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М. А. ТЕР-КАРАПЕТЯН, Л. Г. АНАНЯН

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РОДА LACTOBACTERIUM, ВЫРАЩЕННЫХ

В ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Аминокислотный состав микроорганизмов изучается в нескольких 
аспектах: для характеристики природы структурных белков биомассы 
в целом или отдельных клеточных структур, для определения запасного 
фонда аминокислот, служащих источниками азота и углерода в биосин
тезе соединений белкового ряда, а также с целью определения роли фак
торов внешней среды в построении белков и других органических ком
понентов клетки.

Разработка упомянутых вопросов представляет особый интерес в 
отношении молочнокислых бактерий, отличающихся строгой требова
тельностью к специфическим источникам азота, как аминокислотам, так 
и витаминам группы В, играющим важную роль в их обмене.

За последние годы аминокислотный состав большого числа молоч
нокислых палочек и кокков изучался на совершенно различных по струк
турному и физиологическому значению клеточных препаратах—целых 
клеток, а также экстрактов, извлеченных из интактных клеток путем их 
■обработки этанолом, трихлоруксусной и уксусной кислотами и др. Со
став первых двух объектов изучался после кислотного гидролиза, экс
тракты исследовались после гидролиза, и непосредственно. В последнем 
случае кроме свободных аминокислот были выявлены также и пептиды 
с разной длиной цепочки.

Вышеизложенными исследованиями установлено, что молочнокис
лые бактерии обладают высоким содержанием азотсодержащих компо
нентов (8—14% сухой биомассы и выше) [6], значительная часть которых 
‘(35—66%) состоит из аминокислот [2, 20]; здесь же приводятся подроб
ные данные об аминокислотном составе суммарных белков [2] клеточных 
стенок [8, 20, 21, 22] и запасного фонда [3, 5, 7, 10, 12, 17, 22, 23].

Аминокислотный состав суммарных белков биомассы дает неболь
шие сведения о структурно-физиологических расхождениях между от
дельными таксономическими категориями (род, вид, штамм и др.).

Состав аминокислот стенок бактерий разных видов отличается спе
цифическими показателями. Так, были описаны пять основных типов 
муреинов, а именно: диаминопимелиновый, присущий Lactobacillus plan- 
tanim, L. casei, Լ. arabinosus [8, 9, 13, 14, 18], лизин-аспартатный, орни
тин-аспартатный, лизин-аланиновый, лизин-сериновый [15, 18]. Установ
ление первичной структуры пептидов или белков, входящих в состав сте
нок, еще больше выявляет специфические стороны аминокислотного со-
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става разных видов и штаммов, как было показано на примере муреи
нов у L. plantarum, L. cellobiosus, L. coprophylus, L. viridescens [18],

Большой экспериментальный материал, накопленный при изучении 
аминокислотного состава запасного фонда молочнокислых бактерий, 
привел к новым представлениям об азотном обмене этих микроорганиз
мов [3]. На 45 штаммах из пяти видов рода Lactobacillus был показан 
характерный состав аминокислот запасного фонда, который отличается 
наличием пролина и ГАМК у L. plantarum, аспарагина у всех штаммов, 
кроме большинства представителей вида L. casei и L. salivarius, присут
ствием глутамина у большинства штаммов и у всех представителей 
L. leichmanii, L. delbriickii [23]. Выявлены также значительные различия 
в динамике ряда аминокислот запасного фонда, в частности аспарагино
вой и глутаминовой кислот, аланина, серина и ряда пептидов между от
дельными видами молочнокислых палочек и кокков [10, 23].

Однако серия исследований Национального-исследовательского ин
ститута по молочному делу Ридингского университета, касающаяся за
пасного фонда молочнокислых бактерий, еще не привела к разработке 
состоятельной таксономической системы, основанной на наличии и об
мене аминокислот и пептидов в запасном фонде соответствующих куль
тур.

Ввиду важности дальнейшей разработки вопроса азотного обмена 
молочнокислых бактерий, мы исследовали аминокислотный состав неко
торых видов этих организмов, выращенных в полусинтетической среде 
определенного состава. Основной целью наших исследований являлось 
изучение аминокислотного состава целых клеток, а также запасного֊ 
фонда до и после гидролиза, что дало нам возможность получить дан
ные о свободном или конденсированном (в виде пептидов) состоянии 
аминокислот, а также о степени связывания последних с клеточными 
структурами.

Методика. Объектом исследования служили пять штаммов гомофер- 
ментативных палочковидных бактерий из рода Lactobacterium: L. bul- 
garicum № 680, L. bulgaricum № 743, L. casei № 915, L. lactis № 673, 
L. lactis № 1694, полученных с кафедры молочного дела Ереванско
го зооветеринарного института.

Культуры выращивались на полусинтетической среде по Бриггсу [4] 
в нашей модификации. Состав среды: глюкоза—2 г, пептон-фермента- 
тивный ВТУ—№ 259—45—1,5 г, томатный сок—10 мл, дрожжевая вода— 
10 мл, NaCl—0,5 г, крахмал—0,3 г, Tween 80 (марки Th. Schuchardt) — 
1 капля на 100 мл водопроводной воды. Сок получали путем прессова
ния свежих мелконарезанных плодов томата сорта Еревани-14, с по
следующей фильтрацией, нейтрализацией до pH. 7,0 и стерилизацией 
при 1 АТИ 15 мин. Совершенная прозрачность среды достигалась путем 
двукратной обработки и доведением pH до 6,8 путем стерилизации при 

1 АТИ 10 мин., с последующим центрифугированием и вторичной стери
лизацией при 0,5 АТИ 20 мин.

Посевным материалом служили свежеотсеянные из обезжиренного* 
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молока односуточные молочнокислые палочки, которые двумя петлями 
вносились в пробирку с опытной средой. После инкубации в течение 
24 час. в термостате при 45°֊48°С выращенной культурой в количестве 
1,8 мл засевали повторно среду объемом 24,2 мл и выдерживали при тех 
же условиях. Количество выращенной биомассы оценивалось (в мг на 
100 мл среды) нефелометрированием 1 мл. Основную часть вносили в 
опытную колбу, содержащую 450 мл среды, при том же температурном 
режиме. Продолжительность опыта—72 час., что соответствовало концу 
лаг—или началу стационарной фаз роста бактерий; в данных условиях 
не происходило заметного автолиза клеток.

В конце инкубации культуру отделяли центрифугированием от сре
ды, дважды промывали стерильной дистиллированной водой и подвер
гали анализу в сыром виде. Часть биомассы экстрагировали 10% уксус
ной кислотой [17] для извлечения запасного фонда (ЗФ) («свободных») 
аминокислот и пептидов до и после гидролиза. Оставшуюся после 
экстракции биомассу подвергали гидролизу 20% НО для анализа сум
марных’белков аминокислот. Определяли общий азот в определенной 
навеске биомассы и МНг-азот в гидролизатах биомассы и экстракта; кро
ме того, были определены общий азот, МН2-азот и аминокислоты среды с 
целью проведения баланса указанных форм между выращенной биомас
сой и средой (эти данные не приводятся в настоящей работе).

Оценка полученных результатов проводилась следующими метода
ми: титруемая кислотность—методом Тернера с пересчетом данных на 
г молочной кислоты в 100 мл среды [1]; общий азот—микрометодом 
Кьельдаля, аминный—методом Хардинга и Маклина; разделение, иден
тификация и количественная оценка аминокислот методом хроматогра
фии на бумаге [11, 15]. Нефелометрическое определение биомассы про
водилось на ФЭКН-57 и вычислялось по стандартной кривой, установ
ленной для каждого штамма, с пересчетом на абсолютно сухое вещество.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Показатели синтеза биомассы и накопления органических кислот 

в среде. Результаты исследований приведены в табл. 1.
Данные таблицы показывают, что в повторных опытах для каждой 

культуры весьма близки как степень размножения посевного материала 
и рост биомассы, так и уровень накопления органических кислот в сре
де. Это является результатом строгого контроля как состава разрабо
танной среды, так и режимов культивирования бактерий, что считается 
необходимым условием для достоверности данных при изучении состава 
и динамики азотсодержащих фракций молочнокислых бактерий.

Полученные данные показывают также специфичность содержания 
общего и аминного азота в отдельных культурах; у каждой из культур

Ы (ЫН,) показатели уровня общего и аминного азота и отношение----------—
Ы (общий) 

и Ы (МН,)значительно расходятся. Низкое отношение --------- -— указывает на
И (общий)
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Таблица 1
Рост, общий и аминный азот биомассы разных культур рода Lactobacterium
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Lactobacterium 0,37 6,5 119,0 18,3 5,69
bulgaricum—680 0,37 10,9 119,0 18,2 8,89 64,0

0,74 12,9 226,0 17,5

L. bulgaricum—743 0,74 12.7 223,0 17,6
0,73 19,6 273,2 13,9 12,20

— 10,6 193,1 17,7
— 8,3 126,6 15,3 68,0
— 9,1 130,2 14,3

0,78 14,3 219.8 15,4 13,40 8,30
0,73 13,0 226,5 17,4 12,10 8,80

L. casei-915 0,55 99,0 174,0 19,2 6,09
0,57 11,0 194,8 17,0 5,94

— 11,7 205,8 17,5 11,02 53,0
0,57 6,5 118,4 18,2 11,71
0,58 12,1 239,1 19,7

— — 113,0 — 11,20

L. lactis—673 0,57 10,5 181 ,0 17,2 5,54
0,58 7,1 115,6 16,3 11,57 47,7

— 8,0 133,8 16,7

L. lactis—1694 0,77 11,3 231,9 20,5
0,79 12,5 241,2 19,3 8,88

— 11,5 302,5 19,3
0,79 9,5 183,9 19,3 15,00 62,0
0,81 12,8 249,7 19,6 13,61 8,78
0,81 12,7 235,7 13,6 14,36 9,07

* Определение по отношению
биомасса в конце опыта 

биомасса посевного материала
** Общий И и определены в одной и той же 

одной строчке) или в биомассе, полученной из параллельно 
(данные на разных строчках).

биомассе (данные на 
инкубированных проб

наличие у соответствующих культур значительного количества азотсо
держащих соединений, не принадлежащих к белковому ряду; однако 
природа их еще не объяснена.

Суммарный аминокислотный состав молочнокислых бактерий. Дан
ные по составу суммарных аминокислот гидролизатов биомассы отдель
ных культур приведены в табл. 2 и на рис. 1.

Результаты показывают, что Ь. 1асНэ-673 отличается высоким со
держанием аминокислот от всех других штаммов, среднее положение за-
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Суммарный аминокислотный состав разных 'культур рода Lactobacterium
Таблица 2

Аминокислоты

Аминокислоты биомассы разных 
штаммов в % от абсолютно 

сухого вещества

Доля отдельных аминокислот в 
суммарном белке разных штам
мов в % от суммарного белка

680 743 915 673 1694 680 743 915 673 1694

Цис 0,878 0,380 0,651 0,825 0,890 1,83 0,69 1,40 1,33 1,61
Лиз-Г ис 4,770 3,801 3,306 3,755 3,593 9,92 6,96 7,10 6,08 6,53
Apr 3,286 3,664 2,812 4,324 3,539 6,84 7,07 6,04 7,00 6,42
Асп 4,663 5,934 4,769 3,737 4,832 9,70 10,85 10,22 6,05 8,76
Сер 2,880 2,634 2,849 1,528 2,048 5,78 4,67 6,10 2,47 3,71
Гли 3,298 3,490 2,531 3,775 2,297 6,86 6,39 5,46 6,11 4,16
Глу .4,527 5,812 5,186 5,474 8,690 9,42 10,63 11,14 8,86 15,77
Тре 2,516 4,111 3,003 4,399 3,330 5,24 7,52 6,45 7,12 6,04
Ала 4,427 6,616 4,897 5,457 8,984 9,21 11,21 10,52 8,85 16,29
Про 1,661 2,362 1,418 2,242 3,460 3,44 4,29 3,05 3,73 6,27
Тир 1,714 2,105 1,767 2,255 1,563 3,57 3,87 3,79 3,65 2,83
X 0,565 1,500 1,727 1,682 0,733 2,18 2,78 3,71 2,72 1,33
Вал-Мет .2,653 3,507 2,060 5,573 2,500 5,52 6,42 4,42 9,02 4,53
Фала 3,797 0,307 3,226 4,653 1,686 7,90 0,54 6,97 7,53 3,06
Лей-Илей 6,533 8,727 6,361 12,127 7,007 13,59 15,97 13,68 19,62 12,70
Сумма аминокислот

N (NH2) АК
--------------------- У 1
N (NH2) общий

48,168

00

54,690 46,563 61,805 55,161 100,0

87,8

99,9

69,6

100,0

83,5

100,0

89,6

100,0

63,0

нимают Ь. Ьи1дапсшп-743 и Ь. 1асНз-1694. Наиболее низкое содержание 
суммы аминокислот показывают Ь. Ьп^апсит-680 и Ь. сазеТ915.

Приведенные данные являются наглядным примером расхождения 
в составе суммарных аминокислот между представителями одного и то
го же рода.

Отдельные штаммы значительно отличаются также соотношением 
суммарного «МН2 азота аминокислот к общему «-аминному азоту био
массы. По значению этого соотношения исследуемые штаммы распола
гаются в следующем убывающем порядке: штаммы 673>680>915> 
>743 >1694.

Эти данные позволяют выдвинуть гипотезу, по которой отношение 
Ы (МН2) АКД\Т (ЫН2) общий может быть признаком отдельного штамма. 
Эта гипотеза небезосновательна, если учесть, что режимы культивиро
вания всех штаммов одинаковы. Однако для окончательного утвержде
ния этого положения необходимо провести большую серию повторных 
опытов.

Отдельные культуры отличаются также по доле некоторых амино
кислот в суммарном белке (табл. 2, рис. 2).

Так, например, высоким содержанием лизина отличается штамм 
№ 680, аспартат находится в убывающем порядке у штаммов 1694>743 = 
=915>680 глютамат—1694>915>743>680, аланин—743>680, вал-мет 
у штамма 673, фала—680^ 673 >915.

