—10 особей в каждой клетке. Встречаются делящиеся фор
мы лейшманий, заключенные в вакуоль. В среде почти не встречается 
лептомонадных форм. Крайне редко отмечается выход лейшманиальных 
форм в культуральную жидкость. Вышедшие из клеток паразиты часто 
регенерированы (рис. 3—4).

Изучаемая нами система «лейшмания-клеткаь является недостаточ
но благоприятной как для паразита, так и для клеток хозяина, ибо на
ряду с наличием в клетках делящихся форм лейшманий имеет место и 
дегенерация паразита. Однако з этой системе возможно хорошо изучить 
моменты инвазии и внутриклеточного расположения лептомонад, а так
же их переход в лейшманиальную форму. По данным наших наблю
дений, лептомонад.ы активно проникают в клетку с повреждением ее по
верхностной оболочки. Цитопатические изменения в клетке обусловлены 
развитием и размножением внутриклеточных паразитов.

Ереванский государственный университет
и Институт эпидемиологии и микробиологии Поступило 27.lt 1967 г.

им. Н. Ф. Гамалеи АНМ СССР, г. Москва

Ա. Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ. Ի. Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Լ. TROPICA-Ի ՆԵՐԲՋՋԱՅԻՆ ՍՏԱԴԻԱՅԻ ԷԼԵԿՏՐ^ՆՕՍ՞ԻԿՐՕՍԿՈՊԻԱԿԱՆ
ՈԻՍՕԻՄՆԱՍԻՐՕԻԹՅՔԻՆԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Լ. tropica֊/։ էյեկտրոնոմիկրոսկոպիական ուսումնասիրության համար օգ~ 
տագործվել են հավի ֆիբրորլաաւոների առաջնային կուլտուրան և H-CC-py/։?- 
ները։ Բջիջների վարակումր կատարվել է Լ.. trOptca֊/։ fbufuintl ոնադ ձևերով։ 
Ո ւսում նասի բութ։եք՚է-.; տ f ե ? Ւ վարաեման ւպւ ր w ե ո՛ ի ա ա ր բ ե ր էտապներում։ 
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վարակումից 24 ժամ հետո նկատվում է, որ լեպտոմ ոնա գները թափանցում են 
րջիջների մեջ, կորցնելով իրենց մտրակը, փոփոխվում են ւեջջմանիալ ձևերի 
և կիսվելով բազմանում են։

48— 72 ժամ հետո վարակված ու ձևափոխված բջիջների թիվն ահում ի:
@ջջհ վրա լելշմանիալի ցիտոպաթոգեն ազդեցությունը պայմանավորված 

է ներբջջային ձևերի զարգացման ու բազմացման երևույթով։
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АРАФЯН

ОДНА ЗАДАЧА О МНОГОУРОВНЕВЫХ 
С11С Т Е МАХ У П Р А В Л Е Н И Я

Ьг-льшое значение имеет математическое моделирование мнсгоуэи?- 
кж систем управления. Это прежде всего объясняется тем, что бла
годаря такой структуре системы увеличивается гибкость, надежность, 
точность реакции на внешние изменения.

Под многоуровневой системой управления предположим систему, 
состоящую из нескольких уровней управления, где каждый уровень об
ладает следующими свойствами:

)) корректирует решение, полученное в низших уровнях;
2) определяет состояние системы в новой среде (расширенной).
Из этих свойств видно, что, вс-первых, уровни будут располагаться 

определенным порядком; во-вторых, любое решение, выработанное в 
низших уровнях, многократно уточняется со стороны высших при их 
включении з работу, в третьих, ясно, что самый низкий уровень не будет 
обладать первым свойством. С другой стороны, для остальных уровней 
обладание этими свойствами является необходимым и достаточным 
условием, так как и з противном случае мы приходим к обычным систе
мам управления, посредством которых, как известно, трудно моделиро
вать системы управления вышеуказанного типа.

Известно, что при изменении окружающей среды живой организм 
изменяет свое поведение. Но выбор подходящего (оптимального) пове
дения в соответствующих средах является задачей управления (точне-. 
вариационного типа): надо так реагировать ла внешние воздействия, 
чтобы в результате получить наибольшую пользу (иными словами, обес
печить выживание). Поэтому целью нашей задачи моделирования мы. 
зыбрали процесс формирования поведения животных, используя неко
торые известные принципы (иерархические [3]) построения центральной 
нервной системы высших животных. Следовало выяснить, каким 
образом и по каким принципам мозг животного организует поведение, 
обеспечивающее его выживание в непрерывно изменяющейся среде.

Говоря о мозге, будем понимать некую систему, состоящую из л,- 
..кольких уровней, которые предназначены, главным образом, для ана
лиза поступающей (афферентной) информации и интеграции этой ин
формации в форме полезного действия*.  Нас не интересует топология 
’структура), которая обеспечивает заданное действие. Мы здесь полы-

Здесь и в ягльиейыем под ,действием" организма буле»: пз.ыазумевать любух 
рс< на любое воздействие извне, а под „поведением" гсвьку;;воа;> действий.
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таемся найти такой алгоритм, придерживаясь которого, система получи
ла бы наибольшую пользу. Исходя из этого следует, учитывая существу
ющие биологические факты, попытаться формализовать некоторые сто-՛ 
рэны работы ц. н. с. с помощью многоуровневых систем управления.

При работе мозга, то есть при формировании некоторого поведе
ния, оказывается, что действие (реакция), выбранное в низших уровнях 
головного мозга (например, в продолговатом мозге), корректируется 
при включении в работу последующих уровней (например, мозжечка). 
Это означает, что вырабатываемая в низших уровнях системы реакция 
одновременно контролируется со стороны всех уровней, участие кото
рых в формировании данного поведения является необходимым и доста
точным условием. Поведение является оптимальным, если оно обеспечи
вает лучшее выживание. Вследствие такой работы последующие уровни 
всегда ведут себя в роли объединяющего, подчиняющего все действия 
остальных (низких) уровней. Интегративная деятельность высших уров
ней проявляется все более четко и тонко при увеличении числа уровней 
и достигает своего усовершенствования на последнем уровне, то есть с 
хоре больших полушарий и т. д. [4].

При моделировании, для простоты (не заботясь пока об изоморфиз
ме) можно допустить, что биологическая многоуровневая система по
строена по следующему принципу.

Пусть имеется п уровней (п = 2, 3, 4...) управления, причем каждый 
уровень управления отличается от предыдущего числом управляющих 
переменных. С увеличением нумерации уровня управления число управ
ляющих в нем переменных увеличивается, причем на одно. Так, пусть на 
первом уровне фигурирует переменная Х|. Под х; (и для любого х, ■ I = 
2. 3, 4...) можно подразумевать коллективное действие совокупности 
нейронов определенного центра*.  А под центром, следуя Ухтомскому, 
можно принять группу клеток, деятельность которых является необхо
димым и достаточным условием для обеспечения данной функции орга
низма. Естественно предположить, что эти «действия» имеют свои огра
ничения и изменяются в некотором, допустимом интервале, скажем, в 
интервале о<)х1֊:дс1, где с1>о есть некоторое число. Любому 
|о. с] сопоставим некоторую функцию, которая оценивает выбранное 
значение. Пусть эта оценочная функция будет у1(х1). Следовательно, 
любому соответствует некоторое значение оценочной функции. 
Допустим, что на втором уровне фигурируют переменные х. и х2 и 
ограничение на возможное изменение переменных имеет вид о-С^А- 
—х։<сг Пусть функция у2(х1х2) представляет собой оценочную 
функцию на этом уровне и т. д. На п-ом уровне имеются перемен
ные х1։ х»---хп с ограничениями в виде од'хд-щх.,-)֊....... +хпОсп и

* В самом простейшем случае х; можно связывать, налример, с общим числом 
возбужденных нейронов данного нервного центра.

оценочная функция ■тп(х1, х2---хп). Таким образом, число переменных 
в функции определяет соответствующий уровень в иерархии. Каждо
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му уровню соответствует некоторая функция и все связи между эле- 
к

ментами заменены только соотношениями типа У х։<Ск, к = 1, 2, ■••п

х։- . 0, 1=1, 2---П. Заметим, что такое соответствие между уровня
ми и функциями многих переменных чисто формальное. /Ложно легко՛ 
видеть, что в результате такой формализации функционирование си
стемы с уровнями заменена максимизацией суммы функций.

И (х1։ х2, х3- • -X; ) 1 = 1, 2,-• -п, 
где между переменными существуют определенные соотношения.

Точнее, это можно формулировать так: максимизировать сумму
п

2 ф. (х1։ х2, • • -х;), (2);.
1=1

где переменные удовлетворяют следующим условиям 
к

а) 2 х։- <ск, к = 1, 2, - • - п
1 = 1

б) х,-> О 1 = 1, 2---п (3)
Следует отметить, что переменные х,, 1 = 1, 2---п могут удов

летворять также некоторым другим условиям разного характера. 
Однако не будем их рассматривать.

Приступим к максимизации функции (2) с условиями (3). Для этого 
используем методы динамического программирования. Процесс оптими
зации. как обычно, осуществляется по этапам: сначала .максимизируется 
функция последнего этапа, потом рассматриваются максимизации функ
ции последних двух этапов и т. д. Для нашего случая этот принцип при
меняется с некоторой модификацией. Сначала максимизируем послец- 
ний уровень, где стоит функция п переменных. Но вместо максимизации

Л

функции фл (хп х2---хп) с условием 2 х,-<.сп, находим .максималь-
1 = 1 

ные значения несколько измененной функции, а именно фп (х®, хф. 
Хп-г хг)’ где х° нек°торые фиксированные значения переменных х-г 

при условии хл֊фтсп. На втором этапе будем максимизировать не 
функции

фп-1 (х1։ х2- • -Хп-։) + фп (хг х2,---хп) (4)
с условием

1։

2 Х։<Ск к = п—1, и (5)
։ — 1

а функции вида
?п-1 <4 Х2 • ’ • Хп—2’ Хп-1)+ (X?- ■ -Х«_2, Хп_1։ ХП) (6>

с условием
Хп—1 Си—1 Хп—1 ֊+ Хп Сп, (7 
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где хР, как и выше фиксированные значения х,, 1 = 1, 2,-՛-, п —2 
и т. д.

Выведем рекуррентное соотношение, связывающее предыдущие эта
пы максимизации с последующими. Сначала напишем процесс максими
зации последних двух этапов в более удобном виде. Для последнего 
уровня имеем

!п (х֊, х^---х«_р сг) = тахфп (х®, хф • • • х°п_р хл), (8)
'"Г ■՝՝’- сл 

а для двух последних
V. (Х«, хф ■ -х«_2, сп_р сл) —тах х«- ■ +

+ (Х1 ՛ • -хД2, хл_1, хД] = тах [?л_л (х",- • -х^ 2, хп_,) +
Щ-1 ■ сл-1

+ тах уя (х? - • • х«_2, хп„։, хя)]. (9)
;-п ■'՛ сп ~-Ч|— 1

Для того чтобы получить рекуррентное соотношение, позволим в 
։>• изменить х;3֊1 на интервале [о, сп.1]. Тогда для любого
-Ъ-Д [о, сп-1], как параметра, мы имеем

(х«,-• -х«_г, хп_р сп) = тах ?п (х<>, х»---хл_.2, хл._р хп), (10)
Т л < С г,

если предположить, что хл֊1 и хп не зависят друг от друга.
Второе слагаемое (9) представляет одномерную задачу и поэтому 

его можно заменить через ф(х(/, х°---х“_2, хл_р сг — хг,_1) сп в (10) 
заменено сп֊-хп_],так как хп_1 и хп связаны с (7). В итоге имеем

(х“- ■ -ХЙ2, хл_р сп)=тах [?л_1 (х«- ■ -х«_2, хп._3) + 
ЛП - СТ1 — 1

+ Ь(х?---х«_2, хл„р сп —хп_,)]. (И)

Рассуждая аналогичным образом, легко получить остальные рекур
рентные соотношения

т, (хВ • -хй], сг, • ■ -ст.) = тах (х^- • -х°г_։, х,) + 
хг

щ1Гт1(х0---, хг_р хг, сг+1—хг, хг---сп֊хг)1 (12)

для любого г = 1, 2........п — 1.
Заметим, что при решения поставленной задачи мы использовали 

метод динамического программирования в таком виде, что оптимальное 
поведение формировалось снизу, т. е. для любого на первом уровне, 
остальные уровни вместе работали наилучшим образом и т. д. Можно 
показать также справедливость формирования поведения по обратному 
пути, т. е. сверху. Это означает, что для любого хп С1°> Сп1 остальные 
уровни б этом случае также работают вместе наилучшим образом. Для 
этого случая аналогичным образом можно написать рекуррентное соот
ношение. позволяющее формировать оптимальное поведение системы, 
начиная сверху.
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Так, например, соотношения:

քր(գ, сй,---сг, х«+1-■ •х^)=тахф._1(с1-• сг_2,
хг

т!п(сгИ, с;. ֊ хг), хг, хс;+1-•-хО) . (13)

.для г — 2, 3, 4 - • • и для г — 1
Мл, хО,.--х£)= шах^Дх^ х^, хф •■•х;{)4-

>1
+ ?„.1(х1,4-х^1)+-.4-р1(х1)] (14)

:приводят к требуемому результату. Математически ни один из них не 
обладает особым преимуществом .и дает одинаковый результат.

Таким образом, формально имеются два возможных способа фор
мирования оптимального поведения. Какой именно из этих путей свой
ствен работе мозга? Имеются ли случаи, где участвует одни способ, а 
в другом —՛ второй способ формирования оптимального поведения и если 
имеются такие случаи, то какое биологическое преимущество между ни
ми. Постановка физиологических экспериментов для ответа на эти во

просы нам кажется интересным как с чисто теоретической, так и с при
кладной точек зрения.

.Лаборатория нейробионики
АН АрмССР Поступило 8.¥П! 1966 г.

Ն. Ь. 0ԱՐԱՖՅԱՆ

ՂՍԿԱՎԱՐՄԱՆ ԻԱԶ.ՄԱՄՄ.ԿԱՐԴԱԿ ՍԻՍՏԵՄՆԵՐԻ ՄԻ ԽՆԴՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա ւք փ ո փ ո լ մ

Հո դվածում փորձ ,Г արված կենտրոնական նյարդա քին համակարգության 
աշխատանքը բացատրել ղեկավարման րազմամակարդակ սիստեմների օգնու
թյամբ: Ալդ ն պատ ակով պարզեցվել են կենտրոնական ն քարդա ւին համակար
գության կապերը և կա ռուցվածքը: Այսպես, օրինակ, հաշվի չի առնված կեղևի 
կասլը գլխուղեղի ստորին բաժինների հետ: Որոշ ֆորմալ մոտեցումից հետո 
կենտրոնական ն քարդա քին համակարգության աոխատանքր բերվել է բազմա- 
մակարդակ սիստեմների աշխատւսնքին: Սիստեմի լավագույն (օպտիմալ) վար
քը գտնելոլ համար օգտագործվել են դինամիկ ծրագրման մեթոդները: Հիմնը- 
վելով օպտիմալության սկզբունքի վրա, ստուգվել կ անդրադարձ (ռեկուրենտ) 
առնչությունը, որի միջոցով որոշվում կ սիստեմի հարցը որոշակի, դետերմի- 
նացված միջավայրերում:
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Г. Т. КАЗАРЯН

ВЛИЯНИЕ ДИНИТРОФЕНОЛА И ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРА
АЦЕТАТА НА ДЫХАНИЕ КОРЕШКОВ

В литературе имеются многочисленные работы по влиянию динитро- 
ф енол а (ДНФ) и этилендиаминтетраацетата (ЭДТА) на обмен веществ 
живой клетки. Исследования последних лет [3] показали, что ДНФ яв
ляется не только ингибитором окислительного фосфорилирования и ды
хания, но и .действует на синтез белков в живой клетке.

Специфическое действие ДНФ на процесс окислительного фосфори
лирования живой клетки проявляется в том, что становится невозмож
ным синтез новых.молекул аденозинтрифосфата (АТФ), и следователь
но. нарушается энергетический обмен клетки.

Е. Нидерганг-Камьен и. Леопольд [5] изучали влияние ряда химиче
ских агентов на интенсивность дыхания и на транспорт ауксина в тканях 
изолированных участков стебля подсолнечника. Они обнаружили, что 
ДНФ полностью ингибирует транспорт ауксина в концентрациях, сти
мулирующих дыхание. Йодацетат, трийодбензойная кислота и другие 
ингибиторы сульфгидрильных групп сильно тормозят передвижение аук
сина в исследуемой ткани при концентрациях, не угнетающих дыхание. 
Высокие концентрации ДНФ и других ингибиторов, угнетающих дыха
ние. полностью подавляют также транспорт ауксина. Из этих опытов 
авторы приходят к выводу, что полярное передвижение ауксина инги
бируется теми же соединениями, что и дыхание.

.Марре и Форти [4] изучали действие ауксина на уровень содержания 
АТФ в тканях растений в связи с вызываемым им увеличением интенсив- 
п:стн дыхания. Авторы.задались целью выяснить, какие именно метабо
лические изменения в тканях растений, обработанных ауксином, явля
ются непосредственной причиной активирования дыхания. Одной из 
возможных причин они считают увеличение использования энергии ма- 
■֊.роэргических фосфатных связей и понижение отношения АТФ/АДФ, что 
может стимулировать окислительные реакции. Кроме того, в этих экс
периментах сравнивалось действие ДНФ и ауксина на интенсивность 
дыхания, учитывая при этом, что ДНФ является одним из наиболее 
характерных ингибиторов накопления АТФ, разобщающего фосфорили
рование и дыхание.

В наших экспериментах изучалось влияние 10՜ 2 М раствора ДНФ 
на интенсивность дыхания трехдневных проростков ¥1.с1а 1аЬ.а. Про- 
рс-стки выдерживались в 10֊2 М растворе ДНФ 1 мин., 5, 20, 60, 90 мин., 
носле чего промывались в проточной воде и переносились в аппарат

, сжткий .журнал Армелин, 'XX, :6—4



59 Г. Т. Казарян

Варбурга для определения интенсивности дыхания. Интенсивность ды
хания определялась мкл О2 на 1 г сырого веса за 60 мин.

Влияние ДНФ на интенсивность дыхания проростков Vicia. faba
Таблица 1

Варианты Контроль
Экспозиция в растворе ДНФ

1 мин. J 5 мин. 20 мин.. 60 мин. 90 мин.

Интенсивность дыха- ■
НИЯ 400,3-11,0

) I

200,3+4,0 ]42,5+0,5|17,2+0,4 13,6-н-ОД 11,8+0,0

Анализ данных показывает, что ДНФ оказывает разобщающее дей
ствие на дыхательный процесс проростков. Ингибирующее влияние ДНФ 
сильнее проявляется при длительных экспозициях. Так, если при 1 мин. 
экспозиции в растворе ДНФ интенсивность дыхания равна 200 мкл О2, 
то при 90 мин. экспозиции она уже составляет всего 11,8 мкл Ог, т. е. ин
тенсивность дыхания почти в 18 раз уменьшается.

Согласно литературным данным, ЭДТА в какой-то мере является 
восстановителем уровня окислительного фосфорилирования, ингибиро
ванного ДНФ.

В опытах Скулачева [2] ЭДТА повышало оптическую плотность ми
тохондрий. По мнению ряда ученых, восстанавливающее действие ЭДТА. 
заключается в адсорбировании Сл с клеточных стенок, вследствие 
чего проницаемость клетки повышается.

В проведенных экспериментах нами было обнаружено восстанав
ливающее, после действия ДНФ, действие ЭДТА на интенсивность ды
хания корешков. Восстанавливающее действие ЭДТА проявляется так
же при регистрации сверхслабого свечения корешков ТпДсшп уплате 
[1], процесс окислительного фосфорилирования у которых был ингибиро
ван ДНФ.

После выдерживания проростков определенное время в растворе 
ДНФ, они промывались в проточной воде и подвергались 20 хгин. экспо
зиции в 10 “2 М растворе ЭДТА, после чего определялась интенсивность 
дыхания.

Результаты эксперимента показывают, что 20-минутное пребывание 
проростков в растворе ЭДТА повышает интенсивность дыхания прибли
зительно в 1,5—1,7 раза по сравнению с интенсивностью дыхания про-- 
ростков, подвергшихся только действию ДНФ.

Известно, что концентрация динитрофенола 10՜2 М очень высокая 
и мы задались целью проверить: обратимо ли действие динитрофенола 
такой концентрации на процесс дыхания в условиях, когда после экс
позиции в растворе динитрофенола проростки переносятся в раствор 
ЭДТА.

Опыт был поставлен по следующей схеме: корешки выдерживались е . 
растворе динитрофенола Ю՜2 М 60 мин., а затем- по истечении экспо- -
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Влияние ДНФ и ЭДТА на интенсивность дыхания проростков 
(в мкл О2 на 1 г сырого веса за 60 мин.)

Таблица 2

Варианты Контроль
Экспозиция в растворе ДНФ

1 мин. 5 мин. 20 мин. бОмин. 90 мин.

Интенсивность дыха
ния

400,3=^11.0 200,3 = 4,0 42,5=00,5 17,2+0,4 13,6=1=0,1 11,8+0,0

20-мин. экспозиция в растворе ЭДТА

417,1+6,0 |
। 1 ։

246,5=1=1,6 .60,2+1,0'54,9+3,5 28,0+ 1,0
1 ! :

24,6±0,0

зиции переносились в раствор этвлендиаминтетраацетата на 20, 60 и 
80՛ мин.

Таблица 3
Влияние различных экспозиций 10՜2 М раствора ЭДТА на процесс дыхания 

проростков, ингибированного ДНФ

Варианты Контроль ДНФ 60 мин.
Экспозиция в растворе ЭДТА

20 мин. 60 мин. 90 мин.

Интенсивность дыха -НИЯ 223,0=1=12,8 26,4+5,0 86,0+3,3 92.5=6,0 187,7+4,2

Анализ данных, приведенных в табл. 5, показывает, что происходит 
восстановление процесса дыхания, и:нги,бирова,нно1го динитрофенолом, в 
экспозиции 80 мин. на 84.3% по сравнению с контролем.

Следующий опыт преследовал цель «самовосстановлеаия» дыхания 
проростков в 10 М растворе КО после 60 мин. экспозиции в ДНФ. 
Проростки выдерживались в растворе ди нитрофенол а 60 мин., а затем 
переносились в 10~՛3 М раствор КС1 на 40, 80 и 140 мин.

Влияние различных экспозиций в 10 3 М растворе КС1 на процесс дыхания, 
ингибированного ДНФ

Таблица 4

Варианты Контрол ь ДНФ 60 мин.
Экспозиция в растворе КО

40 мин. 80 мин. 140 мин.

Интенсивность дыха
ния

323,6 +6,8 34,5+2,5 66,7д՝1,2 72,8±4,8 115,9+4,4

Данные табл. 4 показывают, что «самовосстановление» процесса ды
хания достигает наибольшей величины при экспозиции 140 мин. в. ра
створе КО и составляет 35,8% от контроля.
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Выводы

1. Дыхание корешков Vicia faba, ингибированное динитрофенолом, 
в о с ст а н а в л и в а ет с я. э т и л е н д и.а м и нт ет р а а ц е т а т о м.

2. Концентрация динитрофенола 10՜2 М не токсична для корешков. 
Его действие на растительный организм обратимо.
Армянский институт земледелия,

лаборатория биофизики Поступило 14.ХП 1966 г.

2. տ. ՂԱԶԱքՏԱՆ

ԴԻՆԻՏՐԻՖԻՆհԼԻ ԵՎ ԷԹ|ՎԵՆԴԻԱՄԻՆՏԵՏՐԱԱՑԵՏԱՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ЯШшШКЕ ԱՐՄԱՏԻԿՆԵՐԻ ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փո փ ո ւ մ

Հոդվածում ուսումնասիրված է ՂնՖ 15՜՜՜ կոնցենտրացիայի ազդեցությու֊ 
նը բույսերի ծիլերի շնչառության վրա:

ԳՆՖ֊ի լուծույթում շնչառությունը վերականգնվում է 10՜՜՜ ԷՂՏԱ֊ի լու֊ 
ծույթում 30 րոպեի ընթացքում, որի շնորհիվ տեղի է ունենում բջիջների էներ֊ 
գետիկ աստիճանի վերականգնում Դն&֊ով խախտե/իս:

ՇնքԼսռութլան վերականգնումը Ո ինքնավերականգնումը 10՜՜М ԷԴՏԱ լու֊ 
մույթում և 10 ;i KC1 լպսնագիում: ասում է այն մասին, որ ՂՆՖ֊ի այդպիսի 
բարձր խտության ազդեցություն», ինչպիսին .‘՜ W՜՜ ֊ը: բուսական օրգանիզմի 
վրա թույնում է հետադարձ ազդեցություն:
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Г. А. МЕДНИКЯН

к ФАРМАКОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ СОЛЕЙ 
ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛА И ХЛОРГИДРАТОВ ДИМЕТИЛ

АМИНОЭТИЛЕНОВЫХ ЭФИРОВ БЕНЗГИДРОЛА

Установлено, что область применения противогистаминных препара
тов не ограничивается так называемыми аллергическими заболевания
ми, они весьма эффективны при ряде нервных заболеваний, таких, как 
хорея, паркинсонизм, подкорковый энцефалит с гиперкинезом, синдром 
Меньера и др. Таким образом, противогистаминные препараты обладают 
весьма разносторонней терапевтической активностью.

Активными противогистаминными соединениями являются простые 
аминоэфиры бензгидрола, имеющие общую формулу:

где R является углеродной цепью, заканчивающейся первичным, вторич
ным или третичным азотом. Наиболее активными являются эфиры с 
остатками третичных аминов, эфиры с остатками вторичных аминов 
менее активны и наименее активны с остатками первичных аминов.

Соединения № 1—8 (таблица) были синтезированы в Институте 
тонкой органической химии АН АрмССР О. Л. Мнджояном и Н. М. Мо
розовой. Наша цель была провести некоторый сравнительный фарма
кологический анализ указанных соединений. Исследовалась противоги- 
стаминная активность на кошках, где показателем служила степень ги
потензивного действия гистамина под влиянием исследуемых соедине
ний. После внутривенного введения наркотизированным кошкам иссле
дуемых соединений в дозе 0,5—5 мг/кг веса животного эффект от гиста
мина, введенного внутривенно в дозе 1—2 у /кг, в той или другой степени 
уменьшался. При этом выяснилось, что наибольшей противогистамип- 
ной активностью обладает хлоргидрат диметиламиноэтилового эфира 
параметилбензгидрола; 0,5 мг/кг этого соединения полностью и на про
должительное время снимает гистаминный гипотензивный эффект, вы
зываемый дозой 1 у/кг. Через 3 часа гистаминный эффект восстанавли
вается лишь на 30%.

По противогистаминной активности на кровяном давлении следую
щее место может занять хлоргидрат диметилам1иноэтилового эфира 
бензгидрола (бенадрил), который в дозе 0,5 мг/кг снижает гистамино
вый гипотензивный эффект от дозы 2 у /кг лишь на 30%. Хлоргидрат
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диметиламиноэтилового эфира ортомет.илбензгидрола (дисипал) и хлор- 
гидрат диметиламиноэтилового эфира метаметилбензгидрола обладают 
сравнительно еще меньшей противогистаминной активностью. В дозе 
1 мг/кг они снижают гистаминную гипотензию лишь на 20—25% .

Что же касается хлорбензгадрилата диметил аминоэтанол а и его 
метиловых производных, то их противогистаминная активность выраже
на еще слабее, особенно у хлорбензгидрилата диметиламмноэтанола; 
5 мг/кг этого соединения снижает гистаминную гипотензию лишь на 
10% (таблица).

Противогистаминное влияние исследуемых соединений обнаружи
лось и на гладкой мускулатуре изолированных кишечных отрезков мор
ской свинки.

На этом объекте наибольшая активность также выявлена у хлор- 
гидрата диметиламиноэтилового эфира параметилбензгидрола. В кон
центрации 5.10 он снижает гистаминную контрактуру кишечного от
резка, вызванную гистамином в коицентрациг; 1.10 а. на 75%, а в кон
центрации 1.10 ' " снимает полностью. На этом объекте к предыдущему 
соединению по своей активности приближается .хлоргидрат диметпл- 
аминоэтило'вого эфира бензгидрола, который в концентрации 1.10՜9 
снижает гистаминовую контрактуру на 60%. а в концентрации 1.10 ՛ '՜ 
снимает полностью. Хлоргидрат диметиламиноэтилового эфира ортоме- 
тил бензгидрол а в концентрации 5.10՜՞ снижает гистаминную контрак
туру лишь на 20%, а остальные соединения оказались еще менее актиз- 
нымн, они в концентрации 5.10՜' снижали гистаминную контрактуру 
лишь на 25—50% (таблица).

Таким образом, было установлено, что наиболее активным противо- 
гистаминным действием из исследованных соединений обладает хлор
гидрат диметиламиноэтилового эфира параметилбензгидрола. Следую
щее место по своей активности занимает хлоргидрат диметиламиноэти- 
лового эфира бензгидрола (бенадрол, димедрол). Остальные соедине
ния оказались более слабыми антигистаминными препаратами.

Общее действие и токсичность. Картина общего действия исследуе
мых веществ неодинакова у всех животных.

После подкожного введения белым мышам токсических доз хлор- 
бСгзгидрилата диметиламиноэтанола и его метиловых производных, а 
также хлоргидрата диметиламиноэтилового эфира параметилбензгид
рола у животных появляется вялость. ограниченность движений, атак
сия, в особенности задних конечностей, понижение рефлексов, в то 
время как у хлоргидратов диметиламиноэтилового эфира бензгидрола 
и его орто- и метаметиловых производных вскоре после введения ток
сических доз развиваются спонтанные, часто повторяющиеся продолжи
тельные клонико-тонические и тетанические судороги. Смерть наступает 
от паралича дыхания.

Степень токсичности исследуемых .веществ колеблется в широких 
пределах. ЬОдо при подкожном зведенч՛.' белым мытам равняется: для 
хлорбензилгидрата ди метил эт а --.'Л з 75.4 мг кг. для хлорортометилбенз- 
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гидрилата диметиламиноэтанола 200 мг/кг, для хлорметаметил бенз- 
.гидрилата диметиламиноэтанола 262 мг/кг, для хлоргидрата диметил
аминоэтилового эфира'бензгидрола 50 мг/кг, для хлоргидрата диметило
вого эфира ортометилбензгидрола ’260 мг/кг, для хлоргидрата диметил
аминоэтилового эфира метаметилбензгидрола 360 .мг/кг и для хлоргид
рата диметиламиноэтилового эфира параметилбензгидрола 600 мг/кг 
(таблица)..

По зависимости степени токсичности исследуемых веществ от их 
химической структуры можно .заключить, -что включением метилового 
радикала как у хлорбензгидрилат диметилам1иноэтанолов, так и в хлор- 
гидрат диметиламиноэтилового эфира бензгидрола токсичность снижа
ется, причем снижение неуклонно прогрессирует по мере изменения по- 

.ложения метилового радикала из орто- в параположение..
Вообще же хлорбензг1идрилат диметиламиноэтанола и его метило

вые производные токсичнее хлоргидрата диметиламиноэтилового эфира 
бензгидрола и его метиловых производных. Наименее токсичным при 
подкожном введении белым мышам оказался хлоргидрат диметилами
ноэтилового эфира параметилбензгидрола, ЬП5о—600 мг/кг.

Влияние на элементы вегетативной нервной системы изучалось как 
на целых животных, так и на изолированных органах. В остром опы
те на кошках изучалось влияние исследуемых соединений на проведение 
возбуждения по системе блуждающего нерва. Показателем служила 
реакция кровяного давления при раздражении индукционным током 
шейного ствола блуждающего нерва до и после внутривенного введения 
веществ. Опыты показали, что исследуемые вещества обладают пара- 
симпатикотропным .действием. Наиболее активным оказался хлоргид
рат диметиламиноэтилового эфира ортометилбензгидрола, который з 
дозе 0,25 мт/кг снимал реакцию кровяного давления на раздражение 
блуждающего нерва на 70%, а наименее активным оказался хлоргидрат 
диметиламиноэтилового эфира параметилбензгидрола, который в дозе 
1 мг/кг снижал реакцию на 45% (таблица).

Через час проводимость возбуждения по блуждающему нерву пол
ностью восстанавливалась. На целом животном обнаружено также хо- 

. липолитическое действие, выражающееся в уменьшении гипотензивного 
эффекта при внутривенном введении ацетилхолина. Наиболее активным 
холинолитиком оказался хлоргидрат диметиламиноэтилового эфира па
раметилбензгидрола, который в дозе 1 мг/кг снижал ацетилхолиновый 
гипотензивный эффект (таблица).

Холинолитическое действие исследуемых соединений было обнару
жено и на изолированных кишечных отрезках кошки и кролика. Следует 
отметить, -что эти вещества оказывают холинолитический эффект в кон
центрациях, значительно превышающих те концентрации, которые ока
зывают отчетливое антигистаминное действие. Так, исследуемые соеди- 

'"Чшния расслабляли ацетилхолиновую контрактуру кишечного отрезка в 
концентрации 1.1.0՜5 . в то время как противогистаминное действие на 
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кишечном отрезке морской свинки проявлялось уже в концентрации 
-5.10՜9.

На кишечном отрезке было выявлено и миотропное действие иссле
дуемых веществ. Наиболее активным-оказался хлоргидратдиметилами- 
ноэтилового эфира метаметилбензгидрила, который в. концентрации; 
1.10՜՜' снижал контрактуру кишечного отрезка от хлористого бария 
(1.10 ~4) на 50%, в то -время как от остальных соединений этот՜ эффект՜ 
достигался при концентрации 1.10՜ 6. Таким образом, миотропное дей
ствие выявляется в концентрациях, значительно превышаю,тих концень 
грации, вызывавшие противогистаминный эффект.

Исследования влияния веществ на чувствительность к ацетилхолину՜ 
прямой мышцы живота лягушки показали, что после четырехммнутного 
воздействия исследуемых веществ на мышцу в концентраций 1.10՜՜1’, 
чувствительность к ацетилхолину снижалась на 30—50%.

Все эти исследования выявили холинолитическое действие' иссле
дуемых веществ.

Влияние на вегетативные ганглии изучалось на наркотизированных, 
кошках. Исследовалось действие на эффект от субехолина- (дииодме- 
тилаты дихолинового эфира пробковой кислоты). Как известно, субехо- 
лин избирательно действует на- периферические никотиночувствительные 
холинореактивные системы и обладает стимулирующим действием на 
дыхание и кровяное давление. Степень ганглионарного действия иссле
дуемых веществ определялась по уменьшению или снятию- этого эф
фекта.

Исследуемые соединения в разной степени снижали эффект՛ от субе- 
холина. Наименее активными՝ в этом отношении оказались хлоргидрат 
диметиламиноэтилового эфира бензгидрола и хлоргидрат димет-илами- 
ноэтилового эфира ортометилбензгидрола, который, снижал эффект от 
субехолина в дозе 3—5 мг/кг. Остальные соединения оказали такой же 
силы эффект в дозе 0,25—0,5՜ мг/кг.

Влияние на периферические чувствительные нервные элементы. Ис
следования терминальной анестезии по методу Ренье показали, что хлор
ортометил бензгидрилат диметиламиноэтанола, хлорметаметилбензгид- 
рилат аминоэтанола, парахлорметиламииоэтанола не обладают анесте
зирующим свойством. Остальные соединения обладают местноанестези
рующим свойством различной силы. Наиболее активным оказался хлюр*- 
гидрат диметил ам-иноэтилового эфира параметилбензгидрола, анестези
рующая сила которого выражается в՛ единицах Ренье:

для 1% раствора 920
0,5% » 445

0,25% » 366՛
0,2% » 42

Несколько меньше выражена анестезирующая активность у хлоргидрз- 
та диметиламиноэтилового эфира ортометилбензгидрола и у хлоргидра- 
та диметиламиноэтилового эфира метаметилбензтидрол.а.. Значительно֊
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слабее анестезирующая активность у хлоргидрата диметиламиноэтило- 
вого эфира бензгидрола, где для 1% раствора—432 ед. Ренье (таблица).

Влияние на периферические сосуды. Опыты, проведенные на сосу
дах изолированого уха кролика по методу Кравкова и Писемского, с 
перфузией растворов исследуемых соединений в концентрации 1 : 25 000, 
1 : 50 000 и 1 : 100 000, показали, что эти вещества в указанных концен
трациях не изменяют просвета сосудов изолированного уха.

Выводы

1. Наиболее активным противогистаминным действием обладает 
хлоргидрат диметиламиноэтилового эфира параметилбензгидрола, сле
дующее место по активности занимает хлоргидрат диметиламиноэтило
вого эфира бензгидрола, однако токсичность его достаточно выражена 
LD5o = 5O мг/кг, в то время как токсичность предыдущего препарата зна
чительно меньше LD5o = 6OO мг/кг.

2. Все исследуемые вещества обладают холинолитическим действи
ем. Они же являются достаточно активными ганглиоблокаторами. Наи
более активным из них является хлоргидрат диметиламиноэтилового 
эфира параметилбензгидрола.

3. Исследуемые соединения обладают местноанестезирующим дей
ствием. Наиболее активным анестетиком оказался хлоргидрат диметил
аминоэтилового эфира параметилбензгидрола, анестезирующая актив
ность 1 % раствора которого выражается в 920 ед. Ренье.

4. В ряду исследованных соединений по своей сравнительно высокой 
противогистаминовой активности, наименьшей токсичности и по дру
гим показателям следует выделить хлоргидрат диметил аминоэтил ового 
эфира параметилбензгидрола.
Институт тонкой органической химии

АН АрмССР Поступило 17.Ill 1966 г.

Д. ft. U’b'lU’MlTb

ԲԵՆԶՃԻԴՐԲԷԻ ԴԻՄԵԹԻԼԱՄԻՆՈԷԹԱՆՈԷԱՅԻՆ ԷՍԹԵՐՆԵՐԻ 
ՔԼՈՐԱՋՐԱԾՆԱԿԱՆ ԱՎԵՐԻ ԵՎ ԴԻՄԵԹԻԼԱՄԻՆՈԷԹԱՆՈԼԻ 

ՄԻ ՔԱՆԻ ԶՈՐՐՈՐԴԱ5ԻՆ ԱՎԵՐԻ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՇՈՒՐՋԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հակահ ի ս տ ա մ ին ա (ին պրեպարատները օժտված են բազմակողմանի թե
րապևտիկ ակտիվությամբ։ Ակտիվ հ ա կահ ի ս տ ա մ ին ա յին միացություններ են 
հանդիսանում բենղհ ի դրոլի հասարակ ա մ ին ո էս թերները ածխաջրածնային շըխ֊ 
թաքով, որոնք վե րջան ո ւմ են առաջնային, ե րկրո բղային և ե րրորդա յին ազոտով:

Անհ ամ ե մ ա տ ավելի ակտիվ են ե րրորդա յին ա մ ին ա յին մնացորդով էսթեր֊ 
ներր, երկրորդային ամինային մնացորդով էսթերներր համեմատաբար թույր 
են, իսկ առաջնային ամինային մնացորդով էսթերներն ունեն ամենացածր ակ
տի վոլթ ւ ո լնր:
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ներկա հաղորդման մեջ բերված են դի մ եթիլա մ ին ոէթանո լի մի քանի չոր- 
րորգային աղերի և բենզհիդրոլի դիմ եթի լամ ին ո էթան ո լա լին \էս թե րն երի քլորա- 
ջրածն ական աղերի համեմատական ֆարմակոլոգիական ոաումնասիրություն֊ 
ների արդյունքները:

Ուսումնասիրված են նրանց հակահիստ ամ ինա լին ակտիվությունը կատու
ների վրա, որտեղ որպես ցուցանիշ ծառայել է հիսւոամինի կողմից արյան ճըն֊ 
ջրման ան կմ ան ա ս ւո ի՛ման ը ուսումնասիրվող պրեպարատների ազդեցության 

: ա ա կ:
Ո ւս ումն ա սի րված է նաև փ ո րձա րկվո ղ մ իա ց ութ քունն երի ազդեցությունը 

ծովախոզուկի աղիի հարթ մ կան ա յին հատվածի, վեգետատիվ նյարդային հա
մակարգի էլեմենտների, պերիֆերիկ զգացող ն ւարդային վերջույթների ե. պե
րիֆերիկ անոթների վրա: Ուսումնասիրվել են նաև ընդհանուր ազդեցությունը 
և ւոոքսիկականութլունը։

Պարզված է, որ հետազոտված միացություններից անհամեմատ ավելի ակ. 
..տիվ հակահիստամինային ազդեցությամբ օժտված է պարամեթիչ բենզհիդրոլի 
դիմեթիլ ւսմինոէթանոլային էսթերի քլո րաջր ածն ս:կան աղը; Հաջորդ տեղը ըստ 
ա կտ ի վո ւթ յան զրաղե ցնում է բեն զհիդրսյի գիմ ե թի լա մ ին ո է թ ան ո լա յ ին էսթերի 
քլորաջրածնական աղը։ Ոայց վերջինիս տոքսիկականությունը բարձր է' ԼՕհհ֊՜ 
50 մգ; կգ, այն դեպքում, երբ նախորդ մ ի ա ց ութ յան տ ո ք ս ի կա կան ո ւթ յո ւնն ան- 
հ ա մ ե մ ա տ ց ա ծր է .՝

Օոլոր հետազոտված պրեպարատներն օժտ ված են խոլինոլիտիկ ազդե
ցությամբ։ Նրանք հանդիսանում են բավական ակտիվ գանգլիոբչոկատորներ։

Ուսումնասիրված միացություններից ւսմենաակտիվը պարամեթիլ բենզ- 
հիդրոէի գիմ եթ՛ի լա մ ին ո էթան ո լա յին ւէսթերի քչորաչրածնական աղն է:ճ.ետարլոԱ1ւ|ւսծ՜ մ յ՜1 ա ցու^^րյ ւնն ե րն օժտւ£ս՛^ են նաև. ւոեղւսյրն սւն զգա ա ցն ո ղ 

հատկութ լամ բ, դրան ցից համեմատաբար ավելի ակտիվը պարամ եթիլ բենզ- 
հիգրոլի դիմեթիլամինոէթանոչային էսթերի քլո րաջր ածն ա յին աղն է։ 1% լու~ 
ծայթի ւսնես՚թետիկ հատկության ակտ ի վական ո ւթ յո ւն ր, ա րտ ահ ա յւո ված Ռե- 
ն ե ի միավորներով, հավասար է 920-ի։

Այսպիսով, հեււաղոտված շտրքի մեջ բարձր հակահիստամինա լին ակ
տիվությամբ և անհամեմատ ցածր տոքսիկութլամբ այրի է ընկնում պարամե- 

. ՈՒ10ԳնՒԴե1 ՚1Լէ1 ածինոէթանոլային էսթերի քլորաջըածնական աղը։
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П. А. ХУРШУДЯН, А. А. ШАРОЕВ

О ЕСТЕСТВЕННОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ НА ГРУНТАХ, ВЫШЕДШИХ 

ИЗ-ПОД ВОД ОЗЕРА СЕВАН

В наших предыдущих сообщениях были изложены результаты обле
сения севанских грунтов и культивирования на них сосны, как наиболее 
перспективной для указа,иных грунтов [6, 7, 13]. В этой работе излагают
ся сравнительные данные о плодоношении и естественном возобновлении 
сохранившихся насаждений сосны посадки 1951 г.