Весьма высоко содержание лей-илей у всех исследуемых штаммов;
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Рис. 1. 1.. Ьи1§аг։сит, Ь. са$е1, Ь. 1ас118. Аминокислоты белков биомассы. 1. цис, 
2. лиз-гис, 3. арг, 4. асп, 5. сер, 6. гли, 7. глу, 8. тре, 9. ала, 10. про, И. тир, 

12. вал-мет, 13. фен, 14. лей-илей.

здесь также можно установить следующий убывающий порядок нали
чия этих аминокислот: 673>743>915 = 680> 1694.

Состав и состояние растворимых аминокислот биомассы молочно
кислых бактерий. Как указано выше, вопрос легкоизвлекаемых амино
кислот и их состояние представляет большой физиологический интерес 
для всех видов живых клеток, в частности для одноклеточных организ
мов [3, 7, 17, 22, 23]. Особенно важно определить—присутствуют ли они 
во внутреннем пространстве клеток в состоянии «свободных» мономе
ров, пептидов разной степени полимеризации или в виде мономеров, ад
сорбированных на макромолекулярных структурах. Для изучения этого 
вопроса мы определили аминокислотный состав уксуснокислых экстрак
тов до и после кислотного гидролиза методом хроматографии на бумаге. 
Полученные данные приведены в табл. 3 и на рис. 3.
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<Z SuAtjari. cum - 680

АминокислотЫ 

СУММАРНЫХ БОЛКОВ 
!-цис ,2-лиз-ГОС ,3-АСП , 
4-А РГ, 5- СВР, 6-ГЛО , 7՜ ПЛН, 
&-ТРЕ ,9-АЛА , 70֊ ПРО, 

И-ЮР > /2-ВАЛ-МЕТ 
Л~фЕН, ^֊ЛЕй-иЛЕй

Рис. 2.

Данные наглядно указывают на весьма малое количество свобод
ных аминокислот до гидролиза экстрактов. У всех культур преобладает 
аланин, в значительно меньших количествах присутствуют глутамино
вая кислота, лизин, аргинин, треонин и др.

После гидролиза в экстракте в зависимости от штамма появляется 
не менее 10—12 аминокислот. Оценка этого состава, как визуально, так 
и по количественному определению, показывает, что фактически у всех 
культур в основном преобладают аланин, глутаминовая и аспарагино
вая кислоты; кроме того, преобладают глицин и серин—у штаммов 680 
и 915, лей-илей—у штаммов 680, 915, 673, аргинин—у штаммов 680 и 673, 
треонин—у штаммов 743, 673. Особенно отличаются по высокому содер
жанию лизина штамм 680 и цист(е)ина—штамм 915.

Полученные данные наглядно показывают, что наибольшая часть 
легко экстрагируемых аминокислот находится в виде пептидов; об этом 
свидетельствует также отношение суммы 14Н2 азота экстрагируемых 
аминокислот до и после гидролиза—весьма низкое для штаммов 743 и 
915 (соответственно 8,3 и 4,7%), несколько высокое для штамма 1694 
(28,1%). Наряду с этим исследуемые культуры довольно хорошо отли
чаются по соотношению суммы растворимых аминокислот экстрактов
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Таблица а
Аминокислотный состав запасного фонда клеток разных культур рода Lactobacterium 

Данные в мг/100 г абсолютно сухого веса биомассы

Аминокислоты

Экстракт до гидролиза 
из штаммов Экстракт после гидролиза из штаммов

743 915 1694 743 915 1694 680 673

Цис 
Лиз-Г ис
Apr 
Асп 
Сер 
Гли 
Глу 
Тре
Ала 
Про 
Тир 
Вал-Мет 
Фала 
Лей-Илей

116,6
7,4
7,8
5,0

14,8
10,0
2,7
7,6 

н. о.

3,1
8,9
4,8
5,3

11,0
2,6

24,3 
н. о.

20,5 
9,4

3,4
1,0 
0,4 
5,7 

46,8 
н. о.

13,3 
96,9

101,5
234,2
41,2

105,5
236,2
163,2
236,6 
39,6

156,9 
81,1

120,8 
262,2 
179,2 
170,9 
171,5
87,7 

269,2
66,5

35,5
20,9
13,0
13,2
15,3
68,0
25,0

120,5
8,1

674,0
423,5
774,6
574,4
671,6
601,0
101,8
672,0
100,5

36,6
39,7
96.9
77,5
50,9
63,4
89,5
78,5
92,1
30,9

10,6

8,5

9,8
3,8
7,5

8,2
3,2

18,3

91,2

33,3
9,2

155,7

11,5
19,8
36,0

256,3

416,0

87,0

95,9

N (АК) ЗФ до гидролиза
X 100 8,3 4,7 28,1

N (АК) ЗФ после гидролиза

N (АК) ЗФ
Х100 2,7 4,1 0,7 13,3 1,23

N (АК) суммарных белков

после гидролиза к сумме аминокислот во всей биомассе. Вычисления 
показали, что для 4-х из 5 штаммов это отношение колеблется в преде
лах 0,7—4,1%, а значительно выше у штамма 680 (13,3%). Однако сле
дует отметить, что большое число повторностей необходимо, чтобы 
установить, могут ли служить указанные соотношения признаком, ха
рактеризующим в отдельности виды или штаммы.

Обсуждение результатов и выводы. Применяемые в приведенных 
исследованиях культуральная среда с определенным составом и режи
мы выращивания культур (до начала стационарной фазы роста) позво
ляют считать достоверными и характерными для отдельных штаммов 
данные как по общему и аминному азоту, так и до некоторой степени 
соотношения отдельных фракций азота и состава аминокислот биомассы.

Установленные данные подтверждают весьма редкие в литературе 
сведения [6] по высокому содержанию суммы азотистых соединений 
биомассы молочнокислых бактерий и ее постоянства при соблюдении 
строгих режимов выращивания. Кроме того, определенный нами сум
марный аминный азот биомассы показал относительно низкое значение 

М (ЫН2) , .о .„п, . лотношения ----1, колеблющееся в пределах 48—68% (табл. 1).
К (общий)

Это является характерной чертой микроорганизмов, принадлежащих к 
самым разнообразным таксономическим категориям [19, 20]. Однако нег
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Рис. 3. Lactobacterium, L. easel—915, L. lactis—1694, bulgaricum—743. Свободные 
аминокислоты экстракта: а— до гидролиза, б — после гидролиза. 1. цис, 2. лиз- 
гис, 3. арг, 4. асп, 5. сер, 6. гли, 7. глу, 8. тре, 9. ала, 10. про, И. вал-мет, 

12. фен, 13. лей-илей, п. пептид.

еще подробных данных по фракционированию и идентификации азот
содержащих неаминных соединений молочнокислых бактерий.

Данные по составу аминокислот гидролизатов всей биомассы уста
новили для всех культур, что сумма аминного азота всех аминокислот 
не достигает значения МН2 всего гидролизата.

,, АР СОЛ П1Г С-7О М(МН2)АКУ штаммов 3\|о 680, 915, 673 отношение-------------------- гидролизатов
Ы(ЫН2)(об щий)

достигает 83,5—89,8%, что может быть объяснено превращением от
части азотсодержащих соединений биомассы в гуминовые вещества 
[1, 23]; что касается низкого значения того же отношения для штаммов 
№ 743 и № 1694 (63,2—69,6%), то оно указывает на возможное присут
ствие в биомассе биогенных аминов. Относительно этого сведений не 
имеется (табл. 2).

Данные по составу суммарных аминокислот установили преоблада
ние глутаминовой, аспарагиновой кислот, лейцина-изолейцина, аланина, 
лизича-гистидина, фенилаланина в биомассе исследуемых культур, что 
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подтверждает ранее описанную картину у изученных других представ»֊ 
телей рода Lactobacillus [6]. Однако в последней работе нет указаний по, 
ряду аминокислот, таких, как ала, сер, асп,. цис,'гли, составляющих, по՛ 
нашим данным, значительную долю суммарного белка молочнокислых 
бактерий.

Большой экспериментальный материал по запасному фонду ами
нокислот многочисленных представителей молочнокислых бактерий выя
вил целый ряд особенностей состава аминокислот. Тем не менее нужно 
отметить, что большинство исследований, касающихся негидролизован
ных экстрактов, не объясняет природы ряда пятен, соответствующих либо 
пептидам, либо՛ смеси пептидов с аминокислотами. Кроме того, метод 
балловой оценки не позволяет точно определить отдельные соединения.

Методика, применяемая нами, позволила внести значительные уточ
нения в оценке запасного фонда аминокислот как по определению от
дельных соединений, так и по соотношению аминокислот мономеров и 
аминокислот, конденсированных в .виде пептидов (табл. 3).

Сравнительная оценка структурных аминокислот биомассы между 
видами выявила отсутствие каких-либо различий в составе аминокислот 
с преобладанием отдельных аминокислот у одного штамма над таковы
ми у другого (табл. 2).

Довольно высокие количества пролина, обнаруженные нами специ
фическим методом изатина, а также лейцина в запасном фонде и в био
массе указывают на то, что отсутствие пролина и низкое количество 
лейцина не являются специфическими признаками для всех штаммов 
L. casei и L. lactis, как отмечено в ранних исследованиях [7, 23].

Из-за малочисленности испытуемых штаммов изложенные исследо
вания не позволяют делать окончательных выводов относительно меж
видовой и внутривидовой специфичности аминокислотного состава мо
лочнокислых бактерий. Однако они дают основание для изучения таких 
аспектов азотного обмена бактерий, как проникновение, взаимопревра
щение и усвоение аминокислот, а также возможность проверки баланса 
аминокислот между культуральной средой и растущей в ней биомассой.

Кафедра биохимии и научно-исследовательская
лаборатория технической биохимии Поступило 8.Х 1968 г.

Ереванского государственного университета

Մ. Ա. ՏԵՐ-ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Լ. Գ. ԱՆԱՆՅԱՆ

ԿԻՍԱՍԻՆԹԵՏԻԿ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՃԵՑՐԱԾ LACTOBACTERIUM ՑԵՂԻ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԱՄԻՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ

Ամփոփում

Ներկա աշխատությունը վերաբերում է կիսասինթետիկ միջավայրում մին
չև ստացիոնար փուլը աճեցրած կաթնաթթվային բակտերիաների 5 տեսակնե
րի ընդհանուր (N) և ամինային NfNHjj ազոտի, ինչպես նաև նրանց բջիջների 
քացախաթթվային քամվածքների ու ամբողջական բիոմասայի ամինաթթվային 
(ԱԹԹ) կազմի ուսումնասիրությանը։ ծամվածքները հետազոտվել են հիդրո- 
լիզելուց առաջ և հետո։
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Պարզվել է: որ ըստ ընդհանուր ամինային ազոտների բաղադրության և 
N^NHs/N ընդհանուր) հարաբերության էական տարբերություն կա կաթ
՜նաթթվային բակտերիաների առանձին շտամների միջև (աղ, 1—3)։

Ամ ին ա թթուն երի դում արա յին կազմով և հատկապե и գլու, լեյ, ի լե յ, ասպ, 
լիզ֊հիս, ֆալա, ալտ ամինաթթուների գերակշռումով զգալի տարբերություններ 
կան նույն ցեղի տարբեր տեսակների միջև (աղ. 2)։ N(NH2) 
րիոմասա հարաբերությունը համարվում է կարևոր ցուցանիշ առանձին շտամ
ների համար։

Ի տարբերություն գրական տվյալների, հետազոտված շտամներում գու
մարային սպիտակուցը բնորոշվում է ալա, սեր։ ասպ, գլի ամինաթթուների 
բարձր քանակության պարունակությամբ։

■ծամվածքները մինչև հիդրոլիգն աղքատ են լուծելի Ած՚ծ1 կազմով) ալա, 
գլու, լիզ-հիս, արգ, գլի, վալ-մեթ։

ծամվածքի հիդրոլիզից հետո նրանում հայտնաբերվում է ոչ պակաս 
13 — 15 ԱԹԹ, որոնց մեջ գերակշռում են' ալա, գլու, ասպ, իսկ որոշ շտամների 
մոտ էլ այլ Ած'ծ1։

N (Ած'ծ') մինչև հիդրոլիզըյք՜Հ Ած'ծ') հիղրոլիղից հետո հարաբերության 
քլածր լինելը վկայում է կաթնաթթվային բակտերիաների քամվածքներում 
պեպտիղների առկայության մասին։

լ. casei, Լ. lactis շտամները զանազանվում են լուծելի ֆրակցիայում և 
ամբողջական բիոմասայում պրո, լեյ, իլեյ, ամինաթթուների չնչին պարունա
կությամբ, որի մասին գրեթե չի հիշատակված գրականության տվյալների մեջ։
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Г. Т. АДУНЦ, Р. Р. НЕРСЕСЯН

О НЕКОТОРЫХ СТОРОНАХ ОБМЕНА ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ 
КИСЛОТЫ В КУРИНОМ ЭМБРИОНЕ

Содержание гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в различных 
органах (кроме мозга) животных, стоящих на разных ступенях эволю
ционного развития, весьма незначительно. Однако до настоящего вре
мени не уделяли достаточного внимания изучению количественных сдви
гов ГАМК в эмбриональных тканях в течение онтогенеза. В этом отно
шении представляет интерес изучение динамики образования и транс
формирование ГАМК в различных органах куриного эмбриона в процес
се развития.

Метод исследования. Опыты проводились на инкубированных яйцах 
кур породы Белый леггорн и Ереванян. Исследовались желточный ме
шок, печень и мозг развивающегося куриного зародыша.

Для определения свободных аминокислот эмбриональные ткани об
рабатывались по Робертсу и Френкелю [9]. Содержание ГАМК, глутами
новой (ГК) и аспарагиновой кислот (АК) определяли методом одно
мерной нисходящей хроматографии. Экстракты свободных аминокислот 
получали после осаждения белков 75% этиловым спиртом. На хромато
графическую бумагу Ленинградская № 2 (быстрая) наносили 50—75 мкл. 
экстракта, соответствовавшего 120—200 мг свежей ткани. В основу хро
матографического разделения аминокислот была положена модифика
ция метода Боде и Гири, предложенная Зайцевой и Тюленевой [2]. С 
целью удаления ионов тяжелых металлов бумагу предварительно про
мывали 8-оксихинолом. В качестве подвижного растворителя для хро
матографии использовали верхний слой смеси—бутанол: уксусная кис
лота : вода (4:1:5). Растворитель пропускали через полоску бумаги: 
3—4 раза. Количественное определение содержания аминокислот про
изводили после выделения их в виде медно-нингидринового комплекса, 
образующегося в результате реакций аминокислот с нингидрином и ио
нами меди [3]. Оптическую плотность окраски определяли фотоэлектро
колориметром (ФЭК-М), на зеленом светофильтре (длина волны 460— 
520). В каждом опыте на хроматографическую бумагу одновременно на
носили соответствующее количество свидетеля испытуемой аминокис
лоты.