Сосновые культуры на различных участках образовали изрежен-ные 
насаждения, из которых наибольшими являются Норадузский и Цови- 
нарский массивы, где местами деревья сомкнулись, образовав полноцен
ные насаждения. Травяной покров при густом стоянии деревьев отсут
ствует. В рединах травяное покрытие составляет 40—80% с преобла
данием Agropyron repens, Lactuca tatarica. Artemisia scoparia. A. absin- 
hium, Achillea micrantha. Показатели роста деревьев сосны на раз

личных типах севанских почвогрунтов, а также лесорастительные 
условия были охарактеризованы ранее [4].

В 1963—1965 гг. нами велись некоторые наблюдения за плодоноше
нием и естественным возобновлением сосны обыкновенной в Норадуз- 
ско.м, отчасти Мартунинском и Цовинарском лесничествах. Параллельно 
учитывалось плодоношение одновозрастных деревьев, произрастающих 
в орошаемых условиях Ереванского ботанического сада. Выяснилось, что 
деревья, произрастающие в крайне неблагоприятных почвенных условиях 
Иорадуза, начали плодоносить в возрасте 8—9 лет, в то время как на 
Мартунинском и Цовинарском участках, где лесорастительные условия 
сравнительно лучше, сосна вступает в пору плодоношения несколько 
позже, в возрасте И —12 лет. В Ереванском ботаническом саду на окуль
туренных почвах она начинает плодоносить еще позже, в возрасте 15— 
18 лет. Предварительные данные о качестве семян сосны обыкновенной 
приведены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что в Ереванском ботаническом саду шишки круп
нее и тяжелее, абсолютный вес семян и их выход выше по сравнению с 
аналогичными показателями для деревьев, произрастающих на донных 
грунтах Норадузского побережья: всхожесть же семян здесь выше на 
12%. Почему и можно сделать предварительное заключение о том, что 
на бедных сухих почвогрунтах Севана сосна вступает в пору плодоноше
ния несколько раньше, чем на окультуренных поливных почвах. На поч
вогрунтах Цовинарского участка, где лесорастительные условия несрав-
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Показатели плодоношения сосны обыкновенной, произрастающей
Табл иц а 1

Норадузское побе
режье (донные 
грунты)

Ереванский ботаниче
ский сад (поливная 

культура)

61,0

48,0

пенно лучше, сосна также начинает плодоносить позже, чем на Нора-՛ 
дузском участке.

Лет семян на севанских грунтах происходит в третьей декаде апреля 
и заканчивается в конце первой декады мая. Всходы самосева появля
ются в конце мая и первой декаде июня.

Предварительные наблюдения на .модельных деревьях показали
значительную разнородность их признаков — длины хвои, охвоенности,. 
продолжительности жизни хвой, формы кроны и т. д. Замечено, что с 
увеличением урожая шишек продолжительность жизни хвои уменьшает
ся, что резко ослабляет рост и охвоенность побегов.

Рост деревьев, ежегодно обильно плодоносящих (в среднем. 650 ши-
шек в год) и слабо плодоносящих

Рис. 1. Рост деревьев сосны в зависи
мости от обилия плодоношения, 

слабо плодоносящие,
-----------------обильно плодоносящие.

(в среднем 40 шишек в год), показан 
на рис. 1. Кривые хода роста пока
зывают, что с первого же года жиз
ни обильно плодоносящие деревья 
уступают в росте малоплодонося- 
щим, т. е. угнетенные в росте де
ревья раньше вступают в пору пло
доношения.

При учете естественного возоб
новления в насаждениях посадки 
1951 г. выявлен обильный самосев 
1—4-летнего возраста. Преобладает 
самосев трехлетнего возраста, что 
объясняется благоприятными метео
рологическими условиями 1963 г. 
(около 800 мм осадков вместо 350; 
м.м).

Приуроченность массового возобновления сосны к влажным годам 
отмечают А. М. Якшина ,и А. Г. Гаель [16] и А. М. Якшина [17] на Нарыв- 
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еких бугристых песках Заволжья. На связь самосева сосны с метеоро
логическими условиями указывал также М. Д. Антипов [1]. Он наблю
дал, что на песках Камышина в сухие годы погибают не только всходы 
данного года, но и самосев прошлых лет.

В Норадузском массиве нами производился количественный и ка
чественный учет возобновления в насаждениях различной густоты. Под
считывалось количество всходов на пробных площадях размером 
100x1 = 100 м2 в трех повторностях (табл. 2).

1 а б л и ц з 2
Возобновление сосны обыкновенной в зависимости от густоты древостоя

Густота 
насаждения

Ко
ли

че
ст

во
 

де
ре

вь
ев

 на
1 га

пРаспределение самосева по возрасту в тыс. шт. 
на га (среднее из 3 повторностей) Всего 

возобновле
ния в тыс. 
шт. на 1 га

1-летние 2-летние 3-летние 4-летние

Редкое 812 10,76 8,91 5,02 2,31 27,00
Среднее 3226 28,70 12,85 2,09 2,05 49,50
Густое 6131 158,00 9,50 — 167,50

Наибольшее количество самосева (167,5 тыс. шт. на 1 га) наблюда
ется в густых насаждениях, однако в дальнейшем двухлеток остается 
очень мало, а самосев 3—4-летнего возраста отсутствует.

При редком стоянии деревьев общее количество самосева в 1,8 раза 
меньше, чем при среднем и 6,1 раза меньше, чем при густом стоянии. Зато 
в средних и редких древостоях со
храняются 3- и 4-летние сеянцы. Та
ким образом, хотя наибольшее ко
личество самосева появляется в гу
стых насаждениях, благонадежный 
подрост образуется только при сред
нем и особенно при редком стоянии 
деревьев.

Под отдельно стоящими соснами 
самосев встречается только под се
верной и восточной частями кроны 
(рис. 2), причем по мере удаления 
от ствола материнского дерева ко
личество сеянцев уменьшается, а 
бл а г он ад еж н ость у в сличив а етс я. 
Аналогичное явление наблюдается 
в насаждениях средней густоты, где 
встречаются единичные всходы низ- 
к и благонадежности и под запад-

® ОДНОЛЕТКА
0 ДВУХЛЕТКА 
Д ТРЕХЛЕТКА 
ф ЧЕТЫРЕХЛЕТКА

; ПРОЕКЦИЯ 
КРОНЫ 

СТВОЛ МАТЕРИН
СКОГО .ДЕРЕВА

Рис. 2. Распределение самосева сосны 
под отдельно стоящими деревьями.

ной и юго-западной частями кроны. Таким образом, возобновле
ние как у отдельно стоящих деревьев, так и в насаждениях ере՛;- 
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ней густоты происходит на тех " участках, где материнские де
ревья создают полуденную тень. Палящие лучи полуденного солнца, 
под южной и западной частями кроны сильно нагревают и иссушают 
почвогрунты, что ведет к гибели молодых неокрепших всходов. В. П. Ло
хов [5], исследуя возобновление сосны в ленточных борах Алтайского 
края, также отмечает приуроченность подростка к более затененным 
местам. О. В. Шахова [15] также заметила улучшение состояния подро
ста сосны по мере удаления от материнского дерева на песках среднего 
и нижнего Дона. Однако по данным этого автора наилучшее развитие 
подроста наблюдается не только на северной, но и на западной стороне- 
от материнских деревьев.

Естественному возобновлению сосны в массиве Норадузского лесни
чества в некоторой степени способствовала травяная растительность, ко
торая здесь имеет следующий состав: A'elilotus officinalis, М. albus 
(редко) Agropyron repens, Bromus inermis, Rumex acetosa, Artemisia 
absinthium, Lactuca serrioia, Taraxacum officinalis.

На поверхности голых песков температура в середине лета часто 
доходит до 68°С, в то время как на участках с травяным покровом она. 
не превышает 30—40°С, причем влажность почвогрунтов здесь несколь
ко больше, чем на оголенных песках. Такие травянистые растения, как
Melilotus officinalis, Rumex acetosa, Lactuca serrioia благодаря своей 
глубокопроникающей стержневой корневой системе используют влагу 
глубокой ежащих слоев, не конкурируя с корневой системой молодых 
сеянцев сосны. Надземная масса этих трав выполняет роль мульчи, за
щищающей почвогрунты от потерь влаги, а молодые всходы сосны от
палящих лучей солнца, создавая

Рис. 3. Развитие однолетних и двухлетних 
сеянцев сосны при разной густоте дре
востоя. I—редкое стояние, И— средняя 

густота, Ш— густое насаждение.

сравнительно благоприятные условия 
для возобновления сосны.

Однако этого нельзя сказать об 
участках, где в травяном покрове 
преобладают А§горугит герепэ и 
Вготиэ теплив, которые своей силь
но разветвленной поверхностной 
корневой системой иссушают верх
ний слой почвогрунтов. Положи
тельное влияние травяного покрова 
на возобновление и культуру сосны 
в условиях песчаных территорий 
южных засушливых районов СССР 
отмечают также А. С. Хайло [12], 
А. М. Якшина [17]. К такому заклю
чению пришли и мы [14] при разве
дении сосны на '.севанских песках.

Сеянцы 1—2-летнего возраста, растущие при густом, среднем и 
редком стоянии деревьев, показаны на рис. 3. Как видим, в густом древо
стое (Ш) сеянцы мелкие, имеют слабую корневую систему. Размеры 
однолеток и двухлеток почти одинаковые, хвоя бывает желто-зеленая..
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С уменьшением густоты древостоя состояние подроста улучшается (II— 
Г). Различия з развитии всходов вызваны в основном разной интенсив
ностью освещения под кронами деревьев.

Влиянию света на возобновление, рост и развитие подроста посвя
щены многочисленные работы. Одни авторы—В. Г. Карпов [2], Л. П. 
Рысин [10] и др. основным фактором угнетения подроста сосны считают 
недостаток света. Другие—Фрике [11], М. А. Якшина и А. Г. Гаель [161, 
А. О. Рейнвальд [9], наоборот, фактором, вызывающим֊ угнетение под
роста, считают недостаток влаги, вызванный иссушением почвы корне
вой системой материнских деревьев.

Г. Ф. Морозов [8] пишет, что в различных географических районах 
отрицательное влияние на численность и рост подроста оказывают раз
личные факторы: в одном случае недостаток света, в другом—влаги.

Для выяснения влияния светового фактора в условиях песчаных от
ложений Норадузского побережья, нами весной 1964 г. удалялись ниж
ние ветки материнских деревьев в насаждениях разной густоты. До уда
ления нижних ветвей под кроной имелись только однолетки и единично 
угнетенные двухлетки, тогда как вне кроны встречался обильный благо
надежный самосев 1—4-летнего возраста. Через некоторое время после 
удаления веток, отходящих от комля, была отмечена массовая гибель 
всходов, вызванная, очевидно, усилением освещения и высыханием грун
та. Оставшиеся под пологом всходы приобрели темно-зеленую окраску л 
благополучно перезимовали, тогда как всходы, находящиеся под кон
трольными деревьями, почти полностью погибли. Следует отметить, что 
состояние оставшихся всходов под опытными деревьями улучшается по 
мере удаления от ствола. На второй год после удаления ветвей под кро
ной опытных деревьев наблюдалось массовое появление всходов сосны. 
В конце вегетации следующего года сохранившиеся старые сеянцы под 
опытными деревьями мало отличались от появившихся всходов в росте, 
и лишь вертикальный корешок у двухлетних сеянцев՛ несколько удли
нялся.

Таблица 3

лн
ых До обрезки, 1964 г. После обрезки, 1965 г.

:= *

Густота 
стояния

еоО- \О Общее количество самосе- Общее количество самосе- ш
ип

 
ую

ш
 

эл
ет

ва тыс. шт. на га ва тыс. шт. на га ” =деревьев о
О СО
3 £>֊. 1-летние 2-летние итого 1-летние 2-летние 3-летние

с “

Редкое 1 12 11 23 8 10 18 83,3
9 11 9 30 6 9 15 81.8
3 13 5 18 6 9,5 15,5 73,0

Среднее 1 29 18 47 22 21 43 72,4
2 22 20 42 21 19 40 86,3
3 31 25 56 27 29 56 93,5

Гхстое I 117 17 134 112 32 144 27,3
2 103 15 118 101 29 130 28,1
3 128 17 145 105 39 144 30,4-
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Данные опыта по осветлению (табл. 3) показывают, что лучший ре
зультат получается при удалении трех нижних мутовок в насаждениях 
средней густоты, где некоторое увеличение количества света способству
ет более нормальному развитию молодых сеянцев.

Исследованиями Л. П. Рысина [10] установлено, что под полог де
ревьев проникает 2—4% освещенности, что недостаточно для роста всхо
дов светолюбивых пород. Недостаток света, вызывая слабое развитие 
корневой системы (рис. 3) и ослабление растений, в целом приводит их 
к гибели. Кроме того, материнские деревья своей мощной корневой си
стемой расходуют почвенную влагу верхних горизонтов, а молодые всхо
ды, не имея возможности использовать влагу глубинных слоев, попада
ют в неблагоприятные условия. В. Г. Карпов [2, 3]. также отмечает, что 
малое количество подроста клена и сосны непосредственно под пологом 
тесно связано с недостатком света, вследствие чего подрост образует 
слабую корневую систему, неспособную максимально использовать поч
венную влагу.

В условия?; песчаных почвогрунтов Севана приуроченность сосново
го подроста к более затененным кронами микроучасткам, а также повы-

Рлс. 4. Развитие трехлетних сеянцев сосны 
на различном отдалении от материнского 
дерева. 1— у проекции кроны, II— на рас
стоянии 1 м от проекции кроны, Ш — на 

расстоянии 2 м от проекции кроны.

шение благонадежности подроста по мере удаления от материнских де
ревьев (рис. 4) связано в основном с увлажненностью грунта. Влияние 
.этого фактора особенно проявляется вследствие высокой водопрони- 
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ыаемости песчаных отложений и низкого залегания уровня грунтовых 
вод (более 16 м).

Весной, когда почвогрунты влажны, наблюдается обилие самосева 
сосны как под кроной, так и в отдалении от нее. Однако в начале лета 
с усыханием верхнего слоя происходит массовая гибель всходов, кото
вая наиболее сильно проявляется под кроной, в зоне максимального 
распространения корней материнских деревьев и на участках сильно за
росших травянистой растительностью, с преобладанием компонентов, 
имеющих поверхностную корневую систему.

Гибель всходов в первой половине лета под пологом и на участках 
с сомкнутым травяным покровом, когда сосна нуждается еще в прите- 
нении, следует объяснить конкурирующей деятельностью корневой си
стемы взрослых деревьев и травянистой растительности, максимально 
использующей запас влаги с поверхностных слоев. Наибольший выпад 
всходов наблюдается под сильно освещенными частями материнских де
ревьев, ибо, помимо света и почвенной влаги, решающую роль здесь 
играет также тепловой режим. На открытых площадях причиной гибели 
всходов является повышенная температура поверхности песков, обжи
гающая нежные всходы сосны.

Исследование влажности почвогрунтов под северной и южной ча
стями кроны материнских деревьев (рис. 5) показывает различие содер-

Рис. 5. Влажность почвогрунтов на расстоянии 1 м от 
проекции кроны у северной и южной части дерева.

екания влаги в верхнем 20 см слое. Так, например, у северной части на 
расстоянии 1 м от проекции кроны влажность слоя 0—5 см в пять раз 
больше, чем в том же слое у южной части кроны. В слое 5—10 см вдвое, 
а в слое 10—20 см влажность выше в 1,7 раза. В более глубоких гори
зонтах различие во влажности сглаживается.

Итак, гибель самосева под кроной происходит в первую очередь от 
?;едостатка света, проникающего сквозь полог материнских деревьев. 
Вне кроны гибель сеянцев сосны происходит под воздействием как силь
ного освещения, так и конкурирующей деятельности корней взрослых

“■ алогический журнал Армении, XX, Лб 6—5
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деревьев и травянистой растительности,, обладающей поверхностной кор
невой системой. С другой стороны, материнские деревья, притеняя ка
кую-то часть земли от полуденных лучей солнца, создают благоприятные- 
условия для роста и развития молодняка.

Исследование корневых систем показало, что однолетние сеянцы, 
расположенные непосредственно под кроной деревьев, образуют корот
кий вертикальный корневой тяж без боковых ответвлений (рис. 3). Дли
на корня не превышает 10 см. Пробивая подстилку на глубине 5—6 см, 
корень зачастую искривляется и идет горизонтально, между подстилкой 
и почвогрунтом. Сеянцы, не получая достаточного света под кроной, по
гибают. Однолетние сеянцы, находящиеся вне проекции кроны, во вто
рую половину лета образуют тонкие, короткие боковые корневые ветвле
ния — будущие горизонтальные корни. Длина главного корня здесь до
ходит до 13—15 см. На второй и последующие годы рост как подземных, 
так и надземных частей протекает вполне нормально. Формируется стер
жневой корень с хорошо развитым боковым ветвлением. У четырехлет
ней сосны длина вертикального корня достигает 30—40 см, т. е. он до
стигает более увлажненных слоев. При этом, на тех почвогрунтах, где 
микориза хорошо развита, общая длина и расчлененность горизонталь
ных корней меньше, чем на крупнопесчаных отложениях, где развитие 
микоризы слабое.

Выводы

1. В неблагоприятных условиях произрастания, какими являются 
обнаженные озерные отложения Норадузского побережья оз. Севан,, 
сосна раньше вступает в пору плодоношения, чем на .иловатых песчаных, 
отложениях (Цовинарский участок). В насаждениях сосны обыкновен
ной, заложенных в 1951 г., существует естественное возобновление 1— 
4-летнего возраста. Вследствие отрицательного влияния сильного осве
щения и недостатка влаги в поверхностном слое песчаных грунтов во
зобновление приурочено к более затененным микроучасткам.

Однако сильное затенение также отрицательно сказывается на ро
сте молодняка.

Наилучший рост самосева наблюдается в насаждениях средней гу
стоты и при редком стоянии деревьев, под северной и восточной частями 
кроны, где всходы защищены от целящих лучей солнца.

2. Взрослые деревья своими корнями иссушают верхний слой грун
та, тем самым препятствуя нормальному развитию подроста, а поэтому՝ 
благонадежность последнего увеличивается по мере удаления от мате
ринского дерева. Таким образом, взрослые деревья, с одной стороны, 
препятствуют развитию подроста, с другой,— защищают՜ его от сильного, 
освещения и перегрева,

3. Травянистая растительность слабой сомкнутости выполняет как 
бы роль кулис или зеленой мульчи, оберегая нежные всходы от. ожогов,. 
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а поверхностный слой почвогрунтов, от потерь влаги на (испарение. Эту 
функцию особенно хорошо выполняют травы со стержневыми корнями, 
в частности донник.
Ботанический институт 

АН АрмССР Поступило 24.1 1966 г.