Трансаминазную активность определяли по методу Робертса и сотр. 
[11]. Ткани гомогенизировали в дистиллированной воде гомогенизатором 
Поттера, из расчета 250 мг свежей ткани на 1 мл. Реакционная смесь, 
состояла: 0,4 мл гомогената (100 мг свежей ткани), 0,7 мл боратного-
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«буфера (pH—8,2)', 0,1 мл пиридоксальфосфата (150 мкг) и 0,1 мл раство
ров, содержащих а-кетоглутаровую кислоту (40 мкмоль) и ГАМК 
(40 мкмоль). Инкубацию проводили в течение 30 мин. при 38°. Актив
ность трансаминазы определяли по сформированной ГК- Контрольные 
пробы ставили вышеописанным способом, исключая КГК.

Активность декарбоксилазы ГК определяли по Робертсу [11]. Гомо
генат получали тем же способом. Реакционная смесь состояла из 1 мл 
гомогената (250 мг свежей ткани), 0,3 мл фосфатного буфера (pH—6,3), 
0,2 мл 0,5 М раствора ГК (pH—7,0) и 0,2 мл пиридоксальфосфата 
(ПАЛФ 150 мкг). Инкубацию проводили встряхиванием в атмосфере 
азота в течение часа при температуре 38°.

Результаты исследований и их обсуждение. В желточном мешке ку
риного эмбриона максимальное количество ГАМК обнаруживается на 
10-й день инкубации и составляет 10,4 мг% (табл. 1). Параллельно с 
развитием зародыша содержание ГАМК в желточном мешке постепенно 
снижается, составляя 9,1 мг% на 12-й день инкубации, 4,0 мг% на 
14-й, а к 18-му дню она не обнаруживается.

Количество ГАМК в желточном мешке куриного эмбриона, мг °/0

Дни инкубации

Таблица 1

10 11 12 13 14 15 , 16 17 18

Ю,4± 
0,11

9,8+ 
0,028

9,11 + 
0,086

7,7+ 
0,43

4,0+
0,058

3,05+ 
0,67

2,48+
1,7

1,26+ 
0,27

следы

Интересно отметить, что в печени эмбриона как в зародышевом, так 
и в предплодном периоде ГАМК не обнаруживается. Она появляется 
с 16—17 дня инкубации в количестве 3,25; 4,53 мг% (табл. 2). На 19-й 
день инкубации содержание ГАМК снижается до 1,83 мг°/о, а на 20-й 
обнаруживаются только ее следы. В первый день вылупления замечает
ся некоторое повышение количества ГАМК-

Таблица 2 
Количество ГАМК в печени куриного эмбриона, мг %

Дни инкубации

14 15 16 17 18 19 20 21 1

следы] следы 3,25+ 
0,26

4,53+
1,88

2,09+ 
0,59

1,83+ 
0,33

следы 0,38+ 
0,3

0,83+ 
0,043

В мозге 7-дневного зародыша количество ГАМК составляет 1,9 мг% 
(табл. 3). Параллельно с развитием эмбриона ее количество постепенно 
повышается, достигая максимальной величины в конце инкубации. Та
кой уровень ГАМК сохраняется у однодневных цыплят.

Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание ГАМК 
ь различных тканях развивающегося куриного эмбриона не одинаково.
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Таблица &

Дни инкубации

Количество ГАМК в мозгу куриного Эмбриона, м>г %

7 8 9 10 11 12 13 14 15

1,9+
0,15

2,2± 
0,26

3,0+ 
0,26

4,8±
0,61

Дни

8,8±
0,35
инкуб

9,0± 
0,06

а ц и и

9,4+
0,95

9,8+
0,02

8,9+ 
0,17

16 17 18 19 20 21 1

8,8±
0,25

13,25+ 
0,25

15,5± 
0,34

10,5+ 
0,75

10,16+ 
0,016

14,8± 
0,84

14,8± 
0,86

Одновременно из таблиц видно, что в исследуемых тканях ГАМК обна
руживается на разных этапах эмбриогенеза: на 10-й день инкубации,, 
когда ГАМК отсутствует в печени эмбриона, а в мозгу составляет незна
чительное количество, в желточном мешке она достигает максимальной 
величины; начиная с 11-го дня инкубации количество ГАМК в желточ
ном мешке постепенно понижается, затем исчезает, а в мозговой ткани, 
наоборот, резко повышается. Приведенные данные исключают возмож
ность миграции ГАМК из мозговой ткани в желточный мешок, посколь
ку ее уровень в мозгу в некоторые сроки инкубации значительно ниже, 
чем в желточном мешке.

ГАМК распадается в основном путем переаминирования с «-КГК, 
осуществляющейся трансаминазой ГАМК. Образующийся при этом се
миальдегид янтарной кислоты окисляется в янтарную [4], которая вклю
чается в цикл трикарбоновых кислот.

Имея определенное представление о распределении ГАМК в тканях 
куриного эмбриона, интересно было бы проследить за трансаминирова
нием ГАМК—КГК в процессе развития.

В печени куриного эмбриона переаминирование ГАМК-КГК опреде
ляли с 14-го дня инкубации, когда наблюдалась самая высокая актив
ность фермента—71 мг% ГК, достигающая максимальных величин у 
15-дневного эмбриона—77 мг% ГК (табл. 4). В последующие дни ин
кубации активность трансаминазы с некоторыми колебаниями снижа
лась до минимума на 21-й день развития.

Желточный мешок развивающегося куриного эмбриона также об
ладает ГАМК трансаминазной активностью, которая в. этом временном 
органе зародыша проявляется с 11-го дня инкубации (табл. 5). Макси
мальная активность фермента в этом случае отмечается на 14-й день 
развития, после чего постепенно снижается и к моменту вылупления не 
проявляется.

Была изучена также реакция переаминирования ГАМК с КГК в моз
говой ткани развивающегося куриного эмбриона, где трансаминазная
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Активность трансаминазы печени куриного эмбриона 
(количество ГК/мг°/0)

Табл и ц а 4

Дни инкубации Гомогенат Гомогенат+Г АМК Г омогенат-Ц
ГАМК+КГК

Трансаминазная 
активность

14 93+8,1 90+4,4 161+6,5 71 (6)
15 64+3,7 58+5,2 135+5,5 77
16 67+2,2 51+1,7 89+3,8 38
17 60+2,2 77+4,6 106-ь4,3 29
18 76+3,7 80+2,6 125+5,3 45
19 51+3,7 82±9,05 137+8,3 55
20 80+6,0 100+5,2 143-+-4,6 . 43
21 90+5,6 127+3,3 145+5,1 18

Таблица 5
Активность трансаминазы желточного мешка куриного эмбриона 

(количество ГК/мг°/0)

Дни инкубации Г омогенат Г омогенат+Г АМК Гомогенат+
ГАМК+КГК

Трансаминазная
активность

11 45+4,2 45 ;+4,5 64+3,8 19 (6)
12 53+2,8 54+4,3 76+5,1 22
13 57-1-3,7 58+3,3 86+4,5 28
14 81+5,7 82+5,4 126+5,0 44
15 60+4,5 59+4,3 81+4,5 22
16 44+-3,4 51+5,2 74+2,1 23
17 34+4,0 35+3,3 51+3,8 16
18 31-+-2,8 40+3,7 51+4,7 11
19 23+3,8 30+3,6 39+4,2 9
20 15=1=2,6 31+3,3 34+5,7 3

активность проявляется на 11-й день инкубации, составляя 11 мг ГК 
(табл. 6).

На протяжении всей инкубации в мозгу эмбриона трансаминазная, 
активность постепенно возрастает, достигая максимума на 19-й—20-й 
день инкубации (58—61 мг% ГК); у однодневных цыплят активность 
фермента снижается до 26 мг% ГК.

Следует отметить, что выявление трансаминазной активности совпа
дает с бурным развитием зародыша и периодом дифференциации ней
ронов.

В настоящее время основным путем образования ГАМК считается 
декарбоксилирование ГК. Эта реакция необратима и осуществляется 
специфическим пиридоксалевым ферментом—декарбоксилазой ГК. По
данным Робертса [10], количество ГАМК, а также активность декарбо
ксилазы ГК в мозгу зародыша увеличивается в основном с 1 Гго дня. 
развития, достигая максимума у однодневного цыпленка. Активность 
этого фермента не была установлена нами в желточном мешке.

В печени куриного эмбриона активность декарбоксилазы ГК выра
жена слабо и проявляется на 14—15 день инкубации (0,30—0,48 мг% 
ГАМК). Хотя ГАМК в этом органе в те же дни не обнаруживается. На 
16-ый день с появлением ГАМК активность декарбоксилазы ГК Прояв
ляется и остается на низком уровне до вылупленда.щьщденка. У одно- 
Баологический журнал Армении, XXII, № 5—2-. -Г'՝, г*’ 5' ' ' с*»- Ъч ՝ - ֊ у
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Активность трансаминазы головного мо^га куриного эмбриона 
(количество ГК/мг%)

Таблица 6

Дни инкубации Гомогенат Г омогенат+ГАМК Гомогенат-)- 
ГАМК+КГК

Трансаминазная 
активность.

11 47±5,3 46±7,3 57 + 5,0 11 (8)
12 57+6,2 57 + 4,6 70±3,6 13
13 50+3,8 50+3,7 73=1=4,5 23
14 96+6,4 63±4,6 100+5,0 37
15 60+6,1 52+5,2 90 ±4,6 38
16 64±5,0 46-4-3,6 90±5,0 44
17 74+4,4 59±4,8 103-4-8,4 49
18 83+6,3 72-1-4,7 129֊ь8,0 57
19 90+5,0 66+3,8 122+9,8 58
20 91 ±4,8 81=1=4,2 142+7,1 61
21 116+7,5 100±5.6 126±6,4 26

дневного цыпленка активность фермента несколько повышается, состав
ляя 0,51 мг% ГАМК- По ходу исследований нами было обнаружено, что 
превращение ГК в печени куриного зародыша имеет главным образом 
тенденцию к образованию АК, нежели ГАМК. Например, в контрольных 
опытах количество АК в печени на 12-й день развития составляет 
85 мг%, а при добавлении ГК возрастает до 99 мг%.

Таблица 7
Активность декарбоксилазы глутаминовой кислоты в печени куриного 

эмбриона, мг °/0

Дни ин
кубации

Без добав
ления С добавлением ГК и ПАЛФ

кол-во ГАМК 
в гомогенате прирост ГАМК

активность де
карбоксилазы 

ГК

14 _ 0,3+0,001 +0,3 (6)
15 — 0,48+0,0018 +0,48
16 2,6+0,16 2,99±0,023 

г><0,001 
>0,005

4-0,39 ,

17 3,48=1=0,23 3,8±0,005 
о>0,010 
и<0,025

+0,32

18 1,83±0,024 1,97=4=0,013 
Р=0,4

+0,09

19 1,52+0,065 1,6±0,002 
р>0,2

<0,4

+0,08

20 — 0,2 +0,007 + 0,2
21 0,34+0,014 0,53+0,0025 

Р<0,001
+0,19

1 0,64±0,007 1,15=1=0,015
Р>о,2 

<0,4

-г-0,51

На 16-й день инкубации количество АК в печени равняется в норме 
108 мг%, а при добавлении ГК оно составляет 142 мг%. Такая законо
мерность наблюдается до конца инкубации. Полученные данные говорят
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Количество АК в печени куриного эмбриона,
Таблица 8

мг %

Дни инку
бации Гомогенат Гомогенат-}-ГК

12 85+ 6,08 99+ 6,7
14 103+10,68 142+12,25
16 99± 7,6 202+19,3
18 85± 5,2 156+ 6,48
20 80± 10,3 148+ 5,7
21 72щ 6,1 140± 7,6

о том, что при добавлении ГК к гомогенатам печени куриного эмбриона 
с большой интенсивностью происходит превращение ее в АК-

Ряд авторов [6, 7] отмечает превращение в мозгу млекопитающих֊ 
ГК главным образом в АК и только 8—10% ее количества, декарбокси
лируясь, переходит в ГАМК, что нашло свое подтверждение и в работах 
Бунятяна {•!].

Интересно отметить тот факт, что печень развивающегося куриного- 
эмбриона содержит большое количество АК, несколько превалирующее- 
над ГК.

Таблица 9
Количество аспарагиновой и глутаминовой 
кислот в печени куриного эмбриона, мг %

Дни инкубации АК ГК

14 103+10,6 93+8,1
16 99+ 7,6 67+2,2
18 85+ 5,2 76֊ь8,7
20 80+10,3 80-1-6,0
21 72+ 6,1 90+5,6

На 14-й день инкубации количество АК составляет 103 мг%, а ГК— 
93 мг%. Такое соотношение сохраняется до 19-го дня, затем отмечается 
постепенное повышение уровня ГК, во время вылупления цыпленка ко
личественно превалирующее над АК-

В литературе имеются данные о том, что общее содержание АК в 
развивающемся яйце в 1,5 раза больше, чем уровень ГК. Этот факт не
которые авторы объясняют тем, что в эмбриогенезе птиц АК играет ту 
же функциональную роль, что и ГК во взрослом организме, и что в на
чальном периоде эмбрионального развития АК легко ассимилируется 
развивающимся зародышем.

Результаты наших исследований показали, что на ранних этапах 
эмбриогенеза в желточном мешке, печени и мозгу эмбриона образуется 
ГАМК> обмениваемость которой в этих органах протекает с неодинако
вой интенсивностью. Это говорит о том, что, по всей вероятности, ГАМК 
имеет определенное значение в обменных процессах куриного эмбриона 
и является необходимой аминокислотой для его развития.