Պ. Ա. Խա4։ՇհւԻԴՏԱՆ, Ա 0.. ՇԱՐՈԵՎԻԵՎԱՆԱ էմԻ ՋՐԵՐԻՑ ԱԶԱՏՎԱԾ ՀՈՎԱԳՐՈԻՆՏՆԵՐՈԻՄ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՍՈՃՈԻ ՐՆԱԿԱև ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

11 մ փ ո Փ ո ւ մ
Հո դված ում համառրւտակի քննության են առնված Սևանա լճի Հ[*եթի9 ա~ 

զատված հոդագրունտնեըում 1951 թվականին ստեղծված սովորական սոճու 
տնկարկների պտղաբերման ու նրանք բնական վերականգնման հարցերը։ 
Մասնավորապես- ուսումնասիրված են սոմու ա՛ճի և պտղաբերմ ան միջև եղած 
կապը, լույսի ազդեցությունը մ ա տ ղաշի զարգացմ ան վրա, մա գրական ու մատ֊ 
ղաշ բույսերի փոխազդեցությունը, ինչպես նաև խոտածածկույթի ազդեցու
թյունը բնական վերականգնման վրա։

Ս ւսումնասիրութ(ուններից հեղինակները հանգել են հետևյալ եզրակացու
թյունն ե ր ին է

1 * Ամման անբարենպաստ պայմաններում, ինչպիսիք հանդիսանում են 
նորադուզի առափնյա մերկացած ավազուտները։ սոճին համեմատաբար վաղ 
է անցնում պտղաբերման, քան այն ծառերը, որոնք աճում են Ծովինարի ավա
զատիղմ ային նստվածքներում։

հԼ Հ?թի& ազատված հողագրունտներում 1951 թվականին ստեղծված սոճու 
տնկարկներում ամենուրեք նկատվում են 1— 4 տարեկան հ ասակի սերմնա
բույսեր, որոնք հողամասերում բաշխված են անհավասարաչափ։ Ւնտեսիվ լու
սավորության և հողի վերին շերտում խոն Արվության անբավարար քանակի բա
ցասական ազդեցության հետևանքով սոճու բնական վերականգնումն ընթացել 
է համեմատաբար ստվերոտ հողակտորներում։ Սակայն ուժեղ ստվերը նույն
պես բացասաբար է ազդել մատղաշ բույսերի ա՜ճման վրա։ Խիտ տնկարկներում 
անբավարար լույսի հետևանքով ամ ենուրեք նկատվում է միամյա սերմնաբույ
սերի մասսայական չորացում: Երկամյա սերմնաբույսեր այստեղ հանդիպում 
են հազվադեպ, սակաւն դրանք իրենց ա՛ճով չեն տարբերվում միամյա բույ
սերից։

/հնական վերականգնման ճանապարհով ստացված սերմնաբույսերի մոտ 
առավել աճ ու զարգացում նկատվում \Է միջին և նոսր խտության տնկարկնե
րում , որտեղ նրանք աճելով սաղարթի հյուսիսային և արևելյան մասերում, 
պաշտպանված են արևի կիզիչ ճառագայթներից։

3. Սոճու մաւր ծառերն իրենց արմատային սիստեմով չորացնելով հողի 
վերին շերտը, խոչընդոտ են հանդիսանում մատղաշ բույսերի նորմալ աճին։ 
Այդ իսկ պատճառով, որքան սերմնաբույսը հեռու է գտնվում մայր ծառից, 
աւնքան լավ է ա՜ճում; Աւսպիսով, մայր ծառերը մի կողմից խանգարում են 
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մատղաշի նորմալ աճին, մյուս կողմից' ստվերացնելով որոջ տարածություն, 
նրանց պաշտ պան ո ւմ են արևի կիզիչ ճառագայթներից:

4. Տնկարկներում թույլ զարգացած կենդանի ծածկոցը որոշ չափով կա
տարում է կուլիսի կամ կանաչ մուչչի դեր' պաշտպանելով սոճու մատղաշ, նուրբ 
բոււսերր այրվելուց, իսկ ավազային հողագբունտնեըի վերին շերտը' խոնավու
թյան գոլորշիացումից: Այդ դերն առանձնապես րսվ են կատարում առանցքա
յին արմատ ունեցող խոտաբույսերը, մասնավորապես, իշառվույտը;
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XX, №6, 1967

В. И. ХАЧОЯН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ TRYPANOSOMA 
BRUCEI У СЕРЫХ ХОМЯЧКОВ

По данным ряда исследователей [3, 4, 9], возбудитель заболевания 
скота з Африке «нагана» является патогенным для большинства млеко
питающих.

Целью настоящей работы является выяснение восприимчивости се
рых хомячков к трипаносомозом и, в частности, возможности экспери
ментальной инфекции Tr. brucei у весьма распространенных в Армян
ской ССР грызунов.

В данной работе использован штамм Tr. brucei, любезно предостав
ленный нам доктором А. Пахчаняном (Галвестон, Техас, США). Штамм, 
известный как Шиньянца III (Shininza III), инфекциозен для домашних 
и лабораторных животных.

Серый хомячок Cricetuius migratoras Pal. в условиях Армянской 
ССР встречается почти повсеместно [1, 2], особенно часто в населенных 
пунктах, в жилых и хозяйственных помещениях. Вне населенных пунктов 
в естественно природных условиях они малочисленны, а в некоторых се
верных лесных районах республики не встречаются, что объясняется 
высокой влажностью и отсутствием открытых ландшафтов в этих райо
нах.

Серые хомячки, преимущественно ночные животные, в населенных 
пунктах размножаются в течение всего года, заселяют места с наличием 
достаточного количества корма и приносят ощутимый вред хозяйству и, 
хроме того, подобно другим грызунам, могут являться резервуарами и 
переносчиками инфекционных болезней.

Серые хомячки были выловлены в жилых помещениях г. Еревана 
я до заражения содержались в стеклянных банках. За время двадцати
дневного наблюдения эпизоотии у них не было. Вес грызунов колебался 
от 25 до 55 г.

Среди животных было 14 самок и 9 самцов. Перед заражением все 
подопытные хомячки обследовались на наличие в их крови трипаносом. 
Для этого из кончика хвоста каждого животного брали кровь, готовили 
раздавленную каплю и производили прямое микроскопирование. Резуль
таты исследования во всех случаях оказались отрицательными. Считая 
такое исследование недостаточным для полного исключения спонтанного 
носительства трипаносом, каплю крови хомячков мы разбавляли физио
логическим раствором и заразили внутрибрюшинно группу биопробных 
животных (белых мышей).



В течение 10 дней контрольное исследование крови этих мышей ока
залось отрицательным, падежа среди них не было. Эти исследования 
показали, что у выловленных нами хомячков спонтанный трипаносомоз 
отсутствует.

Опыты по заражению хомячков проводились на 23 животных, 6 из 
них были заражены подкожно, а 15—внутрибрюшинно суспензией кро
ви белых мышей, предвар|Итель№Э зараженных трипаносомами (Вгисе։).

Двум контрольным животным кровь вводилась от здоровых белых 
мышей. Материал для заражения готовился путем смешивания одной 
капли крови белых мышей с 0,3 мл физиологического раствора (pH 7,2— 
7,4). Кровь мышей содержала от 50 до 60 живых подвижных трипаносом 
Вгисе! в каждом поле зрения (окуляр 7 и объектив 40). Ежедневно у 
животных бралась кровь для приготовления раздавленной капли, что 
просматривалось как при обычном, так и в темном поле зрения.

Кроме того, из каждой пробы крови готовили мазки, окрашивали по 
Романовскому-Гимза и каждый раз тщательно просматривали не менее 
50 полей зрения.

В первые три дня при исследовании крови животных, зараженных 
как подкожно, так и внутрибрюшинно, трипаносом обнаружить не уда
лось. Только с четвертого дня в их крови обнаружились единичные три
паносомы в разных полях зрения.

Трипаносомы в крови имели характерное продолговатое тело, су
женное на концах. У окрашенных трипаносом хорошо были видны жгут, 
ундулирующая мембрана, ядро, кинетопласт, а в темном поле зрения — 
характерные движения трипаносом.

Рис. 1. Trypanosoma brucei в крови 
серых хомячков. Окраска по Романов

ском v-Гимза. (X 900).

Зараженные животные с четвер
того дня также становятся замкну
тыми, сонливыми, прячутся, а с де
вятого дня они дерутся, появляется 
взъерошенная шерсть, учащенное 
дыхание, судороги, а при нараста
нии этих явлений наступает гибель 
животных.

Группа белых мышей была зара
жена кровью этих хомячков, взятой 
на пятый день после инокуляции. 
Как правило, все мыши инфициро
вались и гибли на 6—7 день. В кро
ви и во внутренних органах мышей 

обнаружены в большом количестве трипаносомы. Положительный эф
фект получили также при заражении здоровых хомячков кровью боль
ных.

При инфицировании суспензией с большим содержанием трипано
сом, а также слабых по внешнему виду хомячков это увеличение колн- 
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нества трипаносом протекало более интенсивно, чем у внешне более 
крепких или получивших меньшее количество трипаносом.

Контрольные хомячки вели себя как обычно.
Из инфицированных .хомячков на 7 день два хомячка подверглись 

эфирному наркозу и были вскрыты для макро- и микроскопического 
исследования внутренних органов. Макроскопически внутренние органы 
гиперимированы, отечны. Кровь из сердца и отпечатки печени, селезен
ки, почек содержат огромное количество трипаносом.

У серых хомячков трипаносомоз в основном протекает остро. Из 18 
случаев многие животные погибали на 12—14 день, но в трех случаях 
течение приняло затяжной характер и они погибли на 18—52 и на 112 
лень. Начиная с 4 дня, в острых случаях количество трипаносом в крови 
увеличилось и к моменту гибели грызуна доходило до 30 000—50 000 осо
бей в 1 мм3 периферической крови. Подсчет вели в счетной камере Горяе
ва и в качестве разбавителя использовали раствор люголя (йод—1,0, ка
лий йодистый—2,0, дистиллированная вода 200 мл) [5].

- лсурое
—------- --  _ яеу'остроъ

Рис. 2. Кривые увеличения количества трипаносом в крови серых хомячков при 
различных течениях инфекции.

При подострых случаях количество трипаносом в крови больного 
животного увеличивается менее интенсивно, .начина? с 12 по 16 день 
остается почти на одном уровне, а затем это количество уменьшается и 
к 20—22 дню обнаружить трипаносом в крови (микроскопически) не 
удается, но для биолробных животных такая кровь остается инфекциоз- 
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ной. Количество трипаносом после 22 дней в периферической крови хо
мячков вновь начинает увеличиваться до наступления гибели.

У этих 2 хомячков мы, по-'видимому, имели՛ дело с «рецидивными 
штаммами» [7], когда патогенные трипаносомы быстро приспособляются 
к различным антителам, которые хозяин последовательно вырабатывает 
в течение инфекции.

Данные увеличения количества трипаносом в периферической крози 
хомячков при различных течениях приводим на графике (рис. 2).

При остром течении в периферической крови хомячков; чаше встре
чаются длинные формы трипаносом, доходящие до 26 м,.а при подостром 
течении в поздние сроки больше встречаются короткие формы. Викер- 
ман [8] такие явления также объясняет появлением в крови животных 
иммунных тел, под влиянием которых происходит изменение трипаносом.

Мы провели специальные биометрические измерения трипаносом, 
измерив длину свободного жгута, расстояния от. конца до ядра, от ядра 
до кинетопласта, от кинетопласта до конца, а՝, также общую длину и 
ширину. Данные приведены в таблице.

Биометрические измерения трипаносом Brucei из периферической крови 
серых хомячков

Длина 
свобод

ного 
жгута

От пе
реднего 

конца 
до ядра

Диаметр 
ядра

От ядра 
до кине

топласта

От кине-*
топласта ՛ Ширина 

до конца■
Всего՛

Колебания (Нт) 4-9 4- -9 1,3-2,5 3—8 Т-2 1,5-3 16,5-27

Среднее (м) 7,5 7,3 1,8 5,1 1.4 2,24 22,6

Трипаносомы из крови серук хр^ячков оказались очень чувстви
тельны к внешним факторам in vitro gp влажных камерах при +53С и 
при комнатной температуре, они быстро теряли подвижность и через 
3 часа погибали, что напоминает выживаемость других африканских, 
трипаносом [6].

Выводы

1. Серые хомячки могут быть моделью при изучении Тг. Ьгцсет
2. У отдельных хомячков инфекция принимает подострое или хро

ническое течение.
3. Белые мыши, инфицированные непосредственно от хомячков, по

гибают на 1—2 дня позже,
Институт экспериментальной биологии 

АН Армянской ССР Поступило I.XI1 1966 г.„
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Վ. Ի. ԽԱՑՈՅԱՆ

TRYPANOSOMA BRUCEI-Ի ՓՈՐՋԱՌԱԿԱՆ
ԻՆՖԵԿ8ԻՕ.Ն ՄՈԽՐԱԴՈԻՅՆ հԱՄՍՏԵՈԻԿՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Ուսումնասիրվել է Հա լաստանում մեծ տարածում գտած մ ոխրադույն 
համստերիկների ընկալում ը 7ր. հո10'Ր!֊֊^/ նկատմամբ:

Պարզվել է, որ մ ոխրադույն հ ամ սւո ե րիկն ե րը կարող են տիպար հանդիսա

նալ այդ տ րիպան ոսոմ ո սի ուսումնասիրության դեպքում:
Առանձին հ ամ ստերիկների մոտ այդ ինֆեկցիան ընդունում է ենթասուր 

կամ խրոնիկ ընթացք, որը չի նկատվում այւ կրծողների մոտ: "Փք- ԵրԱշՕ-ն իր 
վիրուլենտությունը մասնակիորեն կորցնում է հւսմստերիկների օրգանիզմում;
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С. М. МИНАСЯН, Л. Г. ОВСЕПЯН

ОБРАЗОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ПОЧЕК В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ КАЧЕСТВА ПОБЕГОВ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Известно [1 —12], что у косточковых культур образование генератив
ных почек больше всего наблюдается на плодовых образованиях, на ко
ротких побегах и относительно меньше — на длинных побегах. По дли
не побега образование плодовых почек наблюдается больше всего на 
верхней части и меньше—у основания побегов, хотя урожай в верхней 
части побегов и не образуется. Имея в виду сказанное, мы изучали по
беги различной длины и отдельные зоны по длине побега у косточковых 
культур: вишни, сливы, абрикоса, кольчатки и ростовые побеги у ябло
ни с целью выявления разницы внутренних условий образования гене
ративных почек.

Характеристика побегов различной длины и по длине побега изучен
ных пород приводится в табл. 1. Независимо от пород процентное содер-

Таблица I
Содержание зольных веществ и азота в процентах и их отношение в побегах 

различной длины и по длине побега различных пород

Побеги

Вишня Любская Слива Нансинская Абрикос Еревана

зо
ла О

отношение 
золы к азоту 
в величинах

зо
ла

 
|

аз
от

отношение золы 
к азоту в ве

личинах

зо
ла

аз
от

отношение 
золы 
к азоту 

в величинах

аб
со


лю

тн
ая

 

от
но

си


те
ль
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я
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со


лю

тн
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от
но

си


те
ль

на
я

аб
со


лю

тн
ая

от
но

си


те
ль

на
я

Побеги различной длины

Короткие 
Средние 
Длинные

4,67 1,431
3,35 1,08
3,13 1,14!

3,25
3,02
3,00

100 15,4411,48
92,9 |4,62 1,42
92,3 |3,37|1,29

3,67
3,26
2,61

100
88,8
71,1

3,91 0,96
3,01 0,80
2,250,84

4,07
3,76
3,67

100
92,3
65,60

По длине побега

Верхние 
Средние 
Нижние

14,01 1,281 
13,50 1,25| 
[1,651,04]

3,15 ւ
2,80
1,58 !

100
89,4
50,4

2,8011,10
2,270,904
1,9510,88

2,54
2,49
2,21

100
98,0
87,0

3,03|1,19| 2,54 
2,29 0,931 2,46 
2,13 1,03| 2,06

100
96,8
81,1

жание золы и азота больше у коротких и меньше у длинных побегов, 
причем, отношение золы к азоту больше у коротких побегов. По длине 
побега верхняя часть богата, а средняя часть и основание бедны золой и 
азотом. Показатель—отношение процента золы к проценту азота, при 



Образование почек у плодовых культур

этом больше в верхней части и соответственно меньше в средней и ниж
ней частях побегов.

Условия для образования генеративных почек в верхней части побе
гов оптимальные, но образовавшиеся почки не находят достаточного ко
личества пластических веществ для своего развития. На долю 1000 по
чек по длине побега вишни приходится биомасса: в верхней части 97 г, 
средней 352 г, основания 306 г. Как видно из этих данных, почки верхней 
части побегов имеют в своем распоряжении в три раза 'меньше биомас
сы. чем почки средней и нижней части, поэтому они и не образуют уро
жай.

На долю почек верхней части побега абрикоса приходится в четыре 
раза меньше биомассы, чем нижней и в полтора раза меньше, чем сред
ней части побегов. Аналогичные данные получены и у сливы. Эти дан
ные приводятся в табл. 2.

Т а б л и ц а 2
Кол и чес тво б иомассы, фиходящееся на 1000 почек по длине

побега вишни, сливы и абрикоса в г

Побеги по длине
Культура

ВИШНЯ слива
1
1 абоикос
1

Бе ՛ чял ..................... 97,1 212,5
( 114,8

С _ Ы 1 ..... 352,5 248,0 ! 264,4
в ֊ .... 306,4 335,0 1 502,9

У молодых деревьев яблони генеративные почки образуются на 3-- 
4. I—2-летних кояьчатках, на прутиках и не образуются как на коротких 
ростовых побегах и тем более на длинных.

Результаты анализа в период закладки цветочных почек (1/УП-- 
1963 г.) в упомянутых органах приводятся в табл. 3.

Табл кц а 3
Содержание золы и азота в процентах и их отношение в отдельных органах 

яблони орта Зимний аркад (1ЛГ1՛—1963 г.)

Н а и ме н о в а н и е о р г а н а

Зола 1общий азот Отношение процента золы к про
центу азота в величинах

в процентах абсолютная ; относительная

Кольчатки 3—4-летние | 5,78 | 0,89
Кольчатки 1—2-летние ։ 4,23 1 0,83
Прутики ........................ ' 3,26 ) 0,72
Короткие побеги ■ . . ■ 2,99 । 0,69

■
6,49 ՛ 100
5,09 । 78,4
4.66 1 71,8
4.44 > 68,4

Большее содержание золы и азота, а также показатель отношения 
процента золы к азоту получается у кольчаток 3—4-лет.него возраста ч 
меньше—у ростовых побегов.
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Кольчатки 3—4-летнего возраста в большей степени склонны к обра
зованию цветочных почек (в них больше зольных веществ, азота и выше 
показатель отношения золы к азоту), чем короткие побеги, не образую
щие цветочные почки (у последних низки и упомянутые показатели).

Приведенные данные объясняют, почему в опыта.х И. А. Коломиеца 
[6] повышенная концентрация клеточного сока являлась условием обра
зования генеративных почек. Концентрацию клеточного сока он опреде
лял по точке замерзания, а на последнюю, как видно, влияли зольные 
вещества.

Характерные данные получаются у взрослых и у пятилетних деревь
ев яблони сорта Боровинка в неурожайный год в отношении внутренних 
условий образования цветочных почек. Процентное содержание золы, 
азота и отношение их в кольчатках относительно больше у деревьев 
обоих возрастов, особенно в период активного роста и во время оконча
ния вегетации роста. Показатель отношения содержания золы к содер
жанию азота у кольчаток в полтора раза больше по сравнению с росто
выми побегами, хотя по этому показателю кольчатки и ростовые побеги 
в начале роста не отличаются (табл. 4).

Как мы уже говорили, чем меньше отношение золы к азоту данного 
органа (побег, кольчатки, копьецо, прутик и т. д.), тем этот орган боль
ше проявляется стремление к росту и, наоборот, чем оно больше, тем более 
склонен он к образованию цветочных почек.

Из приведенного видно, что для образования цветочных почек, необ
ходимо изобилие зольных веществ (необходимых для данного вида) и 
азота, причем, отношение их должно стоять на высоком уровне.

Независимо от культур, в коротких и верхних частях побегов, у ко
торых степень образования генеративных почек выше, отмечается боль
шее процентное содержание золы, в том числе фосфора, калия и азота, 
а в длинных побегах и основаниях—относительно меньшее. Эти цифры, 
сами по себе говорят о зависимости образования генеративных почек ог 
содержания золы, азота, фосфора и калия. Однако наличие этих ве
ществ недостаточно для образования цветочных почек. Они должны на
ходиться в определенных соотношениях с азотом и лишь тогда могут 
возникнуть объективные условия для образования цветочных почек.

Для того чтобы усилить образование цветочных почек, необходимо 
вводить в растения уравновешенное количество зольных вешеств (калия, 
фосфора и других элементов, необходимых для растения) и азота.

При уменьшении азота усиливаются процессы, ведущие к образо
ванию цветочных почек, которые в дальнейшем, не находя условий для 
своего развития, опадают. При увеличении доз азота усиливаются про
цессы, направленные к росту — исключаются условия образования цве
точных почек Этим именно и объясняется отсутствие урожая плодовых 
деревьев при одностороннем удобрении азотом и чрезмерное образова
ние цветочных почек при удобрении калием, фосфором и другими нуж
ными растению зольными веществами.
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Выводы

1. Плодовые образования кольчатки и ростовые побеги яблони по 
процентному содержанию азота и золы (:в том числе фосфора и калия) 
отличаются друг от друга. Это отличие становится наглядным в пока
зателе отношения содержания золы к азоту. Относительно ими богаты 
кольчатки и прутики, а бедны ростовые побеги.

2. Однолетние побеги косточковых культур: вишни, сливы и абрико
са различной длины; короткие, средние и длинные и по длине побега 
верхние и средние части и основания качественно отличаются друг от 
друга. Короткие побеги и верхняя часть побегов по содержанию золы и 
азота, а также по показателям их отношения резко выделяются. Длин
ные побеги и основания (по длине побега) занимают крайне низкое по
ложение, а побеги средней длины и средняя зона по длине побега зани
мают промежуточное положение.

3. По качеству короткие побеги стоят ближе к верхней части побе
гов, у которых процентное содержание золы и азота, а также показатель 
их отношения у культур почти равны. Эти побеги стоят ближе между 
собой и по образованию на них генеративных почек. Несмотря на каче
ственное сходство у сливы и абрикоса урожай на верхней зоне побегов 
не образуется.

4. При относительно большом содержании золы, азота и показателя 
отношения золы к азоту образуется и относительно большее количество 
плодовых почек. При уменьшении показателей усиливаются ростовые 
процессы и ограничивается образование цветочных почек.

Институт виноградарства, виноделия
и плодоводства Поступило 17.УШ 1965 г.

и. Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ, Լ. Գ. 2ՈՎԱԵՓՅՍ.Ն

ՊՏՂԱՏՈՒ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ԾԱՂԿԱԲՈՂԲՈՋՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ՛
ԿԱՊՎԱԾ ՇՎԵՐԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՑՈԻՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 2ԷՏ

Ամփոփում

Գրականության մեջ կան տարբեր կարծիքներ պտղատու կուլտուրաների 
ծաղկաբողբոջների առաջացման վերաբերյալ: Ոմանք գտնում են, որ այն կապ
ված է ածխաջրատների և ազոտի փոխհարաբերության հետ: Ուրիշները գտնում 
են, որ ծաղկաբողբոջների առաջացման որոշակի պայմանը հանդիսանում է 
բջջահյութի խտությունը, առանձնապես աճման կոնում:

Այս հարցի լուսաբանման ուղղությամբ մեր հետազոտությունները տար
՛վել են հնդավոր և կորիզավոր կուլտուրաների վրա:

Հայտնի ՛է, որ հնդավորների մոտ ծաղկաբողբոջները գլխավորապես ա֊ 
ռաջանում են օղանիստերի վրա, իսկ կորիզավորների մոտ' միամյա ՛չվերի վրա: 
Այդ է եղել պատճառը, որ մենք ուս ումն աս իր ել ենք խնձորենու օղւսնիստերր, 
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իսկ կորիզավորներից բալենու, սալորենու և ծիրանենու երկար շվերր և րստ 
նրանց երկայնքի գոտիները վերին, միջին և հիմքի, նախօրոք իմանալով, որ 
կարճ չվերի վերին մ ասերում րստ երկայնքի ավելի ջատ ծաղկաբողբոջներ են 
առաջանում։

Հիշյալ հարբի պարզաբանմ ան ուղղությամբ մեր կատարած հետազոտու
թյունները մեզ բերել են հետևյալ եզրակացություններին.

1. Խնձորենու օղանիստերր և միամյա շվերր մոխրի և ազոտի (ինչպես և. 
ֆոսֆորի ու կալիումիդ պարունակության տեսակետից տարբերվում են իրա֊ 
րից։ Այդ տարբերությունը որոշակի է դառնում մոխրի և ազոտի տոկոսա (ին 
հարաբերությունների ցուցանիշում։ Հիշյալ ցուցանիշներով առանձնապես հա
րուստ են օղանիստերր և աղքատ' միամյա շվերր։

2. Կորիզավոր կուլտուրաների' բալենու, սալորենու և ծիրանենու տարբեր 
երկարության' կարճ, միջին, երկար միամյա շվերր և ըստ շվի երկայնքի' վե֊ 
րին, միջին և հիմքի գոտիներր որակապես տարբերվում են իրարից։ Կարճ շր- 
վերը և չվերի վերին գոտին մոխրի և ազոտի պա բուն ակութ (ա մ բ, ինչպես և 
նրանց հարաբերության ցուցանիշներով որոշակիորեն տարբերվում են մյուս 
շվերից ու գոտիներից։ Երկար շվերր և չվերի հիմքերը (րստ չվերի երկայնքի) 
ունեն ծալը աստիճան ցածր ցուցանիշներ։ Միջին երկարության շվերր և նրանց 
միջին գոտին րստ երկա (նքի, իրենց ցուցանիշներով բռնում են միջակա տեղ։

3, Կարճ շվերր որակական ցուցանիշներով ավելի մոտ են կանգնած չվերի 
վերին գոտուն, որոնց մոտ մոխրի և ազոտի պարունակության տոկոսը, ինչպես 
և նրանց հարաբերության ցուցանիշներր համարյա թե հավասար են։

Ա(դ չվերր իրար մոտ են կանգնած և նրանց վրա առաջացող ծաղկաբող
բոջների թվի տեսակետից։ Սալորենու և ծիրանենու չվերի վերին գոտում, չնա֊ 
տած նրանց փայտանյութի ու բողբոջների բարձր որակին, պտուղներ չեն առա֊ 
ջանում, և այդ ալն պատճառով, որ մեկ բողբոջին հասնող պլաստիկ նյութերի 
քանակը վաղ գարնանը, երբ գեռ բացակայում է ինտենսիվ ֆոտոսինթեզը, շի 
ապահովում ծաղկաբողբոջները։

4. Մոխրի, ազոտի և նրանց հարաբերության համեմատաբար բարձր ցու֊ 
ցանիչների դեպ քում առաջանում են համեմատաբար մեծ թվով ծաղկաբողբոջ
ներ: Ալդ ցուցանիչների փոքրանալու դեպքում ուժեղանում են աճման պրոցես֊ 
ները և սահմանափակվում է ծաղկաբողբոջների առաջացումը:

5. Պտղատու կուլտուրաների լավ բերք ստացվում է ա (ն դեպքում, երբ 
բուլսերն ապահովվում են անհրաժեշտ քանակի մոխրային էլեմենտներով և 
ազոտ ով։ Ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի դոզաների ավե
լացումը նպաստում է ծաղկաբողբոջների առաջացմանը, իսկ ազոտական պա֊ 
ըարտ. ան (ութերի դոզայի ավելացումն ուժեղացնում է աճման պրոցեսները։
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Վ. и. ՈԱԴԱԼՅԱՆ, Ա. Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ԱՆԱՏՈՄԱ-ՖԻԶԻ1ԱՈԳԻԱԿԱՆ ԱԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ըստ տարեգրութլան և վիճակագրության տվւալների, երկրագնդի ցամա
քի 85% ֊չ? այււ կամ սԱ^ չափով ենթարկվում է երաշտի ազռեցութ ւան, որր հա
ճախ երկրագործութ(անր հասցնում է հսկայական վնաս։ Ա/դ է պատճառը, որ 
ինչպես մեգ մոտ' Սովետական Միությունում, այնպես էլ արտասահմանում կա
տարվում են բույսերի ջրային ռեժիմի և չորադիմացկունության հարգի ուսում
նասիրությանը նվիրված խոշոր աշխատանքներ։

Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում սկսել են ուսումնասիրել 
նաև պարարտանյութերի և նրանց մտցնելու ժամկետների ազդեցությունը բույ
սերի ան ա տ ո մ ա-ֆի զի ո լո դի ական այնպիսի ա ռան ձն ահ ա տ կ ո ւթ / ո ւնն ե ր ի վրա. 
որոնցով բնորոշվում ի բույսերի դիմացկունությունը երաշտի նկատմամբ։

Ն* խ Ուդոլսկայայի [7] և ^7. Մ. Միրոլյուբովի [41 տվյալներով, ֆոսֆորա֊ 
կան պարարտանյութերը բարձրացնում, իսկ ա զոտ ւսկանն երը իջեցնում են բույ
սերի չորադիմացկունությունը։ Ազոտական և լրիվ պարարտանյութերը բարձ
րացնում են բույսերի դիմացկունությունը միայն երաշտից առաջ հողը մտցնելու 
դեպքում |4]; Խոնավության պակասի դեպքում, ազոտական ֆոնի բույսերի բեր
քատվությունն իջնում է ավելի շատ, քան ֆո սֆո ր ա կան ին ը [ճ*]-՝ Ա* Մ. Ալեքսեևի 
[7, 2]ք ինչպես նաև ե. Ա, Գուսևի հետ [3] համատեղ կատարված աշխատանք
ներով պարզվել է, որ վաղ ժամկետում տրված ֆոսֆոըական պարարտանյու
թերը բարձրացնում են կոլլոիդների հիդրատացիայի աստիճանը, բջիջների 
օսմոտիկ ճնշում ր, լավացնելով բույսերի ջրային ռեժիմը չորադիմացկունու
թյան բւսրձրա ցմ ան ուղղութ յամ բ։ Ֆո սֆ ո րա ֊կ ա չի ո ւմ ական և ֆո սֆորա֊ազո ֊ 
տական պարարտւսնյութերր նպաստում են կոչչոիդ կապված հրի քանակության 
ավելացմանը [5]:

Չնայած հարցի կարևորությանը Հայաստանի պայմաններում ալս ուղղու
թյամբ աշխատանքներ գրեթե չեն կատարվել: Ալդ պատճառով, մեր առջև խըն֊ 
դիր Դրեցինք պարզելու պարարտանյութերի և նրանց մտցնելու ժամկետների 
ազդեցությունը աշնանացան ցորենի մի քանի ան ա տ ո մ ա - ֆի զի ո լո գի ական այն
պիսի առան ձն ահ ա տ կո ւթ լո ւնն ե րի վրա, որոնցով բն ո րոշվում ի բույսի ջրային 
ռեժիմը։

Ուսումնասիրվսլ են ջրի րնդհւսնուր քան ա կութ լ ո ւնն ըստ թաց և չոր կշիռ
ների, տրանսպիրացիայի ինտենսիվությունը կշռաւ լին եղանակս վ ( մ եկ գրամ չոր 
նյութի հաշվով, մեկ ժամում գոլորշիացած ջրի քանակությունը գրամներով), 
զորացման ընթացքը' ջուր պահելու ուժը որոշելու նպատակով (մեկ դրամ նյու
թի հաշվով, մեկ ժամում գոլորշիացած ջրի քան ակութ քունը գրամներով, ջրի 
տարբեր դեֆիցիտների պայմաններում), ջրի ղեֆիցիտր, հերձանցքնեըի քա
նակը և նրանց մեծությունը, ինչպես նաև կապված ջրի քան ա կո ւթ լուն ը Օկուն- 
ցովի և Ս {1/րինչիկի եղանակով։
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Աղյուսակ 1-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ աշնանացան ցորենի Ոեզոս֊ 
ւոայա 1 սորտի մոտ լրիվ պարարտանյութերի ազդեցությունից, հետագա ազո֊ 
տա կան սնուցումով 4՜ մի պակասում է ընդհանուր
ջրի քանակությունը, իջնում է տրանսպիրացիայի ինտենսիվությունը և փոք
րանում է տերևների ջուր պահ ելու ուժը։

Այս փորձի ժամանակ ստուգիչ տարբերակի բույս երր (փորձը կատ արվել 
է ամբողջական բույսերի վրա թփակալման փուլում} առանց արմատային սիս
տեմի յ բաժանվել են երկու խմբի' փարթամ բույսեր, որոնց քաշը պարարտաց
ված ֆոնի բույս երից քիչ է տարբերվել, և թույլ աճած բույսեր, որոնց քաշը 2 և 
ավելի անգամ փոքր է եղել։ Այդպիսի խմբավորումն ունի այն նպատակը, որ, 
ինչպես ցույց են տվել մեր փորձերը, ամ բողջական բույսերի ջրային ռեժիմի 
հարցերը ուսումնասիրելու ժամանակ, անկախ ֆոնից, կարևոր նշանակություն

Աղյուսակ -

Պտրարտացմ ան ազդեցությունը աշնանացան ցորենի թեզոստայա 1 սորտի բույսերի ջրային 
ռեժիմի մի քանի առանձնահատկությունների վրա (էջմիածնի Երկրագործության ինստիտուտ, 

26վՅ 1965 թ.)

Զորացման ընթացքը (1 գ չոր 
նյութի հաշվով, 1 մամում գո
լորշիացած ^_րի քանակությունը 

դր սւ մներ ով )

Ստուգիչի 
խոշոր ըույսեը

Ս տոլգիչի 
մանր բույսե՜ր

^90^90^90՜!՜ ^90

11,0900 1,5440 87,34 689,92 1,3989 0,8387 0,4323 0,3212(0,26781 էI1 1
36,49

4,1210 0,5640 86,08 618,26 2,0957 0,8475 0,4238
։ ֊

0,3448'0,2996 38,07

11,2800(1,4280
1

86,30 630,58 1,3277 1,1589 0,6512 0,4448՚0,3668՛
! 1

43,49

ունի նաև նրանց չափերը։ Այդ բանը երևում է նաև աղյուսակ 1-ի տվյալներից: 
Նույն ֆոնի խոշոր բույսերն ունեցել են ընդհանուր ջրի ավելի մեծ պաշար, 
տրանսպիրացիայի ավելի փոքր ինտենսիվություն և ջուր պահելու ավելի մեծ 
ուժ, քան մանրերը։ Այդ փաստը մասամբ կարելի է բացատրել նաև մանր բույ
սերի մոտ տեսակարար մեծ մակերեսի առկայությամբ։ Հետևաբար, բույսերի 
ա մբողջական ջրային ռեժիմը ուսումնասիրելիս, միայն որևէ գործոնի ազդե
ցությունը պարզելու համար, վերացնելով աճման վրա նրա թողած ազդեցու
թյուն ը, ան պա յմ ան պետք է ընտրել միանման խոշոր բույսեր, կամ վերցնել 
միայն տերևները։

Ուսումնասիրվել \է նաև պարարտ ացմ ան ազդեցությունը աշնանացան ցո
րենի էրիտրոլեուկոն 12 սորտի հասկից հաշված առաջին հարկի տերևների հեր- 
ձանցքների թվի և մ եծության վրա։ Ուսումնասիրության արդյունքները բ՛եր
ված են աղյուսակ 2-ում։

Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ պարարտանյութերը զգալի ազդեցու
թյուն են թողնում նաև հերձանցքն երի թվի և նրանց մ եծության վրա: Եթե լրիվ 
„Зиологический журнал Армении, XX, № 6—6
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Աղյուսակ 2
Պարարտանյութերի ազդեցությունը աշնանացան ցորենի էրիտրոչեուկոն 12 սորտի տերևների 

հերձանցքների թվի և մեծության վրա

Հերձանցքնե րի թիվը 1 մ մ^ Հերձացքների մեծությունը
մակե րեսում I 51֊ով
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Արոոէ դիչ 

թ ՑՕ^ԹՕ՜ր^Գօ

9 0 9 0 6 9 3 0

60,8

62,2

50,9

33,1

40,0

32,0

93,9

102,2

82,9

62,06 57.77

60,11 ; 60,82

64,47 ’ 57.22

59,92

60,47

60,85

պարարտան (ութերը հետագա ազոտական սնուցում ով ?9օ156օ + ^ՅՕ?հ ստու
գիչի հետ համեմատած, պակասեցնում են հերձանցքների թիվը տերևի մեկ 
միավոր մ ակերեսում, մեծացնելով նրանց չափսերը, ապա ֆոսֆորա-կալիու֊ 
մական պարարտանյութերը հետագա գարնանային ազոտական սնուցում ով 
ք ?ցօ1\օօ՜ր ?^60/Ն ընդհակառակը, նպաստում են նրանց թվի ավելացմանը և 
չափսերի փոքրացմանը։

Ա(սպիսռվ, եթե լրիվ պարարտանյութերը նպաստում են մեզոֆիտ կառուց
վածքի զա րգացմ անը, ապա ֆո սֆո րա֊ կ ալի ում ական պարարտան (ութերը ընդ
հակառակը։ Նույն հարկի տերևների ջրային ռեժիմի մի քանի առանձնահատ֊ 
կությունն երի ուսումնասիրության արդյունքները բերված են աղյուսակ 3-ում։

Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ պարարտացման երկու ֆոներն էլ 
նպաստել են հասկի հ աշված ա ռաջին հարկի տերևների թաց և չոր կշռի, ինչ՝֊ 
պես նաև ընդհանուր ջրի պաշարի ավելացմանը։ Այդ ցուցանիշներով ստուգի֊ 
չից ամենից շատ տարբերվում են N9Op9oK6O^՜ ^30 ֆոնի բուլսերը։ Տրանսպի֊ 
րացիաւի ինտենսիվութքունը ամենից բարձր \Է եղել ?90^90 ՜Ւ-''տ’60 ֆոնում, որ
տեղ մեծ է եղել նաև տերևների ջուր պահելու ուժը։ Աշնանից լրիվ պարարտա- 
նյութեր ստացած ֆոնի բույսերը ստուգիչից գրեթե չեն տարբերվել այդ ցու֊ 
ց ան ի շն ե րով։

Կեսօրվա ժամ երին տերևներում ջրի դեֆիցիտի սրո?մ ան արդյունքները 
ցույց են տալիս, որ ընդհանուր առմամբ այն եղել է փոքր բալց ամենից մեծ 
դեֆիցիտ ունեցել են պարարտացված ֆոնի բույսերը։

1966 թվականին նույն կարգի ուսումնասիրություններ կատարվել են աշ
նանացան ցորենի թեգոստայա 1 սորտի վրա, ընդգրկելով պարարտացման 
ավելի շատ ֆոներ։ Հերձանցքների թվի և մեծության արդիւնքներըք հասկից 
հաշված առաջին հարկի տերևների էպիդերմիսի վրա բերված են աղյուսակ 
4-ում։

Ւնչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից, աշնանից միայն ֆոսֆոր և կա
լիում ստացած տարբերակներում, անկախ նրանից, գարնանը ազոտական սնու
ցում ստացել են թե ոչ, հերձանցքների թիվը մեկ միավոր մակերեսում մեծա
նում է, իսկ ազոտական բարձր ֆոնում, առանց կալիում ի և լրիվ պարարտաց-
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Պ ւս ր и/ ր ս՛ա ր մ ան ազգեր ո ւթ լուն ր ա շն ան ա րյ ան շյորենի Է' ր իա րռ / А ակ սն 1~ սորտի տերևների ջրալին ռեժիմի մի քանի 
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Ստուգիչ 8,2760 3,1374 62,09 163,79 0,7664 0,6055 0,4424 0,1602 68,54 9,60 29,42

P aoKso+Ngo 10,1960 3,7695 63,03 170,47 0,8296 6,5679 0,5099 0,2307 63,85 J5.84 62,12
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Աղյուսակ 4

Պարարտանյութերի աղդեցոլթ լունր աշնանացան ցորենի Բեզոստայա 1 սորտի տերևների 
’-.երձանգքների թվի և մեծության վրա Հ1Ց66 թ,)
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էերձա՚նրյքների իթիվը մմ- 
մա կե րե օո ւմ

Հև րձւսնըքնե րի մեծությունը 
Դ-ով

,յ.,.:,ւ։ւհւ,^
'-յ՚ԿՒ ստ

որ
էն

 
|

էպ
իգ

եր
մի

սի

է

.,ի
1.1ր.ւ.1ւ,.յւ.1

-1

Գ
'/'7# ա

,1ի 
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1111111

3,4,/յ,//։

1 թ ւո ուգիչ 56,5 33,0 89,5 56,68 52,32 54,50
շ ք*90 ^90 60,0 32,0 92,0 56,68 51,23 53,96
3 59,4 34,1 93,5 57,22 51,77 54,50

4 ^*90 50,5 30,4 80,9 56,13 51,77 53,95

^90 ^90^6յ4՜՜^3!) 50,8 32,0 82,8 56,68 51,77 54,23

ման ֆոնում (4֊րգ և 5-րդ տարբերակներ } նրանց թիվը պակասում է: Հեր֊ 
ձանցքների միջին մեծության չափսերի միջև, փորձի տարբերակներում, 1966 
թվականին էական տարբերություն չի նկատվեր

Ստացված արդյունքները մեզ թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ բույսի 
զարգացման սկզբնական շրջանում ֆոսֆոբական և կալիումական պարար
տանյութերը նպաստում են րս՚երոմորֆ կազմության զարգացմանը, հետագա 
ազոտական սնուցումը այդ կառուցվածքի վրա բացասաբար չի անդրադառ
նում: հույսերի զարգացման վաղ շրջանից տրված ազոտական բարձր ֆոնը, 
անգամ ֆոսֆորի և կալիումի առկայության դեպքում, նպաստում է մեզոֆիտ 
կազմ ութ յան զարգացմանը;

Աշնանացան ցորենի տերևներում կապված ջրի քանակութ ւան որոշման 
արդյունքները բերված են աղյուսակ 5֊ա֊մ: !1րոշվել է թուզ կապված (30®/$) 
և ուժեղ կապված (60^ ) ջրի քանակությունը:

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ թուքլ կապված ջրի քանակու
թյամբ տարբերակների միջև տարբերությունը փոքր է, չնայած ազոտական 
ֆոներում նկատվում է նրա քանակության մի փոքր պակասում: Տ արբեցու
թյունը համեմատաբար ավելի վառ ՛է արտահ այ տ վ ո ւմ ուժեղ կապված ջրի քա֊ 
նակությունը որոջելիս:

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս նաև, որ որոշման երկու դեպքում 
էլ միայն ֆոսֆոր և կայիում ստացած՛ տարբերակում, ուժեղ կապված ջրի քա
նակությունը տերևներում զգալի չափով մեծանում է, հետևաբար պակասում է 
ազատ ջրի քանակո՛՛ւթյունը;