Интересно отметить, что среди изученных органов декарбоксилазная; 
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активность в отношении ГК проявляется только в мозговой ткани с 11-го 
дня развития. По-видимому, путь образования ГАМК из ГК нельзя счи
тать единственным, поскольку при отсутствии декарбоксилазы ГК об
наруживается ГАМК в желточном мешке и печени. Наряду с декарбо
ксилированием ГК, являющемся основным механизмом образования 
ГАМК, существуют и другие пути ее синтеза. В литературе имеются дан
ные о том, что ГАМК может образоваться из у-гуанидиномасляной кис
лоты и орнитина [5, 8]. В пользу этого предложения говорят также иссле
дования Робертса и сотр. [11], показавших, что декарбоксилазная актив
ность ГК в мозговой ткани развивающегося зародыша проявляется толь
ко с 11-го дня инкубации, тогда как ГАМК обнаруживается в этой ткани 
уже с 4-го дня развития.

Наши исследования показывают, что в мозгу и печени куриного эм
бриона ГК в значительной степени переходит в АК- Эти данные корре
лируют с исследованиями других авторов, которые показали, что ГК в 
мозговой ткани взрослых животных преимущественно превращается 
в АК.

Институт биохимии
АН АрмССР Поступило 18.V 1968 г.

Գ. Թ. ԱԴՈԻՆՏ, Ռ. Ռ. ՆԵՐՍԻ113ԱՆ

ԴԱՄԱ-ԱՄԻՆԱԿԱՐԱԳԱԹԹՎԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԿՈՎՄԵՐԸ ՀԱՎԻ 
ՍԱՂՄԻ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Ամփոփում

Գամա֊ամինակարագաթթվի (ԳԱԿԹ) քանակը զարգացման տարբեր աււ- 
էոիճանների վրա կանգնած կենդանիների օրգաններում (բացառությամբ ուղե
ղի վ աննշան է։

Սաղմի զարգացման ընթացքում ԳԱՍՄ-ի քանակության փոփոխություն
ները դեռևս լրիվ ուսումնասիրված չեն։ Այգ պատճառով հետաքրքիր էր ուսում
նասիրել ԳԱԿԹ-ի առաջացման և տրանսամինացման դինամիկան հավի սաղ
մի զարգացմ ան ընթացքում։

Մեր կողմից ստացված տվյալներից պարզվել է
2. Ջվի դեղնուցային պարկում ԳԱԿՄ-ի զգալի քանա կոլթյուն հայտնա

բերվել է ձվի ինկուբացիայի 9֊րդ օրը։ նրա քանակը սաղմի զարգացման 
զուգընթաց պակասել է և 17 — 18-րդ օրը անհետացել։

Հավի սաղմի լյարդում ԳԱՍթ’ հանդես է գալիս զարգացման 16-րդ օրից, 
հետագա օրերի ընթացքում նրա քանակը նվազում է, իսկ ճտի դուրս գալու 
շրջանում այն չի հայտնաբերվում։

Հավի սաղմի ուղեղում ԳԱԿԹ հայտնաբերվել է սաղմի զարգացման 4-րդ 
օրից։ Նրա քանակը սաղմի աճին զուգընթաց շատանում է' իր առավելագույն 
մակարդակին հասնելով 17—18-րդ օրը։

2. Հավի սաղմի դեղնուցային պարկում ինկուբացիայի ամբողջ ժամանա
կաընթացքում а-գլուտամինաթթվային դեկարբոքսիլազայի ակտիվություն չի



Некоторые стороны обмена ГАМК в курином эмбрионе 21

հայտնաբերվել, չնայած այդ հյուսվածքում հայտնաբերվել է քանա
կությամբ ԳԱԿԹ։

3, Հավի սաղմի դեղնուցային պարկը ինկուբացիայի 11 ֊րդ օրից ցուցա
բերում է տրանиամինազային ակտիվություն ԳԱԿԹ-ի և Հձ-կետոգլուտւսրւսթըթ- 
4ի միջև, որը 14 — 15-րդ օրը հասնում է իր մաքսիմումին, որից հետո այն աս
տիճանաբար ինակտիվանալով անհետանում է։

Սաղմի լյարդում ԳԱԿԹ*֊ի տբանսամինազային ակտիվությունը հանդես է 
գալիս զարգացման 14 — 15֊րդ օրը։

Հավի սաղմի ուղեղում ԳԱԱՒ-ն ենթարկվում է տրանսամ ինացման ինկու
բացիայի 11-րդ օրից։

4, Սաղմի լյարդում գլուտ ամ ին աթթուն մեծ ինտենսիվությամբ վերափոքս
վում է ա и պա րա գին աթթվվլ, քան ԳԱՍԹ֊ի։

5, Հավի սաղմի լյարդում մինչև ինկուբացիայի 18-րդ օրը ասպարագի- 
նաթթվի քանակը գերազանցում է գլուտամինաթթվի քանակին, մինչդեռ ճտի 
դուրս գալու շրջանում' 20 — 21֊րդ օրը, գլոլտա մինա թթվի քանակը շատանում 
է, գերակշռելով ա и պա րա գին աթթվի քանակին։
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Э. Е. МХЕЯН, Л. Е. АВЕТИСЯН

О РОЛИ ВЕГЕТАТИВНОЙ ИННЕРВАЦИИ ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ 
КРЫС В ПРОЦЕССЕ АДАПТИВНОГО ИНДУЦИРОВАНИЯ 

ТРИПТОФАНПИРРОЛАЗНОЙ АКТИВНОСТИ
(КФ. 1.11.1.4. L-ТРИПТОФАН : Н2О2 ОКСИДОРЕДУКТАЗА)

В настоящее время установлено, что в механизме адаптивного по
вышения активности печеночной триптофанпирролазы, кроме различных 
гормонов, определенную роль играют также симпатические и парасим
патические отделы гипоталамуса. Работы Такаси и Шимазу [8] показали, 
что у адреналэктомированных животных электрическая стимуляция со
ответствующих отделов гипоталамуса также приводит к индукции фер
мента. При изучении роли вегетативной иннервации печени в процессе 
субстратной индукции активности ферментов нами было показано, что 
вагосимпатическая денервация печени путем удаления солнечного спле
тения приводит к длительному угнетению триптофанпирролазной актив
ности и субстратной индукции аргиназной активности [1, 2]. Процесс 
угнетения субстратной индукции триптофанпирролазной активности при 
денервации печени представляет особый интерес, так как, по имеющим
ся в литературе данным, введение триптофана приводит к повышению 
триптофанпирролазной активности не только у интактных, но и у адре
налэктомированных животных [5]. Кроме того, установлено, что суб
стратная индукция триптофанпирролазы может происходить не только 
in vivo, но и in vitro при добавлении к инкубационной среде триптофана 
[2, 4, 7]. По мнению Фейгельсона и Григарда, триптофан стимулирует 
образование связи между апоферментом и коферментом, в результате 
чего апофермент полностью насыщается железопорфирином, являю
щимся простетической группой фермента [6].

Резкое угнетение субстратной индукции, наблюдающееся в наших 
исследованиях после удаления солнечного сплетения, по-видимому, об
условливается более глубокими нарушениями, затрагивающими меха
низмы синтеза специфического белка или простетической группы фер
мента. Удаление солнечного сплетения фактически приводит к одновре
менной парасимпатической и симпатической денервации печени. Поэто
му представляет определенный интерес изучение роли изолированного 
действия двух отделов вегетативной нервной системы и регуляции гор
мональной и субстратной индукции триптофанпирролазной активности, 
что является целью данной работы.

Методы и результаты исследования. Опыты ставились на белых кры
сах обоего пола весом 150—200 г. Вагосимпатическая иннервация пече-
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ни производилась путем удаления солнечного сплетения [2], парасимпа
тическая денервация печени—путем двухсторонней перерезки ветви 
блуждающего нерва на уровне диафрагмы под общим эфирным нарко
зом. У контрольных групп животных проводили ложную операцию без 
перерезки нервов. За 3 часа до декапитации внутрибрюшинно вводили 
ВЬ-трнптофан (10 мг на 100 г живого веса), гидрокортизон—внутримы
шечно (5 мг на 100 г живого веса). Адренокортикотропный гормон 
(АКТЕ) вводили внутримышечно из расчета 0,2 ед. на 100 г живого веса 
за 9 час. до декапитации животных. Контрольным животным вводили 
такой же объем физиологического раствора.

Определение активности триптофанпцрролазы проводили по методу 
Нокса [6]. Активность фермента определяли через 1,7 и 20 суток после 
денервации или ложной операции, и выражали в микромолях кинуре
нина на 1 г свежей ткани при часовой инкубации.

В первой серии опытов изучали изменение активности и субстратной 
индукции триптофанпцрролазы после парасимпатической денервации 
(табл. 1).

Таблица 1
Изменение активности триптофанпирролазы в печени белых крыс в различные дни 

после двухсторонней ваготомии (в мкмолях кинуренина на 1 г сырого веса за 1 час)*

Контрольная группа Денервированная группа

Норма после операции через сутки

7 20 201

а б а б а б а б а б а б а б

1,65 4,46 0,88 1,03 1,21 3 2,00 4,21 1,77 4,91 7,23 9,27 2,5 4,34
2,65 5,60 0,85 1,09 1,22 2,19 2,20 4,41 1,77 3,80 8,00 11,88 3,61 3,80
3,61 2,28 0,81 0,85 1,19 1,50 1,27 4,38 1,92 4,82 8,18 10,77 4,05 10,01
2,40 8,26 0,92 1,12 2,61 1,81 2,35 4,21 1,93 4,82 5,86 8,23 4,19 5,07
2,10 6,44 0,74 0,86 1,89 1,86 2,70 5,65 1,94 5,00 6,11 9,75 3,07 5,53
2,32 5,05 — — 2,50 2,73 2,66 5,35 2,16 4,00 3,21 4,65 2,40 3,61
2,42 6,37 — — 1,81 1,81 — — 1,34 4,00 6,82 7,94 2,40 3,15
2,67 7,50 — — — — — — 1,34 — 4,69 6,82 — —
3,15
2,65
2,56

5,19
5,23
5,64

— — — — — — 1,41 — 5,08 6,19 — —

м-ф 1,73 2,24 0,84 0,99 2,19 4,70 1,73 4,48 6,13 8,4 3,17 5,16
— — + — ֊4— +

ГП 0,17 0,52 0,23 0,29 0,09 0,06 0,24 0,3 0,31 0,2 0,59 0,76 0,3 0,9

а — активность фермента без нагрузки триптофана;
б — активность фермента после введения триптофана.

Как видно из табл. 1, через сутки у контрольных и денервированных 
животных триптофанпирролазная активность заметно угнетается, что, 
как показали предыдущие исследования, является результатом опера
тивного вмешательства на брюшной полости независимо от денервации. 
Однако в процессе субстратной индукции фермента отмечаются другие 
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закономерности. У контрольной группы животных введение триптофана 
через сутки после ложной операции вызывает только незначительное 
повышение активности фермента, между тем как после ваготомии ак
тивность фермента повышается больше чем в два раза. Иначе говоря, 
степень субстратной индукции через сутки после ваготомии по сравне
нию с нормой не изменяется (после введения триптофана активность 
фермента повышается в 2,1 раза у нормальных животных, 2,5 раза—у 
денервированных).

Таким образом, при наличии симпатической иннервации печени на 
фоне подавленной активности фермента, возникающей в результате опе
рационной травмы, субстратная индукция фермента печени сохраняется. 
На седьмой день после операции у контрольной группы животных ак
тивность и субстратная индукция фермента повышаются, но не доходят 
до уровня нормальных величин. Однако у денервированных животных в 
это же время, как видно из табл. 1, триптофанпирролазная активность 
печени по сравнению .с нормой повышается в 2,3 раза, а введение трип
тофана приводит к повышению активности фермента еще на 35%. На 
20-ые сутки после денервации активность фермента понижается, а сте
пень субстратной индукции восстанавливается до нормальных величин.

Когда на 7-ые сутки после ваготомии имеет место абсолютное пре
валирование симпатической нервной системы печени, происходит более 
выраженное повышение ферментной активности, чем это имело место 
у нормальных животных при субстратной индукции в наших исследова
ниях. Это говорит о том, что в механизме субстратной индукции трипто- 
фанпирролазной активности печени важную роль играет симпатическая 
нервШая система. Парасимпатическая иннервация печени, по-видимому, 
играет противоположную роль: вероятно, при ложной операции проис
ходит сильное раздражение парасимпатической нервной системы, от 
чего триптофанпирролазная активность печени резко подавляется.

Это явление напоминает рефлекс Гольца, но уже на обменные про
цессы в печени с более длительной продолжительностью. Для выяснения 
роли симпатической иннервации печени в механизме гормональной ин
дукции фермента мы изучали также действие гидрокортизона и АК.ТГ 
на триптофанпирролазную активность печени после удаления солнечного 
сплетения. Результаты приведены в табл. 2 и 3.

Введение гидрокортизона у контрольных животных через сутки пос
ле ложной операции стимулирует активность фермента, но не доводит 
до нормального уровня, между тем как у денервированных животных 
введение его повышает активность фермента до нормальных величин 
(табл. 2). Не исключено, что после удаления солнечного сплетения в 
первые дни имеет место некоторое возбуждение постганглионарных во
локон, что способствует действию гормона через сутки после денервации. 
Этим можно объяснить факт полного восстановления индукции фермен
та гидрокортизоном на 7 день после ложной операции, между тем, как 
у денервированных животных это не наблюдается. Это указывает на то, 
что в реализации действия кортикостероидов, в частности, гидрокорти-
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за 1 час)*

Таблица 2
Влияние гидрокортизона на активность триптофанпирролазы в печени белых крыс 
после удаления солнечного сплетения (в мкмолях кинуренина на 1 г сырого веса

■

Норма

Контрольная группа Денервированная группа

после операции через сутки

1 7 1 7

а .6 а .6 а | б а б а б

2,67 5,19 0,88 1,69 1,21 5,50 1,79 3,15 1,76 3,63
3,15 4,15 0,85 1,81 1,22 5,83 1,12 2,04 0,59 3,64
3,61 3,47 0,81 1,94 1,19 4,60 1,63 2,85 1,38 2,90
2,65 4,28 0,92 1,83 1,50 5,57 1,23 2,60 0,69 2,72
2,42 3.81 0,74 1,92 2,61 4,89 1,50 2,04 1,00 3,54
2,41 5,34 1,62 1,92 1,89 3,64 1,50 2,04 0,89 2,79
2,65 4,25 1,57 — 2,50 6,12 1,35’ 2,84 — 3,92
3,32 — 1,02 — — — 1,23 2,25 — 3,42
2,67 4,82 — — — — .—. — — —м + 2,84 4,41 1,05 1,85 1,73 5,16 1,42 2,47 1-,05 3,32

—[֊ — + н~ —|— +ш 0Д4 0Д2 0Д2 0,04 0,26 0Д2 0.08 0Д4 0,18 0,16

* а — активность фермента без гидрокортизона;
б—активность фермента после введения гидрокортизона.

Таблица 3
Влияние АКТГ на активность триптофанпирролазы печени белых крыс после 

удаления солнечного сплетения (в мкмолях кинуренина на 1 г сырого веса за 1 час)*

Контрольная группа Денервированная группа

Норма после операции через сутки

1 7 1 7

а б а б а б а б а б

2,67 4,86 0,88 3,35 1,21 4,67 1,12 2,73 1,76 3,28
3,15 5,23 0,85 3,48 1,22 4,27 1,63 2,98 0,53 3,64
3,61 6,30 0,81 3,29 1,19 4,46 1,50 2,54 1,38 2,78
2,65 7,00 0,82 4,90 1,50 5,57 1,35 2,05 0,69 2,90
2,42 6,50 0,74 5,26 2,61 4,00 1,23 2,82 1,00 3,64
2,41 7,26 1,62 3,61 1,89 4,35 1,60 4,36 0,89 2,12
2,65 8,09 1,51 5,67 2,50 5,21 1,10 3,55 — 2,79
3,32
2,67
2,84

— 1,02 — — 4,22 — — — --

м+ 6,46 1,04 4,22 1,75 4,59 1,36 3,00 1,05 3,02
+ —р ± + н՜

П1 0,14 0,43 0,12 0,38 0,23 0,19 0,26 0,28 0,18 0,2

* а — активность фермента без АКТГ;
б — активность фермента после введения АКТГ. 
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зона на индуктивное повышение триптофанпирролазной активности 
определенное значение имеет вегетативная иннервация печени, в част
ности симпатическая нервная система. В названном аспекте представля
ет интерес изучение индукции фермента при эндогенном повышении кор
тикостеронов. Поэтому в следующей серии опытов мы изучали измене
ние активности триптофанпирролазы под действием АКТГ.

По литературным данным, АКТГ индуцирует триптофанпирролаз- 
ную активность печени аналогично кортизону и гидрокортизону. По на
шим данным, АКТГ вызывает более выраженное повышение активности 
фермента по сравнению с гидрокортизоном (введение гидрокортизона 
повышает активность фермента в 1,7 раза, а АКТГ—2,5 раза). Можно 
допустить, что разница в эффекте этих гормонов носит чисто количест
венный характер и зависит от количества введенных препаратов.

Однако у контрольных животных четко наблюдается разница в ха
рактере действия этих гормонов.

Как подчеркивалось, через сутки после ложной операции имеет 
место резкое угнетение триптофанпирролазной активности печени.

После предварительного введения АКТГ, как видно из табл. 3, угне
тение ферментной активности не только наблюдается, но даже имеет 
место выраженная индукция триптофанпирролазной активности (по 
сравнению с нормой активность повышается в 1,6 раза, т. е. почти в та
кой степени, как под действием гидрокортизона в норме).

Предотвращение тормозного эффекта ложной операции (механиче
ское раздражение органов брюшной полости) на функцию печени под 
действием АКТГ, по нашим данным, трудно объяснить. Является ли это 
результатом прямого действия АКТГ или это специфическое действие 
одного из кортикостероидов—покажут дальнейшие исследования. Исхо
дя из наших наблюдений, для сохранения функции печени можно реко
мендовать предварительно до оперативного вмешательства на брюшной, 
полости вводить АКТГ.

У денервированных животных через одни и семь суток после опера
ции введение АКТГ также повышается активность печеночной трипто
фанпирролазы по сравнению с исходной активностью, однако по срав
нению с нормой индукция фермента выражена слабее (более чем в два 
раза). Интересно, что степень индукции активности триптофанпиррола
зы под действием гидрокортизона и АКТГ у денервированных животных 
почти одинакова (табл. 2, 3), что также подтверждает роль вегетатив
ной иннервации печени в механизме действия этих гормонов на адаптив
ное повышение активности фермента. После денервации печени суб
стратная и гормональная индукции фермента до некоторой степени со
храняются. По всей вероятности, при удалении солнечного сплетения 
полная денервация печени не обеспечивается, так как сохраняются ин- 
тромуральные ганглии, которые могут в некоторой степени компенсиро
вать недостаток.

Ереванский медицинский институт Поступило 6.Х 1968 г.
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է. Ե. ՄԽՆՅԱՆ, Լ. Ե. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ՏՐԻՊՏՈՖԱՆՊԻՐՈԼԱԶԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ (Լ-ՏՐԻՊՏՈՖԱՆ: Н2О2 
ՕՔՍԻԴՈՌԵԴՈԻԿՏԱՋԱ) ԱԴԱՊՏԱՑԻՈՆ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱՅԻ ՊՐՈՑԵՍՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿ

ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԼՅԱՐԴԻ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՆԵՐՎԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Թ՛ափառող ներվի որովայնային հատվածի երկկողմ անի հատումից 7 օր 
անց արիպտոֆանպիրոլազային ակտիվությունը լյարդում նկատելի բարձրա
նում է, միաժամանակ բարձրանում է նաև ֆերմենտի ակտիվությունը տրիսլ- 
տոֆանի ներորովայնային ներարկումից հետո։

Նկատի ունենալով, որ ուսումնասիրվող ֆերմենտի ակտիվությունն ըն֊ 
լ^^ճւԼած [■ արևագին հանգույցը հեռացնելուց հետո, հնարավոր է ենթադրել, որ 
ֆերմենտի ակտիվության ադապտացիոն բարձրացումը պայմանավորված է 
սիմպաթիկ ներվային սիստեմի գործունեությամբ։ Այս ենթադրությունը հաս
տատվում է հոդվածում շարադրված այն տվյալներով, որ արևային հանգույցի 
հեռացումից հետո նկատելի կերպով ընկճվում է նաև տրիպտոֆանպիրոլազա- 
քին ակտիվության բարձրացում ը հիդրոկորտիզոնի և ադրեն ոկո րտ իկոտ րո պ 
հորմոնի իԱՆՏՀ) ազդեցության տակ։

Նեղծ վիրահատության ենթարկված կենդանիների մոտ (փորձնական 
որովայնահատում առանց ն ե րվազրկմ ան ), որոնք ուսումնասիրվել են որպես 
ստուգիչ խումբ, նույնպես նկատվել է տրիպտոֆանպիրոլոզային ակտիվու- 
թյան ընկճում, հատկապես որովայնահատումից մեկ օր հետո։ Ֆերմենտի ակ

տիվության վրա որովայնահատման արգելակող ազդեցությունը կանխվում է 
վիրահատումից 3 ժամ առաջ ԱՆՏՀ֊ի միջմկանային միանվագ ներարկումով 
100 գ կենդանի կշռին 0,3 միավորի հաշվով։
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ВЛИЯНИЕ РЕТАРДАНТА ССС НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 
ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

В последнее время на различных растениях широко испытываются 
ретарданты—синтетические вещества высокой физиологической актив
ности, регулирующие рост растений. Ретарданты замедляют деление ра
стительных клеток, задерживают рост стеблей и побегов и обусловли
вают темно-зеленую окраску листьев. По характеру влияния на росто
вые процессы они являются антагонистами гиббереллинов. По химиче
скому строению ретарданты распределяются по различным группам 
соединений, среди которых наиболее известны ретардант ССС, или хлор- 
холинхлорид, АМО-1618, В-995 и фосфон [2, 7].

Имеются данные о влиянии ретардантов на изменения в обмене ве
ществ, на устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней 
среды, к полеганию и различным заболеваниям. Однако эти изменения 
связаны с торможением и регуляцией ростовых процессов, что составля
ет наиболее характерную функцию ретардантов [3, 4, 5, 6].

Исследования, проведенные на многолетних растениях, показали, 
что под влиянием ретарданта ССС, В-995 и фосфона у декоративных 
кустарниковых—азали и рододендрона—задерживается рост побегов и 
несколько ускоряется цветение [13, 14]. Обработка двухлетних и одно
летних саженцев груши растворами ретарданта ССС уменьшила длину 
побегов и увеличила число плодовых почек [10, 11, 12]. При воздействии 
ретарданта ССС на плодоносящие кусты винограда также наблюдалась 
задержка роста побегов и лучшее завязывание ягод [8]. В целом испыта
ние ретарданта ССС на плодовых деревьях показало, что с его помощью 
можно получить укорочение побегов, более интенсивное цветение, завя
зывание плодов и предупреждать их опадение [9]. У сеянцев персика и 
абрикоса внесение раствора ретарданта ССС в почву при слабых кон
центрациях привело даже к стимуляции роста боковых побегов и лишь 
при более высокой концентрации наблюдалась задержка роста [1].

В связи с этими исследованиями встал вопрос об испытании влия
ния ретарданта ССС на рост и развитие виноградной лозы. Наши ис
следования проводились в течение 1966—1967 гг. в Научно-исследова
тельском институте виноградарства, виноделия и плодоводства Мини
стерства сельского хозяйства АрмССР. Объектами опытов служили сор
та и гибриды винограда, обладающие различной степенью морозостой
кости. Проводились вегетационные и полевые опыты.
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Вегетационные опыты. В ранне-весенний период в оранжерейных 
условиях были проведены опыты с однолетними растениями винограда— 
гибрид 846/5 (морозостойкий), Адиси, Сев Лернату (сравнительно мо
розостойкие) и Воскеат (неморозостойкий), одинакового роста и сте
пени развития. Для установления оптимальных концентраций, сроков и 
способов обработки растений ретардантом были испытаны следующие 
варианты: 1) контроль; 2) однократное внесение в почву 0,5% раствора 
ретарданта ССС; 3) двукратное внесение в почву 0,5% раствора; 
4) двукратное опрыскивание 0,5% раствором; 5) четырехкратное опрыс
кивание 0,5% раствором; 6) двукратное опрыскивание 0,1% раствором 
и 7) четырехкратное опрыскивание 0,1% раствором. В каждом вариант։ 
опыта было по 5 саженцев.

В первый раз растения были обработаны 11 марта, а последующие 
обработки ретардантом ССС производились с интервалом в 10 дней. Для 
сравнения реакции растений на действие препарата ССС и гибберелли
на однолетние растения сорта Сев Лернату опрыскивали 0,01% раство
ром гиббереллина и 0,1% раствором ретарданта ССС. Кроме того, у од- 
го и того же растения один побег опрыскивался гиббереллином, а дру
гой—ССС. Учет опытов сводился к систематическим промерам, подсче
там листьев и пасынков, фенологическим наблюдениям и фотографиро
ванию.

Как показали наши наблюдения, действие ретарданта ССС проя
вилось уже на третий день после первой обработки, и тем сильнее, чем. 
выше была концентрация использованного раствора.

Опрыскивание однолетних саженцев винограда всех сортов 0,1% 
раствором ССС в 2 и 4 срока уже вызывает подавление роста побегов 
(рис. 1), но не препятствует их сравнительно нормальному вызреванию

Рис. 1. Влияние ретарданта ССС на прирост и степень вызревания побегов вино
града, 1—контроль; 2—внесение в почву 0,5% раствора I раз; 3—внесение в^почву 
0,5% раствора 2 раза; 4—опрыскивание 0,5% раствором 2 раза; 5—опрыскивание 
0,5% раствором 4 раза; 6—опрыскивание 0,1% раствором 2 раза; 7—опрыски- 
вание 0,1% раствором 4 раза. □ —прирост побега; ■ — вызревание побега.

и не вызывает каких-либо ростовых аномалий. К тому же эта концен
трация способствует обильному образованию пасынков, что приводит к 
увеличению их числа и общей ассимиляционной площади листьев, кото
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рые приобретают темно-зеленую окраску. Опрыскивание саженцев 0,5% 
раствором 2 и 4 раза приводит к более сильному подавлению как роста, 
так и вызревания побегов, двукратное в меньшей степени, чем четырех
кратное. Помимо подавления роста, опрыскивание 0,5% раствором ССС 
вызывает формативные изменения и аномалии у старых листьев, силь
ные ожоги молодых и верхушек побегов.

Однократное внесение в почву 0,5% раствора ССС у одних сортов 
(Воскеат, Адиси, Сев Лернату) приводит к подавлению роста и вызре
вания побегов, а у других (гибрид 846/5) к стимулированию роста, хотя 
и не благоприятствует быстрому вызреванию древесины. Напротив, дву
кратное внесение в почву у первых уже несколько стимулирует рост, у 
второго—подавляет. Наглядная картина подавления роста однолетних 
растений винограда в результате обработки ретардантом ССС склады
вается при рассмотрении рис. 2 и 3.

Рис. 2. Влияние обработки^ ретардан
том ССС методом опрыскивания на 
рост однолетних растений гибрида 
846/5. 1—контроль; 3—двукратное оп
рыскивание 0,1% раствором ретардан

та ССС-(фото 4.У.1966).

Рис. 3. Влияние обработки ретардан
том ССС методом опрыскивания па 
рост однолетних растений сорта Адиси. 
3—контроль; 4—четырехкратное опры

скивание 0,1% раствором ССС 
(фото 4.V.1966).

Результаты опытов, показывающих противоположный характер 
действия двух регуляторов роста—стимулирование роста побегов вино
града гиббереллином и подавление—ретардантом ССС—приводится на 
рис. 4: рост обработанных ССС растений отстает от роста контрольных, 
тогда как растения, обработанные гиббереллином, растут без остановки 
и на 25 мая имеют длину в 100 см против контроля—45 см и обработан
ных ретардантом ССС—30 см. Такая же резкая разница наблюдается 
между побегами одного и того же растения, обработанными в отдель
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ности гиббереллином и ретардантом ССС (рис. 5). В начале опыта эти 
побеги имели неодинаковую длину: побег, предназначенный для опрыс
кивания ССС, имел длину 18,5 см и являлся верхним энергично расту
щим, а побег, предназначенный для опрыскивания гиббереллином, был 
нижним и значительно отставал в росте (8,0 см). После третьей обработ
ки гиббереллином этот побег намного превзошел в своем росте первый и 
на 25 мая уже имел длину в 63 см; верхний же, обработанный ССС, за։

Рис. 5. Локализация действия гиббереллина 
и ретарданта ССС на побеги винограда. 
1—левый верхушечный побег-юпрыснут 0,1% 
раствором ретарданта ССС; правый боковой 
побег опрыснут 0,01% раствором гибберел
лина. 2—левый верхушечный побег—конт

роль; правый боковой побег—контроль
(фото 4.7.1965).