Աշնանից ֆոսֆոր և,.կալիում աւոացած, իսկ գարնանը ազոտ ստացած տար
բերակում դւժեզ կապված ջրի քանակությունը գրեթե նման է
ստուգիչին, իսկ [իիվհ պ՛արարտանյութեր ստացած (\90?90^Շ + ^30^ հատ
կապես առանց կ սւչիո ւ մ ի , ^միաին ֆոսֆոր և ազոտ ստացած տարբերակներում

4" ուժեղ կապված ջրի քանակությունն զգալիորեն պակասում ՛է:



Աղյուսակ ■) 
սորտի տերևներում կապված ջրի քանակության վրաՊ ա ր ա ր տ ան յ ո ւթ եր ի ազդեցությունը աշնանացան ցորենի է^եղոոտայա 1

Ասւ խ արող ա յի խ տ ո ։. քէ յո ւ.նը ■7ՕՕ/օ Աաիւ սւրողա յի իտությւււն , «Օ0/0

£Հ 1/6 I 8/6 1/6 | 8 (>

Գ. . հ.
կապված Հրի րահակէս /մյոՀհր ււ ոկումհերով ր ււ ա'

ՓՈԱը
ն ՆX ։ «է "ճ- 'Ք- տ •£- ՜ճ- >< Հ

։ վ- 7- 5 <֊ "է*
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սՏ տ «-յ ճ ,■։ ։«

3 տ՜ 5 3 «•ծ* «յ “տ յ- «Տ* * էւ
* յ 3

«■յ ճ

«-£■ «տյ 5? '֊£ *-7 &5
տ 3 3 Ւ էՀ 3 5 ■֊ 3

Հ տ ;֊Հ Լ ;է Ւ
®-յ տյ - տ •»■.-&.?• տյ տ -«տյ «տյ տյ 3^

1 V տ ո լ գ [■ չ 61,49 45,21 170,82 63,81 47,57 187,00 30,53 23,30 89,36 31,55
1

23,25 91,24.
*^90^90 61,42 44,56 167,12 66,35 49,56 195,81 36,09 26,39) 98,15 41,76 31,19 123,21

3 ք’9Օ^9օ + ^6է> 59,70 44,33 170,11 64,36 47,33 178,89 30,95 22,99 89,38 31,49 23,26 87,52

* ք<9()1%օ+^օ 57,77 43,60 177,24 60,65 44,85 172,10 25,51 19,23 77,66 30,97 23,64 90,70

53,80 40,84 169,47 64,26 47,06 175,84 28,52 21,65 89,82 31,12 22,79 85,15
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1 Ո in ։. դ j, չ 2,9032 0,8242 71,61 252,24 1 ,՜1 487 0,6869 0,5456 41,53 0,3099 67,32
2 Г5 9j}^ 90 2,4827 0,7185 71,06 245,54 1,1273 0,7098 0,4662 37,50 0,2976 56,48

'1 $5 ֊֊° 3 I\oK90-!-Ng0 3,4072 0,9527 72,53 261,01 լ ,3oi8 0,4955 0,6415 37,78 0,3297 62,75
7i

■1 ^9Ս^9օ4՜^30 3,9542 1,0195 74,22 287,86 1,4518 0,7749 0,5120 35,68 0,4625 67,81

it N9oP яцКсо+^зо 3,6172 0,8963 75,22 303,57 1,5614 1,1045 0,7112 47,47 0,4018 70,90

! U in ո է 4 ի շ 3,3824 0,9386 72,25 260,37 1,1261 0,8167 0,6092 36,67 0,3738 61 ,32
aL շ I\„K 91» 3,1854 0,8875 72,14 258,92 1 ,3225 0,6076 0,5015 31,16 0,4149 58,22
ՀՕ

1 ®3 о :։ ։՝9М^!П9 1 3,4280 0,903) 73,65 279,58 1,1431 0,6289 0,5630 34,50 0,3732 61,20

օշ՜ »0
t֊3 4 ^90^90 ! N.‘JO 3,8724 1,0006 74,16 282,01 1,1250 0,7797 0,5068 37,66 0,3798 68,43

5 N90P9oK60+n3o 3,5867 0,9202 74,34 289,77 1,0542 0,6705 0,5395 33,01 0,4369 63,16



Պ արար տանյու բհրի ազդեցությունը աշնանացան ցորենի վրա

Աղյուսակի տվյալները պարզորոշ ցույց են տալիս կալիումի նշանակությունը 
.ուժեղ կապված ջրի քանակութեան ավելացման գործում:

Կապված ջրի քանակությունը, բացի ընդունված ձևից ի ըստ թաց և չոր կը- 
շիռներիվ, ցույց ենք տվել նա և աո կ՚ո սներո վ, ըստ ընդհանուր ջրի պաշարի։ Մեր 
կարծիքով, վերջին ցուցանիշը ամենից ճիշտ է բնորոշում կապված և աղատ 
ջրի հարաբերությունը տերևներում: Ալդ միտքը հաստատում է աղիւսակի տը- 
վյալների ավելի մանրամասն ուսումնասիրությունը։ Ջրային ռեժիմի մյուս ցու֊ 
ցանիչների արդիւնքները բերված են աղյուսակ 6֊ում։

Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ, ստուգիչի հետ համեմատած, ?օօ1(.90 
ֆոնի բույսերի մոտ, հասկից հաշված առաջին հարկի տերևների միջին, ինչ
պես թաց, այնպես էլ չոր քաշը փոքրանում է: Սնացած բոլոր պարարտացման 
ֆոները նպաստել են այդ քւսշերի մեծացմանը, իսկ ամենից շատ' ^}(^9օ4՜^յօ 

ֆոնը։ Առանց ազոտի, միայն կալիում և ֆոսֆոր ստացած բույսերի տերևնե
րում մի փոքր պակասել է ընդհանուր ջրի քանակությունը, իսկ ազոտական 
պարարտանյութերը, ընդհակառակը, նպաստել են նրա ավելացմանը: Ջրի ընդ֊ 
հանուր քանակությունը ամենից բարձր է եղել լրիվ պարարտացում ստացած 
տ ար բեր ա կու մ :

Տրանսպիրացիայի ինտ ենս իվության ո րոշմ ան արդյունքները ցույց են տա
լիս, որ առանձին բացառություններով պարարտացումը նպաստել է նրա մե
ծ՛ ացմ անը։

Ջուր պահելու ուժի ո ր ոշմ ան արդյունքն երից երևում է, որ աշնանից միաւն 
կալիում և ֆոսֆոր ստւսցւսծ տարբերակում ջուր պահելու ուժը մեծացել է} իսկ 
ազոտ ստացածներինը (4-րդ և Օ֊րդ տարբերակներ; փոքրացել:

.Հ. ա I կա կան գ I п ւղա տն տ ե и ա կ ան 
ինստիտուտ Ստացվեչ է 22.11 1967 թ.

В. С. БАДАЛЯН, А. М. ГРИГОРЯН

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА НЕКОТОРЫЕ АНАТОМО
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Резюме

В статье описывается влияние удобрений и сроков их внесения на 
некоторые анатомо-физиологические особенности озимой пшеницы Бе
зостая 1 и Эритролеукон 12, обусловливающие водный режим этих рас
тений. Результаты этих исследований показывают, что полные удобре
ния, внесенные до посева с последующей весенней подкормкой азотом 
IМ9оР9оКоо + И3о), по сравнению с контролем, способствуют уменьшению 
количества общей воды, интенсивности транспирации и водоудерживаю
щей способности, количества связанной воды, числа устьиц на единицу 
поверхности листа (с незначительным увеличением их размеров). Эта 
изменения в сторону мезофитности сильнее всего выражаются у расте
ний, не получивших калия (И9ОР9о + Изо).
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Фосфоро-калийные удобрения с дальнейшей азотной подкормкой! 
или без подкормки (Р9оКэо; РэоКэо + Жо), наоборот, способствуют повы
шению количества общей и связанной воды, увеличению водоудержива
ющей способности листьев, увеличению числа устьиц на единицу поверх
ности листа.

Следовательно, растения, получившие сначала своего развития фос
форные и калийные удобрения, развивают ксероморфную структуру, ве
сенняя азотная подкормка в основном не нарушает ее. Растения, в са
мом начале своего развития обильно получившие азот, даже в сочета
нии с фосфорными и калийными удобрениями развивают мезофитную 
структуру и снижают устойчивость растений к неблагоприятным внеш
ним условиям.

Особенности водного режима растений зависят также и от разме
ров растений. Как показали результаты исследований, крупные расте
ния, по сравнению с мелкими, на одинаковом фоне имеют большое ко
личество обшей воды, малую интенсивность транспирации и большую 
вод оу дер жив а ющу ю способность.
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К. А. ДЖИВАНЯН

К СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЭМБРИОГЕНЕЗУ СКЕЛЕТА 
ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПТИЦ

Эмбриогенезу скелета задних конечностей птиц посвящено сравни
тельно небольшое количество исследований [5, 10, 13, 18]. Морфологиче
ских работ, посвященных вопросу сравнения эмбрионального развития 
скелета задних конечностей птиц с различными условиями обитания и 
с разным типом размножения, в доступной нам литературе мы не встре
тили.

В задачу нашего исследования входило сравнительное изучение эм
бриогенеза конечностей птиц разных типов размножения. В качестве 
объекта исследования были взяты передние и задние конечности у вы
водковых (кур, уток) и у птенцовых (голубь) птиц. В данном сообщении 
рассматриваются вопросы развития скелета задних конечностей.

Изучение ранних этапов развития скелета задних конечностей птиц 
даст возможность судить о некоторых общих, присущих всему организ
му, особенностях эмбрионального развития у разных групп птиц. Сте
пень развития задних конечностей к моменту вылупления сама по себе 
может говорить о специфических особенностях развития этих групп птиц 
с различным способом обитания, у кур (сухопутный образ жизни), у 
уток (водоплавание) и у толубя (воздушный образ жизни).

Материал и методика работы. Наше исследование мы вели на дати
рованных по суткам эмбрионах кур (породы Русская белая), пекинских 
уток и голубей. Было изучено 160 экземпляров, с пятого дня инкубации 
до момента вылупления. Материал фиксировался в 12% растворе фор
малина и заливался в парафин (до 10 дня инкубации) и в целлоидин. 
Серийные срезы окрашивались гематоксилинэозином, пикрофуксином по 
Ван-Гизону, ализарином. По серийным срезам с помощью рисовального 
аппарата проводилась графическая реконструкция эмбрионального ске
лета задних конечностей на разных стадиях инкубации кур, уток и го
лубей.

Для суждения о темпах роста, путем измерения толщины манжетки 
и диафиза костей, выведен индекс толщины костной манжетки бедрен
ной и большеберцовой костей у трех изучаемых видов птиц, на разных 
стадиях инкубации.

Собственные исследования. На самой ранней, изученной нами, ста
дии—7 сутки инкубации у уток и 5 сутки 11 часов инкубации у кур—зад
ние конечности находились на стадии лопатовидного выроста на боковой 
поверхности туловища с расширенным и округлым концом. На дисталь
ном краю заметны три соответствующие II, III, IV пальцам выступа.
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На этой стадии в задних конечностях у утки развиты прохоидраль- 
иые скелетные закладки следующих элементов: бедренная кость, удли
ненно-овальной формы, дистально от нее расположены той же формы 
Tibia на преаксиальной стороне и Fibula на постаксиальной стороне. 
I'iDuia длиннее Tibia, а по ширине они на этой стадии особенно не отли
чаются.

Для данной стадии развития задних конечностей птиц характерно 
расположение двух элементов зейгоподия. Они лежат параллельно друг 
'• Аругу. т. е. занимают то же положение, что и во взрослом организме.

заложен общей мезенхимной пластинкой. На его дистальном 

IV

Рис. 1. Зародыш курицы 5 суток 
И часов инкубации. Правая задняя 
конечность с дорзальной поверхно
сти. Графическая реконструкция 

скелета (30 срезом 10 /).

краю заметны три выступа, соответству
ющих II, III, IV пальцевым лучам. IV 
пальцевый луч длиннее, выступы II, III 
пальцев менее заметны. На постаксиаль
ной стороне заложен V палец в виде гу
стой мезенхимной массы.

Таким образом, выявляется одна из ос
новных тенденций в развитии конечно
стей, установленная А. Н. Сезерцовым 
[7] для развития передних и задних ко
нечностей рептилий—псстаксиально-пре- 
аксиальное направление в развитии. Та
кая рекапитуляция рептильного призна
ка у птиц была описана для передних [2, 
17, 9] и задних конечностей [18].

На этой стадии в процессе закладки 
скелетных частей задних конечностей 
утки выявляется и второе правило, уста
новленное А. Н. Северцовым для разви
тия конечностей рептилий—прюксимо-ди- 
стальное направление з развитии с «пе
репрыгиванием» базиподия. Дистальные 
элементы закладываются позже прокси
мальных. Это видно по степени гистоло
гической дифференцировки элементов: 
пальцевые лучи представлены сгущением 
мезенхимы, тогда, как элементы стило
подия и зейгоподия уже представлены 
прохондрием. Закладка элементов базы- 
подия еще не намечается.

У кур на стадии 5 суток 11 часов инку
бации закладка Fibula длиннее Tibia. Ха

рактерно то, что дистальный конец Fibula более или менее резко разгра
ничен от мезенхимной пластинки tarsus-a и представлен предхрящом в 
отличие от дистального конца Tibia, который представлен сгущением 
.мезенхимы и от tarsus-a нс разграничен (рис. 1). Хотя этот конец Fibula
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ции. Правая задняя конечность с дор
зальной поверхности. Графическая ре
конструкция скелета (55 срезов 10 д).

ничем не разграничен от остальной части элемента, ориентировка ядер 
клеток прохондрия в этом участке говорит о возникновении самостоятель
ного центра охрящевания.

От общей мезенхимной пластинки, в которой еще не обособлены 
элементы базиподия, отходят 4 мезенхимных выступа, соответствующих 
II, Ш, IV, V пальцам. IV пальцевой луч длиннее остальных и по гистоло
гическому развитию опережает остальные. Ядра клеток в центре заклад
ки ориентированы поперек длинной оси закладки. Остальные пальцы 
представлены мезенхимой.

Следующие, более сходные по морфологическому состоянию, стадии 
для всех трех видов, соответствуют 6 суткам 11 часам инкубации у кур. 
8 суткам инкубации у уток и 5 суткам 12 часам инкубации у голубя.

На этой стадии у уток закладки элементов стилоподия и зейгоподия 
содержат хрящевые стержни. Дистальный конец Tibia без определенной 
границы переходит в окружающую мезенхимную ткань. На оси Fibula 
па этой стадии уже имеется удлиненно-овальной формы кальканеус 
(рис. 2). На его поверхности имеет
ся выступ, соответствующий, по-ви- 
димому, centrale fibulare. Эти эле
менты представлены сгущением ме
зенхимы, но ядра клеток ориентиро
ваны в определенном направлении, 
что дает основание различать на сре
зах границы этих элементов.

На оси Tibia намечается прохон- 
дральный элемент, соответствующий 
tibiale-}-centrale tibiale. Судя по 
возникновению отдельных двух цен
тров охрящевения, можно полагать, 
что на более ранней стадии tibiale и 
centrale tibiale закладываются от
дельно. Начинается срастание inter
medium с tibiale-й centrale tibiale. 
Intermedium представлен сгущением 
мезенхимы.

Среди элементов метаподия по 
гистологической дифференцировке и 
анатомическому формированию пре
обладают metatarsalia III и IV паль
цев. На их дистальных концах ,на- 
начинается отчленение первых фаланг. В дистальном ряду базиподия 
на этой стадии намечается два элемента, представляющих tarsalia dista- 
lia П + Ш и IV.

Аналогичная стадия развития конечностей у кур наблюдается на 
6 сутки 12 часов инкубации. Здесь важно отметить, что закладка Tibia 
на этой стадии уже отличается большей мощностью по сравнению с
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Рис. 3. Зародыш голубя 5 суток 12 ча
сов инкубации. Левая задняя конечность 
с дорзальной поверхности. Графическая 
реконструкция скелета (67 срезов 10 у).

Fibula. В отличие от уток в эмбриогенезе задних конечностей у кур са
мостоятельного закладывания tarsale distale IV не наблюдается. В ди
стальном ряду базиподия у кур имеется общий прохондральный элемент 
arsalia distalia 11 + 111 +IV. Калькаиеус морфологически не отличается 

ст аналогичного элемента у уток. На этой стадии у кур удается наметить 
связь этого элемента с дистальным концом Fibula. Только складка с 
вентральной поверхности разделяет эти два элемента, а с дорзальной 
поверхности между ними нет никакой границы.

На оси Tibia дистально расположена общая протохондральная за
кладка tibiale + centrale tibiale + intermedium.

С постаксиальной стороны tarsus-a на этой стадии сохранился V па
лец, дистальный конец которого уже редуцирует. Появились первые фа

ланги II, III, IV пальцев.
Аналогичная стадия в эмбриоге

незе задних конечностей у голубя 
наблюдается на 5 сутки 12 часов ин
кубации (рис. 3). Здесь также про
должает действовать постаксиально- 
преаксиальное направление в раз
витии: калькаиеус, который разде
лен от Fibula лишь несколькими 
слоями плотно расположенных ме
зенхимных клеток, по степени раз
вития хрящевой ткани опережает 
tibiale + centrale tibiale — interme
dium, представляющих на этой ста
дии Astragalus. Последний обнару
живается в виде сгущения мезенхи
мы. По появлению первых фаланг 
постаксиальная сторона также опе
режает преаксиальную. На дисталь

ном конце III и IV пальцев появились первые фаланги, находящиеся на 
стадии прохондрия. I я II пальцевые лучи представлены сгущением ме
зенхимы. Наряду с этим редуцирующие элементы начинают расти мед- 
ленее. Разница в толщине между Tibia и Fibula очень велика, V палец 
находится в прохондральной стадии, его дистальный конец начинает 
редуцировать.

Следующая стадия формирования скелета соответствует 9 суткам 
■инкубации у курицы и 6 суткам 12 часам инкубации у голубя.

Задние конечности на этой стадии начинают приобретать характер
ные черты птичьих конечностей. Увеличивается длина плюсны, на ди
стальном краю конечностей обнаруживаются пальцы в виде свободных 
выступов. Существенные изменения обнаруживаются и в скелете.

Элементы стилоподия и зейгоподия у утки представлены молодым 
эмбриональным хрящом. Началась редукция дистального конца Fibula. 
В проксимальном ряду базиподия имеется два элемента: Astragalus — 
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результат слияния tibiale, centrale tibiale, intermedium и кальканеус. 
Каких-либо следов прежней самостоятельности составных частей этих 
элементов не обнаруживается. В дистальном ряду базиподия у утки на 
этой стадии образовался общий прохондральный элемент tarsalia dist i- 
lia II + III + IV в результате слияния tarsalia distalia IV и П + Ш. От 
metatarsalia III и IV отчленились две фаланги. Первые из них прохсн- 
дральные, а вторые представлены сгущением мезенхимы. Metatarsalia 
I и II имеют одну фалангу. На этой стадии еще сохранился V палец. Он 
прохондральный.

На этой стадии задние конечности кур очень сходны с задними ко
нечностями уток (рис. 4). У кур довольно редуцирована дистальная 
часть Fibula. На месте редукции сохраняется волокнистый материал, 
который связывает кальканеус с дистальным концом Fibula.

Рис. 4. Зародыш курицы 7 суток 11 ча
сов инкубации. Правая задняя конеч
ность с дорзальной поверхности. Графи
ческая реконструкция скелета (74 сре

за 10 у).

Рис. 5. Зародыш голубя 6 суток 12 ча
сов инкубации. Правая задняя конеч
ность с вентральной поверхности. Гра

фическая реконструкция скелета 
(57 срезов 10 у).

Морфологическая картина задней конечности голубя на этой стадии 
свидетельствует об интенсивном развитии процессов формирования ске
лета, характерным для ранних стадий развития эмбриона голубя. Редук
ция дистальной части Fibula началась. Как и у курицы на месте редук
ции сохранилась связка, соединяющая дистальный конец Fibula с каль
канеус. На этой стадии последний уже начал сливаться с Astrogalus. На 
поверхности образующейся вследствие этого слияния так называемого 
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Astrogal-a сохранилась граница между ранее самостоятельными эле
ментами (рис. 5}.

Вторая важная особенность описанной стадии развития задних ко
нечностей голубя является началом процесса срастания tarsalia distalia 
ПН-Ш + IV с проксимальными концами metatarsalia II, III, IV. Обра
зуются первые две фаланги этих пальцев. Первый палец свободен и не
сет одну фалангу. Прохондральный V палец еще сохраняется.

Важные изменения в морфологической картине задних конечностей 
происходят на следующей стадии, соответствующей 8 суткам инкубации 
у курицы, 10 суткам у утки и 7 суткам у голубя. Для трех видов общим 
признаком этой стадии является исчезновение закладки V пальца. Ве
роятно, он полностью редуцируется или сливается с дистальными эле
ментами базиподия. На этой стадии у кур и голубей уже завершено слия
ние tarsalia distalia II + III + IV с проксимальными концами элементов 
метаподия. Кроме того, у этих видов на данной стадии образовался так 
называемый Astrogal (Sog. Astrogal), как результат слияния элементов 
-проксимального ряда базиподия. Начался также процесс срастания Sog. 
Astrogal-a с дистальными концами большеберцовой кости. Связка, свя
зывающая конец Fibula с кальканеус, у кур и голубей на этой стадии 
уже не отмечается.