Рис. 4. Влияние обработки гибберел
лином и ретардантом ССС методом 
опрыскивания на рост побегов сорта 
Сев Лернату. 1—опрыснутый 0,01% 
раствором гиббереллина; 2—конт
роль; 3—опрыснутый О,1°/о раство

ром ретарданта (фото 4.V.1966).

время проведения опытов имел прирост лишь на 0,5 см. Исходя из этого,, 
можно считать, что действие этих препаратов локализовано и распро
страняется только на те растущие части растительного организма, кото
рые были ими обработаны.

Результаты вегетационных опытов показывают, что задержка роста 
побегов сильнорослых сортов винограда без каких-либо аномалий роста 
достигается двух- и четырехкратным опрыскиванием растений в течение 
вегетации 0,1% раствором ретарданта ССС.

Полевые опыты. Помимо изучения влияния ретарданта ССС на 
ослабление ростовых процессов, большой интерес представляло выясне
ние действия его на задержку распускания почек винограда в ранне-ве
сенний период. Как известно, заморозки в этот период наносят большой 
вред набухшим почкам винограда, поэтому задержка их распускания на 
5—6 дней могла бы предохранить почки от этого вредного действия. В 
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связи с этим ранней весной в полевых условиях нами под растения гиб
ридных форм 75/15 (сеянец Мускат черный), № 37 (АмурскийхСев Айге- 
ни) и 1056/7 (Сев АйгениХ Амурский) проводилось 3-х кратное внесение 
в почву 0,5% раствора ретарданта ССС по 30 л под каждый куст. Од
нако внесение в почву не привело к желаемым результатам, поскольку 
корневая система винограда сильно разветвляется и уходит вглубь. 
По-видимому, для воздействия на виноградную лозу ретардантом ССС 
через корневую систему необходимо длительное заболачивание кустов 
раствором, что практически невозможно. Поэтому были проведены до
полнительные опыты по опрыскиванию взрослых растений 7—8 лет ра
створами ретарданта ССС разной концентрации. Опыты были постав
лены на растениях тех же гибридных форм (75/15, № 37, 1056/7) по сле
дующей схеме: 1) контроль; 2) опрыскивание кустов 0,1% раствором 
4 раза; 3) опрыскивание кустов 0,1% раствором 6 раз; 4) опрыскивание 
кустов 0,25% раствором 4 раза и 5) опрыскивание 0,25% раствором 6 
раз. Четырехкратные опрыскивания производились в течение мая—июня 
месяцев с интервалом в 10 дней. В период начала вызревания побегов 
производились еще два опрыскивания в вариантах, где предусматрива
лись шестикратные обработки ССС.

Данные по интенсивности прироста и силе роста побегов текущего 
года показали, что они меняются в зависимости от сорта, концентрации 
раствора ретарданта и сроков опрыскивания (табл. 1).

Влияние обработки ретардантом ССС на прирост (в см) и степень вызревания 
однолетних побегов (в °/0 ко всей длине побега) у различных сортов винограда

Таблица 1
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Гибрид 75/15

Контроль 30 62 18 16 2 о 128 60
0,1 4 31 49 14 12 4 0,5 110 57
0,1 6 30 47 12 10 4 0,5 105 55
0,25 4 32 35 7 4 2 0 80 53
0,25 6 32 32 7,5 2,5 0 0 75 40

Гибрид 37

Контроль 45 48 10 4 2 1 111 66
0,1 4 40 24 3,5 2 0 0 75 50
0,1 6 43 22 2,5 0,7 0 0 67 18
0,25 4 36 12 3 1,5 0 0 60 8
0,25 6 34 13 2,5 0 0 0 50 6

Гибрид 1056/7.

Контроль 36 75 23 20 26 16 196 70
0,1 6 30 38 16 8 6 2 100 60
0,25 6 30 31 5 0,7 2,5 0,5 70 51
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Как видно из таблицы, наиболее интенсивный рост происходил в те
чение мая месяца .и до первой половины июня. Однако уже в этот срок 
после двукратного опрыскивания обработанные растения значительно 
уступали по своему приросту контрольным. Это проявилось особенно у 
растений гибридной формы 1056/7, где разница в приросте между обра
ботанными и контрольными побегами составила примерно 37—44 см. 
Наибольшее ослабление роста наблюдалось у растений, опрыснутых 
0,25% раствором ретарданта; по краям листьев появились сильные 
ожоги—проявилось вредное действие раствора ССС этой концентрации.

В начале июля у контрольных растений был небольшой прирост, 
он составлял 4—20 см. По энергии роста контрольным растениям не
сколько уступали растения, опрыснутые 0,1 % раствором ретарданта 
ССС. Однако они, как и в вегетационных опытах, отличались большой 
ассимиляционной поверхностью листьев с интенсивной зеленой окраской. 
Полностью остановился рост растений, опрыскиваемых. 0,25% раство
ром ретарданта; .затухание роста при 6-кратной обработке было более 
резким.

Таким образом, в зависимости от концентрации и сроков обработки 
ретардантом ССС ответная реакция виноградного растения была раз
личной, и это нашло отражение в неодинаковой длине однолетних по
бегов.

Вместе .с затуханием ростовых процессов в побегах виноградной ло
зы прироста текущего года наступал процесс вызревания. Наблюдения 
показали начало вызревания побегов растений в основном в конце июля; 
в августе проходило уже интенсивное вызревание, а в последующие 
месяцы этот процесс несколько ослабел и полностью приостановился 
в ноябре. Действие ретарданта ССС сказалось и на процессе вызревания 
побегов (табл. 1). Наиболее раннее и интенсивное вызревание отмеча
лось у побегов 'контрольных растений. В начале августа вызревшая часть 
у них составляла 20—40 см от общей длины побегов.

У опрыснутых ретардантом растений степень одревеснения побегов 
была сравнительно ниже, а у гибрида № 37 в это время вызревание еще 
не начиналось. Неравномерный ход вызревания отразился и на конечной 
величине одревеснения побегов опытных растений. Как видно из табли
цы, окончательная степень вызревания, выраженная в % ко всей длине 
побега, у контрольных составляла 60—70%, у обработанных 0,1% ра
створом ССС—55—60%, у обработанных 0,25% раствором ССС—40— 
50%, за исключением побегов гибридной формы № 37, у которых вы
зревание побегов сильно отставало и в ноябре составляло лишь 6—8% 
в варианте 0,25% раствор ССС.

Таким образом, влияние ретарданта ССС на степень вызревания 
однолетних побегов было различно: у гибридов 75/15 и 1056/7 обработ
ка 0,1% раствором лишь немного снизила вызревание, но сильнее проя
вилось в случае 0,25% раствора; у гибрида № 37 влияние было более 
значительным.

В связи с обработкой ретардантом ССС в период цветения виногра- 
Био.югический журнал Армении, XXII, № 5—3
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да представляют интерес данные по завязыванию ягод и урожайности 
куста. Как видно из табл. 2, обработка 1% раствором ретарданта ССС

Таблица 2
Влияние обработки ретардантом ССС на формирование гроздей и урожай винограда
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Гибрид № 37

Контроль 4,3 50 82,8 77,7 5,3 23,4 7,2
о,1 4 6,5 53 119,5 115,7 3,8 22,5 7,8
0,1 6 2,8 28 99,6 95,6 4,1 19,6 8,5
0,25 4 2,3 38 56,2 53,3 2,6 19,3 7,6
0,25 6 1,2 30 40,5 39,1 1,3 20,2 9,О’

Гибрид 1056/7

Контроль 4,0 50 80,0 74,2 ; 5,8 24,4 8,4
0,1 4 5,0 55 91,0 87 „3 3,7 24,8 8,5
0,25 4 4,3 45 97,2 91,9 5,3 21,4 9,9

способствовала лучшему завязыванию ягод, формированию более круп-
ных гроздей и увеличению общего урожая с куста. Грозди приобрели֊ 
компактность и плотность в отличие от рыхлых удлиненных гроздей в. 
контроле (рис. 6). Обработка же более крепким 25% раствором отри
цательно сказалась на степени завязывания ягод, структуре и весе гроз
дей, а также на урожае куста.

Рис. 6. Грозди гибридной формы 1056/7. 1—'Контроль; 2—четырехкратное опры
скивание 0,1% раствором ССС; 3—четырехкратное опрыскивание 0,25% раство

ром ССС (фото 12.IX.1966).

Полученные данные указывают на то, что для сортов винограда, от
личающихся сильным опадением цветков и рыхлой гроздью, опрыски
вание слабым 0,1% раствором ретарданта ССС в период цветения мо
жет иметь существенное практическое значение.

Армянский институт виноградарства,
виноделия и плодоводства Поступило. 15.11 1968 г.
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ССС Ք֊ԵՏԱՐԴԱՆՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ԱՃԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱԱ մ փ п փ n <ւ մ
Խաղողի վազի աճեցողության և զարգացման վրա ՇՇՇ ռետարդանտի ազ

դեցությունը հեղինակներն ուսումնասիրել են վեգետացիոն փորձերում և դաշ֊ 
էռային պայմաններում։

Ռետարդանտի լուծույթով վազը սրսկելու ինչպես և բոլսատակի հողը ոռո
գելու դեպքում աճեցողության պրոցեսները վաղ են դադարում, միամյա մա
տերը մնում են ավելի կարճ, ուշ է սկսվում նրանց հասունացման պրոցեսը։

Որքան խիտ է ռետարդանտի լուծույթը և որքան շատ են սրսկումներն ու 
ոռոգումները, այնքան ավելի ակնհայտ են այդ փոփոխությունները։

Խաղողի վազի վրա ՇՇՇ ռետարդանտի ազդեցությունը իր բնույթով գիբե- 
բելինի ազդեցության միանգամայն հակառակն է։ Մինն ույն ժամանակ վազի 
վրա այդ երկու պրեպարատների ազդեցությունը խիստ տեղափակված է և 
տարածվում է միայն լուծույթով մշակված աճող մասերի վրա։ ՇՇՇ ռետար
դանտի 0,1 օ/օ֊անոց լուծույթով մ շտկելու դե սլքում նշված վազի աճը ընկճվում 
Հ, սակայն այն չի անդրադառնում նրա մատերի համ եմ ա տա բա ր նորմալ հա֊ 
ււուԱացման վրա։ Միևնույն ժամանակ դա նպաստում է բճաշվերի բուռն զար֊ 
գացմանը, որն իր հերթին մեծացնում է տերևներ՛ի ասիմիլյացիոն մակերեսը։

Ավելի խտացված' 0,25 — 0,5^֊անոց լուծույթով մշակելու դեպքում ավելի 
կ ընկճվում վազի աճեցողությունը և միամյա մ ատերի հասունացումը։ Նկատ
վում են մեծացած տերևների ձևափոխումներ, իսկ երիտասարդ տերևների և 
շվերի գագաթներին ա յրվածքն եր են ա ռաջան ում ։

Նոսր ողկույզներ ունեցող սորտերի վազերի ծաղկման շրջանում ոետար- 
դանտի 0,1 վւ֊անոց լուծույթով սրսկումը նպաստում է լավ պտղակալմանր, 
կոմպակտ ողկույզների կազմակերպմանը և դրանով իսկ' ընդհանուր բերքի 
բարձրացմանը։
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Г. А. МЕДНИКЯН, Г. Г. ГЕВОРКЯН

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ГЛИКОЛЕВЫХ ЭФИРОВ диалкиламиноуксуснои

И ПРОПИОНОВОЙ кислот.Проводя исследования в области мышечных релаксантов, Фуско, Паллацо, Чиаварели и Бове [2] показали, что из ряда синтезированных ими четвертичных аммониевых солей дийодметилат этиленгликолевого эфира диметиламинопропионовой кислоты обладает более сильным ку- раризирующим действием, чем дийодметилат диметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты (дитилин).Эти данные, казалось бы, подкрепляют имеющееся представление о том, что для обеспечения курареподобного эффекта соединений потребуется наличие определенного расстояния между двумя четвертичными аммонийными группами. Однако результаты наших исследований, выявивших весьма низкую кураризирующую активность дийодметилата бутиленгликолевого эфира диметиламиноуксусной кислоты, равнозначного по числу и характеру химических звеньев первым двум соединениям и имеющего равное расстояние между двумя четвертичными, аммонийными группами, свидетельствует о том, что этот вопрос требует дальнейшего исследования (табл.).В целях изучения влияния изменения расстояния между двумя четвертичными аммониевыми группами на курарный эффект соединений, а также установления значения перехода от четвертичных солей диалкиламиноалкиловых эфиров (аналогов дитилина) к четвертичным солям гликолевых эфиров диалкиламиноалкилкарбоновых кислот А. Л. Мнджоян, О. Л. хМнджоян и О. Е. Гаспарян [1] осуществили синтез группы четвертичных солей гликолевых эфиров.В настоящем сообщении мы приводим результаты фармакологического исследования дийодметилатов полиметиленгликолевых эфиров диметиламиноуксусной и пропионовой кислот.Опыты проводились на наркотизированных гексеналом кошках; регистрировались сокращения икроножной мышцы при ритмическом раздражении периферического конца седалищного нерва через каждые пять секунд электрическим током от сети через трансформатор 4 V (расстояние катушки санного аппарата 15—20 см). Одновременно регистрировались дыхание и артериальное кровяное давление. Отмечалось время наступления, степень и продолжительность кураризации.Было проведено около 80 опытов, результаты которых показали, что все указанные соединения, в количестве 25, обладают курареподобным
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’ Табл, из статьи р. С. Рыболовлева „Дитнлин и опыт клинического применения* Изд. .АН АрмССР, 1957 г., стр. 37.
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действием, причем четвертичные соли гликолевых эфиров диметиламино֊ пропионовой кислоты значительно активнее дийодметилатов соответствующих гликолевых эфиров диметиламиноукусусной кислоты. Минимальная кураризирующая доза этих соединений варьирует от 0,003 до. 0,01 мг/кг (продолжительность кураризации 10—30 мин.).Наиболее активным соединением в ряду дийодметилатов полиметиленгликолевых эфиров диметиламинопропионовой кислоты является дийодметилат гексаметиленгликолевого эфира диметиламинопропионовой кислоты, который в дозе 0,003—0,005 мг/кг вызывает кураризацию- продолжительностью в 17 мин. Минимальная доза, вызывающая симптом свисания головы у кроликов при внутривенном введении,—0,2 мг/кг. Число метиленовых групп гликоля в этом ряду соединений не столь сильно отражается на их кураризирующей активности. Что же касается четвертичных солей гликолевых эфиров диметиламиноуксусной кислоты, кураризирующее влияние их значительно слабее дийодметилатов соответствующих гликолевых эфиров диметиламинопропионовой кислоты. Минимальная кураризирующая доза этих соединений варьирует от 1,5 до 5 мг/кг. Продолжительность кураризации 8—12 мин.Таким образом, их кураризирующая активность в 100—150 раз меньше.Как было указано выше, обладающий наибольшей кураризирующей активностью дийодметилат гексаметиленгликолевого эфира диметиламинопропионовой кислоты является изомером дийодметилата диметиламиноэтиленового эфира пробковой кислоты (субехолина-коркония). Причем, его активность по силе и продолжительности действия превышает таковую не только субехолина, который, кроме своего основного действия как дыхательного аналептика, обладает и курареподобным действием, но и всех соединений ряда аналогов дитилина, в том числе и самого дитилина (табл.)Бросается в глаза тот факт, что переход от дийодметилатов полиметиленгликолевых эфиров диметиламиноалкилкарбоновых кислот сопровождается повышением курареподобного действия.В этом вопросе на примере дийодметилата этиленгликолевого эфи
ра диметиламинопропионовой кислоты мы имеем совпадающие результаты с данными вышеуказанных авторов [2]. С другой стороны, сравнительная оценка полученных нами данных фармакологического исследования говорит о том, что определяющими факторами кураризирующего эффекта соединений является не только расстояние между четвертичными аммониевыми группами, но и удачное сочетание элементов и групп в одной единой молекуле.На примере изученных аналогичных производных диметиламиноуксусной, пропионовой кислот можно допустить, что кураризирующая активность, очевидно, зависит также от расстояния между эфирообразующим кислородом и четвертичными аммониевыми группами.