Эмбриогенетический процесс скелета задних конечностей уток на 
этой стадии отстает от аналогичного процесса v кур .и голхбей. Элементы 
базиподия (tarsalia distalia II + III + IV, Astragalus-и кальканеус) здесь 
еще сохраняют свою самостоятельность. Волокнистая связка соединяет 
конец Fibula с кальканеус. Мы ограничим описание эмбриогенеза скеле
та задних конечностей кур, уток и голубей только -тими ранними ста
диями.

Прежде чем перейти к обсуждению результатов сравнительного изу
чения эмбриогенеза задних конечностей, остановимся на вопросе об 
образовании одного из проксимальных элементов базиподия, кальканеу- 
са, недостаточно освещенном в литературе. В литературе имеется мне
ние, что кальканеус образуется лишь одной fibulare (иногда — centrale 
fibulare). Как уже было отмечено, нами была обнаружена тесная связь 
калысанеуса с Fibula. Во всех изученных нами случаях эти два элемента 
на ранних стадиях разделяются друг от друга лишь несколькими слоями 
плотно расположенных мезенхимных клеток. Нами наблюдался также 
случай, где имелась связь этих двух элементов с дорзальной стороны (на 
is сутки 11 часов инкубации у кур). После редукции дистальной части 
малоберцовой кости на более поздних стадиях сохраняется связка, обра
зованная волокнистой тканью, которая связывает конец малоберцовой 
кости с кальканеус.

Кроме того, в литературе имеются данные экспериментов [И, 12] с 
добавлением мезенхимного материала к развивающейся почке задней 
конечности цыпленка. В результате этих опытов повторилась морфоло
гическая картина предплюсневого отдела, свойственная скелету конеч
ности археоптерикса, когда дистальный конец малой берцовой кости
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формируется более полно, образуя хорошо развитые наружные кости 
предплюсны, которые отсутствуют у современной птицы, но имеются v 
их ископаемых предков.

Данные наших наблюдений, а также и имеющиеся в.литературе све
дения экспериментальных работ позволяют предположить, что в состав 
кальканеуса, вероятно, входит и дистальный отчленившийся конец зачат
ка малой берцовой кости.

Подводя итоги сравнительного изучения эмбриогенеза скелета зад
них конечностей, важно отметить различия в количестве элементов 
tarsus-а и в сроках органогенеза у изученных трех видов птиц. Вслед
ствие длительности эмбриогенеза у утки становится возможным появле
ние самостоятельной закладки tarsale distale IV, который на ранних -ста
диях в силу преобладания в развитии постаксиальной стороны, раньше 
других отчленяется от базального конца IV пальцевого луча. Закладка 
такого элемента в эмбриогенезе задних конечностей кур и голубей, как 
уже было отмечено, не обнаруживается.

Для облегчения сравнительного описания процессов органогенеза 
и гистогенеза развитие основных элементов скелета задних конечностей 
кур, уток и голубей нами объединяется в таблице.

Таблица
Сравнительные сроки органогенеза и гистогенеза задних конечностей 

эмбрионов кур, уток и голубей

Возраст эмбриона
8 ДНЯХ

Процесс
кури-I т 

ца । утка голубь

Органогенез

Образование прохондральной бедренной и берцовых костей 5.5 7 5
Образование проксимальных элементов базиподия ............... 6,5 8 5,5
Образование дистальных элементов базиподия....................... 6,5 8 5,5
Образование общей дистальной пластинки базиподия • • ■ . 6,5 9 575
Образование общей проксимальной пластинки базиподия • • 8 13 6,5
Редукция V пальца.................................•................................... 8 10 7
Срастание проксимальных элементов базиподия с большебер- 

ДОВОЙ КОСТЬЮ............................................................................ 9 13 8
Срастание дистальных элементов базиподия с плюсной • • ■ 8 13 6,5
Начало образования пяточно-плюсневой кости ■ • • ■ ... 16 17 постэмб.
Образование интертарзального сочленения.............................. 9 15 8

Гистогенез

Образование хряща бедренной и берцовых костей............... 6,5 8 5,5
Образование хряща кальканеуса.................................................. 6,5 8 5,5
Образование хряща метаподиальных элементов....................... 7 8 6,5
Перихондральное окостенение бедренной и большеберцовой 

костей ....................................................................................... 8 10 7
Перихондральное окостенение метатарзальных элементов • • 8 10 7,5
Резорбция диафизарного хряща бедренной и берцовых костей 10 12 9
Начало эндохондрального окостенения......................... • • • • 16 19 постэмб.
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При рассмотрении данных таблицы видно, что голубь и курица по 
степени органогенеза и гистогенеза опережают утку. В первой половине 
эмбриогенеза голубь на один день опережает курицу и еще больше утку. 
Так, на 6 сутки 12 часов инкубации у голубя начинается образование 
общей проксимальной пластинки базиподия, т. е. срастание кальканеуса 
с Astrogalux У курицы аналогичный процесс наблюдается на 8 сутки 
инкубации, а у утки лишь на 13 сутки. На 8 сутки инкубации у голуба 
задняя конечность приобретает форму дефинитивного состояния, завер
шается слияние элементов базиподия с Tibia и metatarsalia, образуется 
интертарзальное сочленение. У курицы такое состояние морфогенеза на
блюдается на 9 сутки, а у утки на 14 сутки.

Различна также судьба V пальца. Он закладывается на 7 сутки ин
кубации у утки, на 5 сутки 12 часов инкубация у курицы, на 5 сутки у го
лубя. Рекапитуляция одного из рептильных признаков, наблюдаемая 
нами на ранних стадиях эмбриогенеза передних и задних конечностей 
птиц, постаксиально-преаксиальное направление в развитии, на более 
поздних стадиях перестает действовать и V палец, постепенно редуци
руясь, исчезает на 10 сутки инкубации у уток, на 7 сутки у голубя, на 
8 сутки у курицы. На более ранних сроках инкубации у голубя начина
ется отставание в развитии редуцирующих элементов, например, более 
рано по величине начинает преобладать большеберцовая кость по срав-

Учитывая, что указанные разли
чия могут вытекать из различий в 
темпах роста, нами выведен индекс 
толщины манжетки отдельных ко
стей скелета задних конечностей в 
различные сроки инкубации.

Как видно на рис. 6, интенсивность 
в развитии у голубя, отмеченная на
ми при изучении процессов органо
генеза и гистогенеза, становится бо
лее наглядной при сравнении индек
сов толщины манжетки в эти сроки 
эмбриогенеза у трех изученных на
ми птиц.

Сравнивая моменты появления 
периостальной костной манжетки у 
изученных птиц, нетрудно заметить, 
что точка, соответствующая индексу 

толщины манжетки бедренной кости у голубя, находится несравненно 
выше, чем у утки.

Такую интенсивность дифференцировок в первой половине эмбрио
генеза у птенцовых по сравнению с выводковыми птицами наблюдал 
Д. Н. Гофман [2] у воробья. Автор связывает это с усилением обменных 

нению с малооерцовои.

Рис. 6. Рост манжет:՛;։։ бедренной кости 
у кур, уток и голубей.
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реакций, обеспечиваемых большим 'Относительным содержанием энерге
тического вещества в яйцах птенцовых.

Восходящая линия кривой соответствует дальнейшему росту кост
ной манжетки. Эта линия характерна у кур и голубей более отвесным 
положением по сравнению с утками, что говорит о более интенсивном 
течении процессов роста и дифференцировки костной ткани. Этот про
цесс усиленного образования грубо,волокнистых костных балок продол
жается у кур до 15 суток инкубации, у уток до 25, а у голубей продол
жается до конца инкубации. Далее, следует процесс дифференцировке; 
костной ткани, которой соответствует нисходящая линия кривой. Толщи
на манжетки прогрессивно уменьшается вследствие разрушения эндо
хондральных костных балок и компактизации костного вещества. Про
цесс компактизации костного вещества у уток начинается на более позд
них стадиях инкубации (25 сутки), чем у кур (15 сутки), но протекает 
более интенсивно, нисходящая линия кривой спускается несколько ниже 
по сравнению с курами.

Аналогичные закономерности обнаруживаются и при анализе дан
ных индекса толщины манжетки других костей. Таким образом, очевид
на разница в степени дифференцировки костной ткани между изученны
ми тремя видами птиц к моменту вылупления.
Ереванский государственный университет, 

кафедра зоологии и Поступило 16.IX 1965 г.
Ереванский зооветеринарный институт, 

кафедра гистологии

>ւ. Ա. ՋԻՎԱՆՅԱՆ

ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԵՏԵՎԻ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿՄԱԽՔԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԷՄՐՐԻՈԳԵՆԵԶԻ ՎԵՐԱՐԵՐՅԱԼ

Ամփոփում

Ս"վերական հյուսվածաբանական .մշակման և կմախքի գրաֆիկական ռե֊ 
..կոնստրուկցիայի մեթոդներով կատարվել է բազմացման տարբեր տիպեր ու
նեցող թռչունների ետևի վերջույթների կմախքի հ ա մ եմ ատ ա կան ֊ и ա ղմն ա բա ֊ 
նա կան ուսումնասիրություն։

Սաղմնային զարգացման վաղ շրջաններում թռչունների առջևի ու ետևի֊ 
զույգ վերջույթներում հանդես \է գալիս սողունների վերջույթների կմախքի էմ֊ 
բրիոգենեզին հատուկ հ ա տ կան ի շն ե ր ի ռե կա պի տ ուլյա ցիա ։ Մ ասնավորապես 
այդ արտահայտվում է վերջույթների կմախքի տարբեր էլեմենտների զարգաց- 
ւ) ան հաջորդականության մեջ։ Ուսումնասիրված երեք տեսակի թռչունների մոտ 
.էլ (հավեր, բադեր, աղավնիներ) վերջույթների կմախքի զարգւս զումն ընթանում 
է պրոքսիմ ո-դիստալ ուղղության'բ։

Հավերի, բադերի, աղավնիների վերջույթների կմախքի սաղմնա լին զար
գացման պրոցեսի հ ա մ ե մ ա տ ա կան ուս ո ւմն ա и ի րությո ւնր պարզում է} որ նշված 
թռչունների մոտ բազիպո դի ում ո ւմ սաղմնադրվո ղ էլեմենտների թիվը, ինչպես 
եաև օրգանոգենեզի և հիստոգենեզի արագությունը տարբեր է: 
Биологический журнал Армении, XX, .№ 6—7
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Անատոմիական, հյուսվածաբանական դիֆերենցման աստիճանով ւււսղԼ'-- 
նային զարգացման առաջին կեսում բադերը և հավերը ետ են մնում աղավ- 
ն ին երից։-

թա՛գերի մոտ, ինկուբացիայի ավելի երկարատևության շնորհիվ, հնարա֊- 
վոր է դառնում ռեդուկցման ենթակա էլեմենտների ավելի երկարատև պահպա֊ 
նումը էմբրիոգենեզում։ Ւրենց ինքնուրույնությունր ավելի երկարատև են պահ֊ 
պանում բազիպոդիումի էլեմենտներր։

Հավերի և աղավնիների մոտ, բադերի համեմատությամբ, ավելի շուտ է 
անհետանում հինգերորդ մատը, սաղմն ա լին զարգացման ավելի վաղ շրջան
ներում է իր զարգացման աստիճանով ետ մնում մեծ ոլոքից փոքր ոլոքը։ Ա֊ 
գավնին երի մոտ, հավերի և բադերի հ ամ եմ ատ ությամ բ, ինկուբացիա յի ավելի- 
վաղ շրջաններում են բազիպոդիումի էլեմ ենտները ձուլվում կմախքի հարևան 
բաժինների հետ: Անատռմիական և հյուսվածաբանական պրոցեսների ավելի 
ինտենսիվ ընթացքը, որը դիտվում է աղավնիների սաղմնային զարգացման։ 
ընթացքում, կարելի է դիտել որպես զարգացման պրոցեսում աոավել տնտես
վարության արտահայտություն, որը բնորոշ է բնակալ թռչունների զարգացման
համար։ Հյուսվածքների դիֆերենցման պրոցեսների ընթացքի վրա կարևոր ազ- 
դեցոլթ/ուն է թողնում նաև թռչունների ապրելակերպը!
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Ф. Д. ДАНИЕЛЯН

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕКОТОРЫХ 
ПОДВИДОВ СКАЛЬНОЙ ЯЩЕРИЦЫ 
(LACERTA SAXICOLA EVERSMANN)

В ПРЕДЕЛАХ АРМЕНИИ

При изучении биологии встречающихся в Армении скальных ящериц 
группы Lacerta saxicola Eversmann нами были собраны некоторые новые 
данные о их распространений, заметно расширяющие имеющиеся в ли
тературе сведения об ареалах отдельных подвидовых форм в пределах 
республики [1, 3, 8]. Все новые местонахождения указаны на прилагае
мой карте (рис. 1).

1. Lacerta saxicola valentini Boettger.
По данным И. С. Даревского, эта высокогорная форма населяет 

горные степи в пределах Гукасянского района на северо-западе Арме
нии, горно-степную зону горы Драган и северо-западные склоны Гегам- 
ского хребта, ограждающего севанскую котловину с юга. Указанные 
участки ареалов в настоящее время изолированы друг от друга. В связи 
с этим. Даревским [2] было высказано предположение, что в период по
холодания, связанного с эпохой четвертичных оледенений, область рас
пространения этого подвида составляла единое целое и простиралась 
значительно южнее. В 1963—1965 гг. несколько экземпляров L. s. valen
tini были добыты нами в высокогорной зоне Памбакскопо и Цахкунян- 
ского хребтов к северу и югу от с. Такярлу в долине р. Мармарик в Раз- 
данском районе. Ящерицы держатся здесь на высоте 1800—1900 м над 
ур. моря на каменистых осыпях и выходах скал, то-есть в таких же ме
стообитаниях, как и в. других частях своего ареала. По нашим наблю
дениям оба местонахождения представляют собой сравнительно неболь
шие изолированные участки ареала, отделенные от основной области 
распространения этого подвида на склонах Арагаца — на юго-западе и 
Гегамского хребта — на юго-востоке. Несомненно, что это явление носит 
вторичный характер и .в прошлом ареал L..s. valentini в пределах Арме
нии представлял собой единое целое. Следует отметить, что в некоторых 
местах на юго-западном склоне Памбакскюго хребта L. s. valentini дер
жится совместно с партеногенетическими самками L. =. armeniaca, как 
это наблюдается и в ряде других пунктов Армении.

Кроме того, в коллекции герпетологического отделения ЗИН АН 
сССР имеется добытый И. С. Даревским в окр. Мисханы экземпляр 
стерильного гибрида между партеногенетической самкой L. s. defilippii 
и самцом L. $. valentini. Это свидетельствует о том, что обе указанные
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формы встречаются иногда совместно, как это было отмечено Даревским 
и Куликовой (4, 5], на восточных 'Склонах г. Арагац.

2. Lacerta saxicola portschinskii Kessl.
По Даревскому [2] известна в Армении только в ущелье р. Агстев и 

ее притоков, куда проникает из долины Куры, до Степанавана на юго- 
западе. В 1965 г. несколько-экземпляров этого подвида нами были до
быты на правом берегу р. Гетмк у места впадения ее в р. Агстев. Инте
ресно, что в нижнем течении р. Агстев L. s. portschinskii не встречается, 
что является, видимо, следствием вторичного разрыва ареала.

3. L. saxicola rostombekovi Darevsky
Основной ареал этого партеногенетического подвида по Даревскому 

[2] расположен в Северной Армении, откуда языком выходит в пределы 
северо-западного Азербайджана. Изолированная популяция обнаруже
на нами в последнее время на юго-восточном берегу оз. Севан в окр. 
с. Загалу. Это местонахождение значительно оторвано от основного 
ареала подвида и представляет известный интерес с зоогеографической 
точки зрения, поскольку в настоящее время бассейн оз. Севан отделен с 
северо-востока непреодолимой географической преградой в виде Севан
ского хребта. Можно предположить, что проникновение L. sax. rostom
bekovi на берега Севана произошло .в тот период, когда севанская кот
ловина каким-то образом общалась на севере с долиной р. Куры. Как 
показал Даревский [16], такое проникновение куринских элементов, в 
частности, разноцветной ящурки, в бассейн оз. Севан могло произойти 
по долине р. Тертер, некогда сообщавшейся с бассейном озера.

4. Lacerta saxicola dahii Darevsky
Известна в Армении в долине реки Дебед до Кировакана на юге. 

Довольно большая популяция этого подвида нами обнаружена в Идже- 
ванско'м районе, в окрестностях лесопильного завода с. Севкар. В дан
ном месте L. s. dahii держится вместе с партеногенетическими самками 
L. s. rostombekovi и с обоеполой формой L. s. defilippii. Ящерицы встре
чались здесь в основном на выходах скал вдоль дороги.

5. Lacerta saxicola defilippii Camerano.
Партеногенетическая форма этого подвида встречается на восточ

ном побережье оз. Севан, в Разданском районе и в горно-степной зоне 
на западных и северных склонах г. Арагап. Нами была обнаружена у 
с. Норадуз в северо-западной части побережья оз. Севан. Занимаемая 
L. s. defilippii площадь в этом месте весьма мала, что, вероятно, объяс
няется незначительным скоплением пригодных для ее местообитания 
крупных камней и скал.

Ближайшее к Но.радузскому местообитание этой ящерицы находит
ся на противоположном берегу озера, на Артанышском полуострове близ 
с. Шоржа. Это на-водит на мысль, что оба местообитания в прошлом
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представляли собой единое целое. Действительно, по имеющимся в ли
тературе данным уровень Севана еще в период ранней бронзы, пример
но 5000 лет назад, был ниже современного на 45—46 м. Поскольку на 
данном участке глубина озера не превышает 40 м, весьма вероятно, что

Карта. 1—7—ареалы распространения подвидов скальных ящериц. 1. Lacerta sa
xicola defilippii (обоеполая форма). 2. Lacerta saxicola valentini. 3. Lacerta saxi- 
cola portchinskii. 4. Lacerta saxicola rostombekovi. 5. Lacerta saxicola armeniaca. 
6. Lacerta saxicola dahli. 7. Lacerta saxicola defilippii (партеногенетическая фор
ма). 8—12 -новые находки. 8. L. s. valentini. 9. L. s. portchinskii. 10. L. s. dah

li. 11. L. s. defilippii (партеногенетическая форма). 12. L. s. rostombekovi.
13. L. s. armeniaca.

в указанный период существовала перемычка суши, разделяющая Боль
шой Севан от Малого, которая и позволила ящерицам расселиться на 
западный берег озера.

6. L. sax. armeniaca.
Известен из северной лесной части республики, откуда спускается 

до берегов озера Севан. Нами этот подвид был обнаружен в окрестно
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стях гор. Камо -и в Амасийском районе у -истоков реки Ахурян, з районе 
выхода последней пз озера Арпа.
Ереванский государственный университет.
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$. Դ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆՕՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԺԱՅՌԱՅԻՆ ՄՈՎԵՍԻ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ԵՆԹԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԱՎԱԾհԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա. մ ւ|ւ ո փ ո ւ մ

Հայաստանում տարածված ժայռային մողեսի ( LaCCfta E'A'SfS-
mannj Բիոէn զիա J ի ուսումնասիրության ընթացքում մենք հավաքն/ ենք մի 
քանի նոր տվյալներ նրանց տարածման մ՛ասին, որոնք բավական հարստաց
նում են արեալների վերաբերլալ մինչ այդ գրականության մեջ եդած տեղեկու
թյունները։

Լ. ՏՋՃ. Valentini֊^։ հայտնաբերել ենք Փամրակի և Ծադկունյաց լեռնա
շղթաներում, Լ. sax. portschinskii֊V Գետիկ գետի աջ ափին, լ. sax. dahlii-s»՝ 
Իջևանի շրջակայքում, Լ. S3X. FOStOfTlbeko Ci Ii-Ն' Սևանա լճի հարավային 
ափին, Զաղալու գյուղի մոտ, Լ. S3X. ՋրաՏՈւՁՇՋ-^'' Սմասիայի շրջանի Արփի 
/ճիգ դուրս եկող Ախուրյան գետի գետաբերանում, կու լածին Լ. sax. defilippii-^' 
Նորադուզ գյուղի շրջակայքում ՚
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К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

я. и. мулкиджанян

:ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРЫ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМАТИКИ .РАСТЕНИИ 
В БОТАНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ АКАДЕМИИ НАУК 

АРМЯНСКОЙ ССР

С выходом .в свет в 1966 г. 5 тома завершена первая половина изда
ния многотомной (10 томов) «Флоры Армении», в которой впервые охва
тываются флористические богатства Армении, северного форпоста пе
реднеазиатской флоры на Кавказе. Армения занимает весьма интерес
ное, ключевое, положение на стыке Армяно-Иранской и Кавказской бо
танико-географических провинции, которое находит свое глубокое отра
жение на составе ее флоры. О богатстве флоры можно судить хотя бы 
и по тому, что в Армянской ССР, занимающей всего 5,3% территории 
Кавказа, произрастает около половины видового состава, встречающе
гося на Кавказе.