Институт тонкой органической химии 
АН АрмССР Поступило 23.IX 1968 г
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Գ. Ա. ՄԵԴՆԻԿՅԱՆ, Լ. Գ. ԳԵՎՈՐԴՅԱՆ

ԴԻԱԼԿԻԼԱՄԻՆԱՔԱՑԱԽԱԹԹՎԻ ԵՎ ՊՐՈՊԻՈՆԱԹԹՎԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԳԼԻԿՈԼԱՅԻՆ ԷՍԹԵՐՆԵՐԻ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱմփոփում
Տվյալ հաղորդումը վերաբերում է դիմեթիլամինաքացախաթթվի և պրո- 

պիոնաթթվի պոլիմ եթիլեն գլիկո լա յին էսթերների դիյոդմեթիլատների ֆար֊ 
մակոլոգիական հետազոտությանը։ Փորձերը ցույց տվեցին, որ հիշյալ մ իա ց ու - 
թյունները այս կամ այն չափով օժտված են կուրարենման ազդեցությամբ և որ 
դիմեթիլամ ին ա պ րո պ ի ոն ա թթվի գլիկոլային էսթերների չորրորդային աղերի 
կուրարենման ազդեցությունը մոտ 100—150 անգամ ուժեղ է արտահա յտված, 
քան դիմեթիլամինաքացախաթթվի համապատասխան գլիկոլային էսթերների 
ղի յոդմ ե թ իլատն ե րըւ

Այսպիսով, պարզվում է, որ կուրարենման ազդեցությունը բնորոշողը հա
մապատասխան միացությունների մեջ ոչ միայն երկու չորրորդային ամոնիա
կային խմբերի միջև գոյություն ունեցող որոշ հեռավորությունն է, այլև համա
պատասխան էլեմենտների և խմբերի հաջող խմբավորումն է տվյալ մոլեկուլի 
մ եջ ։

Դիմեթիլամինաքացախաթթվի նման ածանցյալների ուսումնասիրություն
ներին հետևելով, կարելի է ընդունել, որ կուրարենման ազդեցությունը կախ
ված է նաև էսթեբ առաջացնող թթվածնի և չորրորդային ամոնիակային խըմ֊ 
բերի միջև գոյություն ունեցող տարածությունից։
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В. В. КАЗАРЯН, В. А. ДАВТЯН

О ВЛИЯНИИ ЧАСТОТЫ ПОДАЧИ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА 
НА УГЛЕВОДНЫЙ И АЗОТНЫЙ ОБМЕН ПОДСОЛНЕЧНИКА 

ГИДРОПОННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ

Рядом исследований установлено, что в зависимости от степени 
увлажнения почвы изменяется и активность физиолого-биохимических 
процессов, осуществляющихся в листьях растений. При недостаточном 
водоснабжении усиливаются гидролитические процессы [6, 7, 9, 13] и ды
хание [1] в листьях, уменьшается вынос аминокислот и амидов пасокой 
[8, 10], ослабляется транспирация [11, 12], падает содержание минераль
ных элементов в листьях [15] и т. д.

Нами установлено [4], что, мощность и функциональная активность- 
надземных и подземных органов подсолнечника при его выращивание 
гидропонным методом во многом зависят от частоты подачи к корням 
питательной смеси. Подобная зависимость является результатом изме
нения активности корней и их метаболической деятельности, оказываю
щих существенное влияние на рост и жизнедеятельность листьев. Исходя/ 
из этого, мы полагали, что в таких условиях должны меняться также 
балансы углеводов и различных форм азота в корнях, пасоке и листьях 
подопытных растений, в зависимости от частоты подачи корням пита
тельной смеси.

Методика выращивания растений и режим полива питательным, 
раствором были аналогичны примененным в предыдущей работе [4],

Содержание углеводов в вегетирующих растениях подсолнечника: 
сорта Гигант-549, выращенных гидропонным методом, определялось по 
схеме Кизеля [5], микрометодом Хагедорн-Иенсена, различных форм; 
азота—общеизвестным методом Кьельдаля [2]. Повторность опытов 4- 
кратная.

Результаты определений содержания углеводов (рис. 1) показали, 
гго по мере сокращения числа подач питательной смеси растениям на
блюдаются существенные изменения всех исследованных форм углево
дов в листьях: уменьшается содержание сахаров (10,4—36,5%) и крах
мала (9,6—91,9%). При этом убыль растворимых углеводов происходит 
более медленно, чем уменьшение содержания крахмала. Так, например, 
если у растений 1-й группы соотношение сахаров к крахмалу составляет 
1,88, то у последней группы оно доходит до 2,18. В корневой системе 
мы обнаруживаем противоположную картину, хотя и наблюдаются не
которые изменения в содержании углеводов в них. Соотношение раство
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римых и нерастворимых углеводов в корнях подопытных растений выра
жается соответственно следующими величинами: 1,85; 1,14; 0,84 и 0,62. 
Своеобразное изменение количества растворимых углеводов и крахмала 
в листьях и корнях следует, по-видимому, связать с приспособительной 
реакцией растений к частоте полива. Дело в том, что при уменьшении 
частоты подачи питательного раствора существенно ухудшается водный 
режим растений и, разумеется, для повышения водоудерживающей спо
собности увеличивается содержание растворимых углеводов в листьях 
за счет крахмала. В корнях же, наоборот, в связи со слабым их ростом 
поступающие к ним ассимиляты расходуются слабо, а накапливаются

Рис. 1. Содержание углеводов в листьях и корнях подсолнечника при различной 
частоте подачи питательного раствора: 1. 2 раза в день, 2. 1 раз в день,

3. 1 раз в два дня, 4. 1 раз в 3 дня.

Поскольку уменьшение водоснабжения замедляет отток углеводов 
из листьев и рост корневой системы [3, 7, 17], следовало бы ожидать рез
ких изменений в метаболической активности надземных и подземных ор
ганов. Действительно, исследования показали, что содержание общего и 
белкового азота больше в листьях и корнях растений, получавших пита
тельный раствор два раза в день (табл. 1).

В остальных вариантах содержание указанных форм азота ниже, 
что согласуется с данными других авторов [16]. Однако при сильном 
уменьшении частоты полива (1 раз в 3 дня) содержание различных 
форм азота в полярно расположенных метамерах вновь возрастает. Уве
личение содержания белкового азота в указанных органах свидетель
ствует о возрастании количества гидрофильных коллоидов для повыше
ния водоудерживающей способности листьев, что подтверждается и со 
держанием связанной воды в листьях [4]. Указанные данные относитель 
но увеличения содержания белкового азота в листьях растений при не 
достатке воды ,в корнеобитаемой среде идентичны с данными, получен 
ными в результате выращивания растений в полевых условиях [14].

Несмотря на такое изменение различных форм азота в. листьях
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Таблица 1
Содержание различных форм азота в листьях и корнях подсолнечника 

в зависимости от поливного режима

Частота полива

Листья Корни

1

об
щ

ий

бе
лк

ов
ый

, не
бе

лк
ов

ый
1

белковый

1 
об

щ
ий

 I
бе

лк
ов

ый

не
бе

лк
ов

ый

белковый
общий общий

2 раза в день ................ 57,0 49,2 7,8 0,86 35,8 27,8 8,0 0,77
1 раз в день..................... 49,2 42,9 6,3 0,87 34,6 26,9 7,7 0,77
1 раз в 2 дня ................. 53,3 46,7 6,6 0,87 27,8 21,8 6,0 0,77
1 раз в 3 дня ................. 55,0 46,0 9,0 0,84 35,0 27,1 7,9 0,77

корнях подопытных растений, все же в отношении белкового азота к об
щему в двух полярных органах (0,84—0,87 в листьях и 0,77 в корнях) 
резкого колебания не наблюдалось. Это обстоятельство свидетельствует, 
что изменение частоты подачи питательного раствора к растениям 
не привело к столь существенному изменению в азотном обмене, 
как это было выявлено в отношении углеводного обмена.

Рис. 2. Содержание углеводов и различных форм азота в пасоке подсолнечника 
при различной частоте подачи питательного раствора: 1. 2 раза в день, 2. 1 раз в 

день, 3. 1 раз в два дня, 4. 1 раз в три дня.

В последнем опыте исследование подвергалась пасока с целью вы
явления влияния частоты полива на метаболическую активность корней.

Данные этих анализов (рис. 2) показали, что наибольшей метабо
лической активностью обладают корни растений, получивших питатель
ный раствор 2 раза в день. По мере уменьшения числа поливов содер
жание углеводов и небелкового азота в пасоке увеличивается, а белко
вого—уменьшается, что является наглядным показателем ослабления՛ 
метаболической активности корней.

Увеличение содержания углеводов в пасоке и уменьшение белкового՛ 
азота в ней связано с ослаблением, с одной стороны, синтетических про֊ 
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цессов, с другой—роста корней. Вследствие этого значительная часть 
углеводов возращается в надземную систему растений.

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, 
что в условиях гидропонного выращивания подсолнечника активность 
•синтеза углеводов и азотсодержащих веществ во многом зависят от 
частоты подачи к корням питательной смеси. При нормальном водоснаб
жении усиливается синтез белка и углеводов в полярно расположенных 
органах, что является результатом повышения метаболической актив
ности корней и подачи к листьям большего количества разнообразных 
метаболитов. Последнее обстоятельство активирует рост и функциональ
ную активность листьев, повышая общую жизнедеятельность растений в 
целом.

Институт агрохимических проблем и гидропоники,
АН АрмССР

Ботанический институт АН АрмССР Поступило ЦДЛ 1968 г

Վ. Վ. ՎԱԶԱՐՅԱՆ, Վ. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ

ՍՆՆԴԱՐԱՐ ԼՈՒԾՈՒՅԹԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻԴՐՈՊՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԱՃԵՑՎԱԾ ԱՐԵՎԱԾԱՎԿԻ 

ԱԾԽԱՋՐԱՏԱՅՒՆ ԵՎ ԱԶՈՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ամփոփում
Մեր աշխատություններից մեկում [4] հաստատված է, որ հիդրոպոնային 

եղանակով աճեցված արևածաղկի ստորերկրյա և վերերկրյա օրգանների հզո

րությունն ու ֆունկցիոնալ ակտիվությունը մեծ չափով կախված են արմատա

բնակ միջավայրի խոնավության քանակությունից։ Այդ հիման վրա ենթադրվեք 
է, որ արմատային միջավայրում եղած խոնավության քանակի փոփոխման հե

տևանքով, պետք է որ փոխվի ածխաջրատների և ազոտի տարբեր ձևերի հաշ

վեկշիռը բույսի տարբեր օրգաններում։

Այս ենթադրությունը հաստատելու նպատակով արևածաղկի Գիգանտ-549 
սորտի բույսերը մեկ զույգ իսկական տերևի ֆազում բաժանվել են 4 խմբի ըստ 
նրանց սննդարար լուծույթ մատակարարելու հաճախականության. 1. մեկ 
օրում 2 անդամ, 2. մեկ օրում 1 անգամ, 3. երկու օրում 1 անգամ և 4. երեք 

,օրում 1 անգամ։ Ջրելու այդպիսի ռեժիմը շարունակվել է մինչև 7 զույգ 
.տերևների ձևավորման ֆազը, որից հէտո որոշվել է ածխաջրատների ու ազո

տի տարբեր ձևերի պարունակությունը արմատներում, արմատահյութոլմ և 
տերևներում։

Ատացված արդյունքները հեղինակներին հիմք են տվել անելու հետևյալ 
եզրա կացությունները.