«Флора Армении» составляется небольшим (В. Е. Аветисян, Е. М. 
Аветисян, Э. Ц. Габриэлян, Н. В. Мирзоева) коллективом систематиков 
Ботанического института АН Армянской ССР, при участии и под руко
водством чл.-корр. АН СССР, профессора А. Л. Тахтаджяна и канд, 
биол. наук Я. И. Мулкиджаняна. К участию над обработкой некоторых 
групп растений привлекаются со стороны отдельные специалисты си
стематики (И. П. Манденова, С. Г. Тамамшян, Ан. А. Федоров и др.). В 
системе инвентаризации и изучения растительных .богатств республики 
«Флора Армении» занимает важное место и, видимо, на многие десяти
летия, как важнейший справочник по Армении, помогающий выявить и 
шире использовать растительные богатства Армении, сохранить ценные 
и редкие виды флоры Армении. Помимо этого, уточнение видового со
става флоры имеет первостепенное значение как для ботанической нау
ки в целом, так и для народного хозяйства, так как успех любого экспе
римента или исследования всецело зависит от систематической досто
верности исходного материала. Флора Армении не лишена определен
ного интереса и в связи с познанием флоры сопредельных областей Кав
каза и в ыеменыпей мере Турции и Ирана, а возможно, и Средней Азии.

Не случайно, что флорой Армении интересовались давно. Еще уче
ные IV—V -веков приводят описания десятков видов и даже сделали по
пытку сгруппировать растения в «семейства».

С начала .XVIII .века, .со времени восхождения Турнефора на Ара- 
дат в 1702 г. (где он впервые заметил явление поясного расположения 
растений в горах), коллекционирование растений Армении приняло
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широкий размах. Но, с сожалением, приходится констатировать, что все 
собранные растения-коллекции вывозились из Армении и описывались 
за ее пределами. Так, в иностранных и иногородних изданиях мз Арме
нии было описано свыше 300 новых для науки видов растений.

Честь первой попытки подытожить флористические богатства Ар
мении принадлежит Степаносу Шагриманянцу, который в итоге 25-лет
них трудов к 1818 г. в Тифлисе составил первую «Флору Армении», в ко
торую вошло 1300 видов. Богатая флора Армении привлекала внимание 
и в разное время «захватывала» не только ботаников, но и таких видных. 
ученых, деятелей армянской культуры, писателей и историков, какими 
были Хачатур Абовян (который вместе с Парротом в 1829 г. гербаризи
ровал на Арарате), Р. Патканян (приблизительно в 1879 г. составивший 
словарь более чем 600 армянских названий растений), Гевонд Алиша?! 
(опубликовавший в 1901 г. Айбусак) и другие.

Лишь в 1902 г. в Тифлисе, в Кавказском музее был выделен Армян
ский гербарий, который позже пополнялся за счет флористических сбо
ров из Армении.

Планомерная работа по изучению растительных богатств Армении 
стала вестись лишь после установления Советской власти. Впервые в ее 
истории собранные коллекции не вывозились из Армении. Он:-։ послужи
ли фундаментом ботанической части биологического института, органи
зованного в 1933 г.

Изучение флоры уже к середине 50 годов позволило составить ряд 
монографий по растительности Армении. Под непосредственным руко
водством и с участием двух крупнейших знатоков флоры Армении А. Л. 
Тахтаджяна и Ан. А. Федорова в 1945 г. вышел труд «Флора Еревана», 
в который вошли наиболее изученные растения Араратской равнины и 
ее предгорий.

Опубликованные позже краткие определители деревьев и кустарни
ков Армении (А. Г. Араратян, Я. И. Мулкиджанян, Д. И. Сосновский и 
Л. Б. Махатадзе) хотя и пополнили сведения о флоре Армении, но они 
далеки от полноты охвата ее видового состава. Этими изданиями, по
жалуй, исчерпываются и все данные по флоре Армении.

С организацией в 1943 г. Академии наук и Ботанического института 
была поставлена задача создания монографического труда «Флора Ар
мении». Недостаточная изученность республики в флористическом отно
шении, с одной стороны, и отсутствие квалифицированных кадров — си
стематиков, с другой, на протяжении 10 с лишним лет не позволяли при
ступить к осуществлению этой работы. Лишь с 1953 г. стало возможным 
серьезно взяться за работу по составлению труда «Флора Армении», 
так как для работы уже была создана небольшая база. К этому времени 
коллекция растений насчитывала 38 000 листов армянского и 16 000 общего 
гербария. Под руководством чл.-корр. АН СССР проф. А. Л. Тахтаджяна 
была подготовлена небольшая группа научных кадров — ботаников.
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Составленный проф. А. Л. Тахтаджяном I том «Флоры Армении» 
был издан в 1954 г.

Работы по составлению «Флоры Армении» явились тем стержнем,, 
вокруг которого стали объединяться кадры. Она способствовала созда
нию сектора систематики и географии растений Ботанического интиту- 
та с его богатым уникальным, в своем роде гербарием, росту кадров и 
развитию новых вспомогательных направлений в ботанике, формирова
нию творческих групп, развивающих работы в области палиносистема- 
тики, кариосистематики, палеоботаники, бриологии, ботанической но
менклатуры и терминологии, способные решать актуальные вопросы 
эволюционной систематики.

В связи с опубликованием первых 5 томов «Флоры Армении» не 
лишне подвести некоторые итоги. Оригинальность и ценность этого из
дания заключается в следующем:

«Флора Армении» представляет первую сводку всех флористически.՝; 
богатств Армении.

Материал в ней расположен по новой, наиболее близкой к естествен
ной, филогенетической системе, разработанной проф. А. Л. Тахта
джяном.

В отличие от других региональных флор, она составлена по прин
ципу расширенных определительных ключей. Вместо громоздких описа
ний растений в ключах приводятся важнейшие и работающие признаки, 
которые облегчают определение растений. Полное описание приводится 
лишь при характеристике рода. В конспекте «Флоры» помимо описания 
надвидовых категорий приводится название вида на латинском, русском 
и армянском языках, основная синонимика, данные по экологии, геогра
фическое распространение: по Армении (указываются флористи
ческий район, в котором произрастает данный вид; для редких расте
ний пункт произрастания), Кавказу и общее. Приводятся критические 
примечания, касающиеся филогении, номенклатуры, систематики и гео
графии вида. В обработках использованы сведения, почерпнутые из но
вейшей отечественной и зарубежной литературы.

Впервые во «Флоре Армении» широко применен палинологический 
метод. Во всех родовых диагнозах приводится подробное описание мор
фологии пыльцевых зерен, а в отношении некоторых родов данные мор
фологии пыльцы используются в качестве диагностического признака 
для определения видов.

Труд «Флора Армении» можно назвать и «иконографией» растений 
Армении, так как каждый том богато иллюстрирован оригинальными, 
полными изображениями редких, а также широко распространенных 
видов.

Во «Флоре Армении» нашли отражение некоторые рекомендации 
последних VIII—X международных ботанических конгрессов по номен
клатуре, .написание всех латинских видовых эпитетов с маленькой буквы; 
новые—рекомендуемые сокращения фамилий авторов при видах; вы
деление типовой секции; порядок цитирования литературы.
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Ниже приводятся данные по изданным и подготовленным к печати 
томам «Флоры Армении», характеризующие объем выполненной работы 
на 1967 г.

Название тома Число 
семейств

Число 
родов

Число 
видов

Количество 
таблиц Примечание

I том 21 50 170 80 Опубликовано
П „ 6 75 307 159

Ш , 9 40 216 108
IV , 10 51 483 103
V , 16 101 314 167
IV . 28 118 300 147 В печати

VI1 ,. ,3 62 231 120 В РИСО

Итого 106 497 2021 884

В связи с составлением «Флоры Армении» встала необходимость 
усилить экспедиционные работы по ликвидации «белых пятен» (т. е. 
районов слабо изученных в ботаническом отношении), массовому сбору 
гербария и критического материала, необходимых для ее составления, 
и пополнения гербария. Параллельно с работами по изучению флоры 
создан уникальный гербарий. Под гербарий отведено прекрасно обору
дованное здание. Он стал основной базой для авторов, составителей 
флоры и всех ботаников, интересующихся флорой Армении.

Помимо экспедиций, пополнение гербария шло и за счет обмена 
гербариями с ботаническими учреждениями Союза ССР и зарубежных 
стран. Так, за счет обмена удалось значительно, на 18 000 листов, по
полнить общий гербарий растениями из Турции, Ирана, а также стран 
Балканского полуострова, Сирии, Израиля, США, Финляндии и других 
■стран.

В настоящее время гербарий сектора состоит из армянского общего 
и обменного отделов, созданного в последнее время справочного отдела 
и гербария типов.

Коллекционные фонды гербария на декабрь 1966 г.

Год Местный 
гербарий

Общий 
гербарий

Обменный 
гербарий

Гербарий 
голотипов и 
топотипов

Необрабо
танный гер

барий
Всего

1966 83877 38071 16526 156 20000 163629

Приведенные данные показывают, что после создания Ботаниче
ского института в 1943 г. гербарий вырос в несколько раз. В настоящее 
время он в ряду лучших по стране. На хранящиеся в гербарии образцы 
составлена отдельная картотека с указанием номера, даты и места сбо
ра, фамилии коллектора и определившего образец.
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К достоинствам гербария следует отнести и то, что в пополнении 
его коллекций, критическом пересмотре отдельных родов и семейств уча
ствовали лично или путем присылки растений такие выдающиеся бота
ники Союза ССР, как А. А. Гроссгейм, А. Л. Тахтаджян, Д. И. Соснов- 
ский, Б. К. Шишкин, Ан. А. Федоров, А. А. Колаковский, М. Г. Попов, 
а из зарубежных ботаников — Девис, Эллен, Губер-Морат, Файбурн, Ре- 
хингер и др.

При секторе создана богатая, насчитывающая 65 тысяч единиц, кар
тотека названий растений, в которой подытожены все известные в оте
чественной и зарубежной литературе армянские названия; они сопостав
лены друг с другом, выделены основные и синонимы. Армянские назва
ния увязаны с современными латинскими и русскими названиями. В 
результате проделанной работы стало возможным при каждом латин
ском названии вида, цитируемом во «Флоре Армении», приводить ар
мянское название. Наконец, можно отвечать на многочисленные запро
сы, касающиеся номенклатуры вида, а также приступить к составлению 
целевых армяно-латино-русских словарей названий растения.

Сотрудники сектора, кроме участия© составлении «Флоры Армении», 
опубликовали и подготовили к печати ряд исследований монографиче
ского порядка: «Определитель растений окрестностей Еревана», «Мор
фология микроспор сем. Бурачниковых», «Мордовники Кавказа», «Де
вясилы Кавказа», «Рябины Кавказа», карта растительности Армении, 
«Арборифлора Армении». «Армяно-русско-латинский словарь названий 
возделываемых растений» и др. В периодических изданиях Армении, 
других Союзных республик .и зарубежных стран, как и в центральны.» 
журналах, опубликованы многочисленные научные статьи.

За последние десятилетия ботаника в Армении значительно окреп
ла. Наряду с изучением флоры и растительности республики были со
зданы условия для дальнейшего расцвета ботанической науки — эволю
ционной морфологии и филогении. Оформились новые, ставшие само
стоятельными разделами палеоботаника, кариосистематика, палиноло
гия, дендрология; начаты работы по экспериментальной систематике. 
Вместе с «Флорой» выросли и кадры ботаников. По сектору системати
ки за последние 10 лет защитили на степень кандидата биологических 
наук через аспирантуру и без отрыва от производства 8 сотрудников.

Наш небольшой коллектив, под руководством чл.-корр. АН СССР 
А. Л. Тахтаджяна, добился определенных успехов в развитии и популя
ризации отечественной ботанической науки и в разрешении задач, стоя
щих перед ботаниками Армении.

Ботанический институт
АН Армянской ССР Поступило 20.1И 1967 г.
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ОБЪЕКТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ - МИКРООРГАНИЗМЫ
«Курс генетики микроорганизмов следует 

считать совершенно обязательным для био
лога... для знакомства с современным уров
нем генетических исследований, овладения 
методами генетического анализа, а также 
для формирования генетической логики».

(Из предисловия проф. М. Е. Лобашева).

Издательство Ленинградского университета выпустило в свет книгу И. А. Захаро
ва и К. В- Квитко «Генетика микроорганизмов» («Введение в генетический анализ») 
под редакцией и с. предисловием профессора М. Е. Лобашева. Введение сходного курса 
д Ереванском университете убедило нас в настоятельной неооходимссти подооного 
рода руководства для студентов старших курсов, специализирующихся в области ге- 
котики, биохимии, биофизики, микробиологии и цитологии. Отсутствие современного си
стематического курса в отечественной литературе (да и не только в отечественной) ощу
щалось очень остро.

За последние 2—4 года в нашей стране было издано много книг (отечественных, 
авторов и переводных) по генетике. Однако создалось странное положение, когда обиль
ный поток специальной литературы (особенно много по молекулярной биологии и ге
нетике) сопровождался почти полным отсутствием учебной литературы по генетике и в 
особенности по молекулярной генетике и генетике микроорганизмов. Единственный учеб
ник по общей генетике профессора М. Е. Лобашева быстро исчез с прилавков мага
зинов из-за небольшого тиража. Наряду с ожидаемым вторым, переработанным изда
нием учебника генетики проф. М. Е. Лобашева появление книги И. А. Захарова и 
X. В. Квитко «Генетика микроорганизмов» в значительной мере заполняет этот пробел.

Книга И. А. Захарова и К. В. Квитко является первой попыткой систематического 
изложения современных основ генетики микроорганизмов, одной из наиболее увлека
тельных и быстро развивающихся областей генетики. В самом деле, трудно назвать 
сколь-либо значительную проблему генетики, в решении которой, в большей или мень
шей .мере, не использовались бы микроорганизмы. Роль микроорганизмов в развитии 
генетических исследований общеизвестна. Однако не всеми четко осознается револю
ционизирующее влияние генетики микроорганизмов на ряд других отраслей не только 
.биологии и медицины, но и сельского хозяйства и даже промышленности.

Возьмем для примера влияние генетики микроорганизмов на развитие биохимии. 
Без преувеличения можно сказать, что наиболее перспективные и актуальные проблемы 
современной биохимии не только своим решением, но, в ряде случаев, самой постанов- 
г.ой обязаны во многом генетике микроорганизмов. В начале сороковых годов были 
получены первые биохимические мутации у грибов и бактерий. Только подобные мутан
ты позволили биохимикам, используя метод генетических блоков с последующим вы
делением продуктов накопления, расшифровать пути биосинтеза не только аминокислот 
и витаминов, но и ряда других физиологически важных соединений (хлорофилла, каро
тиноидов, алкалоидов и др.).

В сороковых-пятидесятых годах, главным образом генетикой микроорганизмов бы
ла доказана генетическая роль нуклеиновых кислот (чаще ДНК). Тут же отмечается 
бурное развитие биохимии нуклеиновых кислот. Эти работы завершились самой бли-
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стательной страницей развития биологии—постановкой и разрешением проблем генети
ческого кода и биосинтеза белка. Они были поставлены и первоначально решены имен
но генетикой микроорганизмов. Именно генетические работы, главным образом на фагах 
и вирусах растений позволили определить основные свойства генетического кода (три- 
плетпость, неперекрываемость, универсальность, код без запятых и т. д.), впоследствии 
нашедшие биохимическое подтверждение. Только последовательность нуклеотидов з 
триплетах определена именно биохимиками (для некоторых триплетов генетикам г 
раньше) в экспериментах in vitro, но тяжесть проверки соответствия этих триплетов с 
in vivo триплетами в настоящее время «по плечу» только тем же генетикам микроор
ганизмов.

Решения проблемы биосинтеза белка и особенно механизмов регуляции этого син
теза начались с гипотезы Бидла и Татума «Один ген—один фермент» (на основе ра
бот с биохимическими мутантами иейроспоры) и завершились гипотезой оперона Жа
коба и Моно (с использованием мутантов кишечной палочки). Замечательные успехи 
•биохимиков в области биосинтеза белка и его регуляции были предопределены именно 
:этнми работами.

Что касается медицины, отметим только, что в последние годы такие отрасли ме
дицины, как вирусология, микробиология, эпидемиология испытывали плодотворное 
влияние идей и методов привнесенных из области генетики микроорганизмов. Как вы
яснилось. некоторые мутанты микроорганизмов могут служить моделями для ряда бо
лезней. Например, некоторые мутанты микроорганизмов с блокированным дыханием 
имеют много сходных черт с клетками раковых опухолей. Мутант кишечной палочки, 
не окисляющий галактозу, по этому признаку точно имитирует наследственное заболе
вание людей, известное под названием галактозамин. Видно какую важную роль могут 
играть такие удобные модели для распознавания механизмов названных болезней к 
поисков соответствующих лечебных средств.

О роли генетики микроорганизмов в сельском хозяйстве и промышленности можно 
судить хотя бы по разрабатываемым методам борьбы с болезнями сельскохозяйствен
ных животных и растений, возбудителями которых являются патогенные микроорга
низмы. Целые отрасли промышленности, такие как антибиотическая, ферментная, про
мышленность микробиологического производства аминокислот и другие своим разви
тием целиком обязаны штаммам-продуцентам, полученным с применением методов 
генетики микроорганизмов.

Все сказанное делает очевидным большое научное и практическое значение генетт- 
ки микроорганизмов и необходимость знаний основ этой отрасли генетики биологами 
всех специальностей, медиками, а также химиками и физиками, работающими в обла
сти молекулярной биологии. С этой точки зрения книга И. А. Захарова и К. В. Квитко 
■может послужить не только учебным пособием для студентов биологов, но и хорош։: .’ 
руководством для специалистов смежных областей, желающих приобрести системати
ческие знания по основам генетики микроорганизмов.

Книга «Генетика микроорганизмов» содержит восемь глав, посвященных важней
шим разделам генетики микроорганизмов.

В первой главе «Строение if размножение микроорганизмов» даны общие представ
ления о строении и жизненных циклах объекта генетики микроорганизмов, однокле
точных водорослей, грибов, актиномицетов, бактерий и вирусов. Указывается на специ
фические особенности их строения и жизнедеятельности, такие как популяционный ха
рактер большинства исследований по генетике микроорганизмов (отдельная особь прак
тически недоступна для большинства исследований), метаболические особенности (ч 
частности вирусов, биохимическая активность которых проявляется только в клетках, 
хозяина), особенности оплодотворения, цикла клеточного деления, строения ядерного 
аппарата и др.

Во второй главе «Наследственность и ее материальные основы» рассматриваются 
понятия клона, субклона и штамма, особенности выявления и основанная на них клас
сификация признаков у микроорганизмов, ряд обшегенетических понятий (фенотип, ге
нотип, наследственность, изменчивость, генетический анализ и его особенности у мнкро- 
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организмов), современные представления о факторах наследственности, структуры и 
репликации ДНК (на этой основе строение и функционирование гена) и генетический 
код.

В главе «Процессы изменчивости» рассматриваются типы изменчивости (наслед
ственной и ненаследственной), особенности мутационной и модификационной изменчи
вости, доказательство генетического значения нуклеоидов бактерий, особенности прояв
ления и метода обнаружения мутаций у микроорганизмов. Приводится классификация 
мутаций, даны понятия прямых мутаций и риверсий, а также рассмотрены молекуляр
ные механизмы радиационного и химического мутагенеза.

Глава четвертая посвящена методам количественного учета мутационной изменчи
вости. В главе «Наследование при гибридизации у микроорганизмов, обладающих кле
точным строением», рассматриваются основы гибридологического анализа у микроор
ганизмов, дается понятие аллелей и критерий аллельности, обсуждаются методы ко
личественного изучения мейотического расщепления у микроорганизмов (метод слу
чайных выборок спор и тетрадный анализ при моно- и дигибридном скрещивании), а 
также особенности и возможные механизмы митотического расщепления.

Глава шестая «Наследование у бактерий» посвящена изучению наследования у 
бактерий методами конъюгации, трансформации и трансдукции. Рассмотрены возмож
ности и механизмы каждого метода, даны понятия эписом, умеренных фагов и лизо
гении.

Глава седьмая «Наследование при гибридизации у вирусов». В ней рассматривают
ся особенности гибридологического анализа у вирусов, а также результаты тонкого 
генетического анализа у вирусов на примере г-генов бактериофага Т4.

Последняя глава является прекрасным завершением теоретического курса, показы
вающая каковы первые результаты практического применения генетических методов в 
селекции микроорганизмов.

Книга завершается методическим приложением для организации поактнческих за
мши по генетике микроорганизмов. В конце дан список отечественной и зарубежной- 
литературы по отдельным главам.

Написана книга лаконично (местами, быть может, чрезмерно), с хорошо подобран
ными примерами и иллюстрациями.

Остается только сожалеть, что она снабжена бумажной обложкой, что совершенно- 
неприемлемо для учебного пособия. Мы также надеемся, что наши студенты и аспиран
ты получат это современное пособие по генетике на родном языке.

Зав. кафедрой генетики и цитологии 
Ереванского государственного университета, 

доктор биологических наук, профессор

Зав. лабораторией молекулярной генетики 
Института экспериментальной биологии

Академии наук Армянской ССР, 
кандидат биологических наук ганееян
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