1. Հիդրոպոնային եղանակով աճեցված արևածաղկի մոտ ածխաջրատնե
րի ու ազոտ պարունակող նյութերի սինթեզման ակտիվությունը արմատներում 
և տերևներում մեծ չափով կախված է սննդարար լուծույթ մատակարարելու 
հաճախականությունից։

2. Բավարար ջրամատակարարման դեպքում ուժեղանում է սպիտակուցի 
ու ածխաջրատների սինթեզը տերևներում և արմատներում, որը հանդիսանում
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Հ վերջիններիս մետաբոլիկ ակտիվության ուժեղացման և արմատների ն յութա~ 
փոխանակության արգասիքներով տերևները ■ ավելի շատ ապահովելով 
արդյունք։

3, Արմատների մետաբոլիկ ակտիվության հետևանքով ուժեղանում է ամ
բողջ բույսի կեն սա գո րծ ո ւն ե ութ յուն ր ( աճ, ֆոտ ոսին թեզ, քլո րոֆի լի սինթեզ և 
այլն)։
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НЕКОТОРЫЕ АСИММЕТРИЧНЫЕ СВОЙСТВА 
МЕМБРАН МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН

В последние годы работами ряда авторов было установлено, что, 
как в неравновесных условиях [4, 5, 8, 9], так и в условиях, близких к 
равновесным [1], измеряемые величины мембранных потенциалов не под
чиняются уравнениям, основанным на теории постоянного электрическо
го поля Гольдмана [7].

Цель экспериментов, изложенных в настоящей работе, заключалась 
в выяснении возможных причин несоответствия между эксперименталь
ными и теоретическими величинами мембранных потенциалов.

Методика. Все эксперименты были выполнены на портняжных мыш
цах (m. sartorii) травяной лягушки (Rana temporaria).

Для снижения внутриклеточной концентрации калия мышцы вы
держивались в 112 мМ растворе сахарозы 2,5—3 час при температуре 
20° [7, 8]. Отдельные методические приемы, с помощью которых были 
получены различные величины внутриклеточных концентраций калия, 
для удобства изложения экспериментального материала будут даны при 
описании проведенных экспериментов. Определение внутриклеточных 
концентраций минеральных ионов производилось методом пламеннофо
тометрического анализа. Концентрации калия в клетке рассчитывались 
в мМ/кг вкв (внутриклеточной воды), причем величина межклеточного 
пространства принималась равной 12,5% сырого веса мышцы [6].

Составы экспериментальных растворов даны в табл. 1.

Составы растворов
Таблица 1

№ • 
раство- К+ Na+ ' so4՜2 Са+^ н2ро4- НРО4՜2 Сахаро- Относи

тельная
ров

мг — ион/л
за, мМ тонич

ность

1 30 _ 22 8 0,43 1,08 70 0,5
2 30 — 22 8 0,43 1,08 183 1
3 30 52 48 8 0/3 1,08 ИЗ 1
4 — 80 48 8 0,43 1,08 — 0,5
5 — 30 21 8 0,43 1,08 68 0,5
6 — 10 12 8 0,43 1,08 98 0,5
7 2,5 80 48 8 0,43 1,08 113 1

Методика измерений мембранных потенциалов с помощью микро
электродов ранее нами подробно изложена [2].
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Зависимость мембранного потенциала от внутриклеточной концен
трации калия. В нашей предыдущей работе £ 1] было показано, что при 

. пониженной внутриклеточной концентрации калия, равной 40—50 мМ/кг 
ВКВ И ВЫСОКОЙ внутриклеточной концентрации ионов калия (30, 50, 75 
мг-ион/л) в наружной среде, разность между измеренными величинами 
мембранных потенциалов (ЕИЗм) и калиевым равновесным потенциалом 
(Ек) достигает 25 мв, причем Еизм больше Ек по абсолютной вели
чине.

Р 1 [Кн]
Ек =---- 1п ------ (1)

Е [Квн]

где [Кн], [Квн] — соответственно концентрации ионов калия в наруж
ной среде и внутри клетки; R, Т, Е имеют свои обычные значения.

Однако известно, что подобных отклонений Еизм от Ек не наб
людается для'[КВн], лежащих в пределах от 110 мМ/кг вкв до 187 
мМ/кг вкв [3]. Поэтому необходимо было выяснить, в каких преде
лах изменений [Квн] имеет место найденное нами отклонение Еи3м от 
Ек и как меняется разность между Еизм и Ек при изменениях [Квн] 
от 40 до ПО мМ/кг вкв.

Все опыты проводились в сульфатных растворах (табл. 1, ряды 1— 
3) при постоянной концентрации ионов калия в наружном растворе, 
равной 30 мг-ион/л.

В результате выдерживания мышц в 112 мМ растворе сахарозы 
(см. Методика) для различных партий лягушек были получены различ
ные значения [Квн], равные 28, 39 и 53 мМ/кг вкв. Однако методом 
предварительного выдерживания мышц в 112 мМ растворе сахарозы 
нам не удалось получить концентрации калия в мышцах выше 50— 
60 мМ/кг вкв. Для получения более высоких значений [Квн] были про
ведены две серии опытов. В первой серии после обычной процедуры ин
кубирования в полуизотоническом растворе сахарозы мышцы перено
сились в раствор 2 (табл. 1). Для мышц, выдержанных в полуизотони
ческом растворе, раствор 2 является гипертоническим и поэтому в этом 
растворе следовало ожидать выхода воды из волокон и увеличение вну
триклеточной концентрации калия в расчете на кг внутриклеточной во
ды. После уравновешивания мышц в указанном растворе через 1,5 часа 
[3] производилось измерение мембранных потенциалов, в этом случае 
[Квн] была равна 71 мМ/кг вкв. Во второй серии опытов мышцы выдер
живались в сульфатном растворе Рингера (раствор 7, табл. 1) в течение 
3 час. при температуре 20°, затем переносились в изотонический раствор 
3 (табл. 1); измеренная после опыта Квн] была равна 92 мМ/кг вкв.

При всех исследованных внутриклеточных концентрациях калия 
{[Квн] = 28, 39,53, 71 и 92 мМ/кг вкв) и при [Кн], равной 30 мг-ион/л, 
мембранный потенциал в среднем был равен 31 мв.

Результаты этих опытов даны в табл. 2, ряды 1—5 и на рис. 1.
Основываясь на вышеизложенном материале, можно сделать вывод, 

что в довольно широком интервале изменений внутриклеточной концен-
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Е(м&).

Цс,--------------------------------- ---------------
20 АО 50 70 /ОО СКВ ] 

(мМ/кг бкё)

Рис. 1. Зависимость Е от |Квн] при [Кн]=30 мг-ион/л. Растворы 1, 2 и 3 (табл. 1),
/ «т 1кн1 \

1—теоретическая зависимость ( Е— — 1п —---- ) , 2— экспериментальная зави-
\ г [Квн1 /

Таблица 2"
Зависимость мембранных потенциалов от концентрации ионов калия внутри 

клетки и концентрации ионов натрия в наружной среде

симость. $ — среднеквадратичные отклонения.

Ряды Растворы
[Квн].

мМ/кг вкв
[К„]. [Ман], 

мг-ион/л
Еизм 

МВ
Ек
МВ

Число 
мышц

1 1 28 30 — —27,5±2,3 0 10.
2 1 39 30 - —32,0 + 3,0 - 7 9
3 1 53 30 - —31,0+4,2 —14 5
4 2 71 30 — —32,0+2,5 —21 6֊
5 3 92 30 52 —33,0+3,0 -29 5
6 4 45 - 80 — 86,0+4,0 — 5
7 4 50 — 80 -85,0+2,2 — 6
8 5 52 — 30 -85,0+4,5 — 5
9 6 48 - 10 —85,0-+-3,2 — 5

10 4 30 ֊ 80 —71,0-+-4,0 — 7
11 6 30 10 ' —71,0 + 3,5 — 7

трации калия при постоянной [Кн], равной 30 мМ, мембранный потен
циал не зависит от изменений [Квн].

Мембранный потенциал мышечных волокон, помещенных в безка- 
лиевые растворы. Считается, что для мышечных волокон в условиях 
низкой [Кн] величина мембранного потенциала зависит также от кон
центрации ионов натрия в наружной среде [8].

Цель экспериментов, изложенных в данном разделе, заключалась в? 
том, чтобы выяснить, действительно ли изменяется мембранный потен
циал с изменением концентрации, ионов натрия в среде. Для этого был 
выбран предельный случай, когда концентрация ионов калия в среде- 
равна нулю.

Опыты проводились в безкалиевых растворах. 4, 5, 6 (табл. 1) с кон
центрацией ионов натрия [ Ыан], равной соответственно 80, 30 и 10' 
мг-ион/л. В весенней серии опытов внутриклеточная концентрация ка
лия мышц, предварительно инкубированных в растворе сахарозы, была 
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равна 45—50 мМ/кг вкв, а измеренный мембранный потенциал, незави
симо от концентрации ионов натрия в экспериментальном растворе, был 
£5 мв. Результаты этой серии опытов приведены в табл. 2 (ряды 6—9) 
и на рис. 2.

(мН)
Рис. 2. Зависимость Е от [Нан]. Безкалиевые суль

фатные растворы 4, 5, 6 (табл. 1).

Осенняя серия опытов проводилась несколько иначе. Мембранный 
потенциал измерялся не отдельно в каждом из растворов специальной 
серии экспериментов; в этих опытах мышцы помещались в особую ка
меру, заполненную экспериментальным раствором с [Ыан], равной 80 
или 10 мг-ион/л, и после измерений мембранного потенциала на 10— 
12 волокнах раствор сменялся на другой, с концентрацией ионов натрия 
10 или 80 мг-ион/л, соответственно для каждой мышцы, и снова произ
водилось 10—12 измерений. Как видно из табл. 2 (ряды 10—11), мем
бранный потенциал оставался постоянным независимо от концентрации 
ионов натрия.

Чтобы установить зависимость мембранного потенциала от [Квн] 
при [Кн], равной нулю, мы использовали, кроме наших данных (табл. 2, 
ряды 6 — 11), данные других авторов, которые показали, что, когда 
[Квн] равна 140 мМ/кг вкв, мембранный потенциал приблизительно 
равен ПО мв (1,4). Зависимость мембранного потенциала от [Квн] в 
условиях, когда [Кн] равна нулю, приведена на рис. 3, по которому 
видна линейная зависимость мембранного потенциала от 15 [Квн] с на
клоном, равным 58 мв на единицу изменения 1д[Квн].

Таким образом, мембранный потенциал мышечных волокон, поме
щенных в безкалиевые сульфатные растворы, не зависит от концентра
ции ионов натрия в наружной среде, и зависимость мембранного потен
циала от [Квн] имеет наклон, равный 58 мв.

Обсуждение. Условия, в которых изучалась зависимость Е от Квн, 
можно представить в виде следующей электрохимической ячейки [1]:

К,]՜ АГ (мембрана) КГАГ , 
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где АГ и АГ — непроникающие через мембрану анионы соответствен
но в наружной среде и внутри клетки. В этом случае единственным по- 
тенциалобразующим ионом является ион калия, и, следовательно, мем
бранный потенциал должен определяться уравнением. Нернста [1]. Од
нако измеряемые мембранные потенциалы не зависят от внутриклеточ
ной концентрации ионов калия в довольно широком интервале измене
ний последней.

Рис. 3. Зависимость Е от [Квн] при [Кн] =0. Кружками обозначены результаты 
наших экспериментов (табл. 2), крестиком — данные Ходжкина и Горовица [8], 

треугольником — данные Эдриана и Фрейганга [5].

С другой стороны, при измерении мембранных потенциалов в без- 
калиевых сульфатных растворах мы имеем систему, эквивалентную би- 
ионной, когда по обе стороны мембраны находятся проникающие катио
ны двух сортов и непроникающие анионы:

(Кан+ Ау՜ (мембрана) Кв+Н А~

В этом случае мембранный потенциал должен определяться частным 
случаем уравнения Ходжкина и Горовица (Г):

Е ЕТ1п Рма [Ыан] 
Р Ри [Квн]

где Рыа, Рк — соответственно коэффициенты проницаемости для ионов 
натрия и калия, [Ыан] — концентрация ионов натрия в наружной среде.

Однако для данных условий измеренные величины мембранных по
тенциалов не зависят от концентрации ионов натрия в наружной среде. 
При этом, если предположить, что внутри мышечного волокна сохраняет
ся некоторое количество ионов Ыа+и внутренняя сторона мембраны имеет 
резко выраженную натриевую специфичность, то может иметь место неза
висимость Е от [Квн]. С другой стороны, для объяснения независимости 
Е от [Ыа„] достаточно предположить, что наружная сторона мембраны 
обладает достаточно большой специфичностью в отношении к К+- Од
нако в этом случае следует допустить, что, во-первых, мембрана являет
ся двухслойной, во-вторых, даже при отсутствии ионов К+ в’ наружной 
среде в промежуточном пространстве сохраняется некоторое количество։ 



Некоторые асимметричные свойства мембран мышечных волокон 49-

ионов калия [5].
Подобная точка зрения на асимметричные электрохимические свой

ства мембран мышечных волокон позволяет также качественно объяс
нить «эффект выпрямления», т. е. проницаемость мембраны, значи
тельно меньшую для ионов калия, движущихся из клетки в среду, чем 
для потока калия из среды в клетку [4, 5, 8, 9].

Эксперименты, изложенные в настоящей работе, показали, что при 
определенных условиях величина мембранного потенциала мышечных 
волокон может не зависеть от концентрации ионов калия внутри клетки 
и концентрации ионов натрия в наружной среде. Можно допустить, что՝ 
мембрана мышечных волокон обладает асимметричными электрохими
ческими свойствами, причем внутренняя сторона мембраны по своим 
свойствам подобна натриевому электроду, внешняя же сторона подобна- 
калиевому электроду.

Институт цитологии АН СССР, 
Институт физиологии им. Л. А. Орбели

АН АрмССР Поступило 14.УП 1967 г.

Ц. Ա. ԼԵՎ, Ս. Մ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՈՎ'

ՄԿԱՆԱԹԵԼԻ ԹԱԱԱՆԹԻ ՈՐՈՇ ՈՉ ՍԻՄԵՏՐԻԿ ՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է գորտի մկանաթելիմեմբրանալինպոտենցիւսլի (ՄՊ) 
կախումը կալիումի ներբջջային խտությունից նբ) արտաքին միջավայ
րում նատրիումի իոններից ^Ыаш^։ Տույց է տրվել, որ 28, 39, 53, 71 և92մմ/կգ 
(К նբ) խտության պայմաններում, երբ արտաքին մ իջավա յրում կալիումի՝ 
իոնների քանակը հավասար է եղել 30 մգ]իոն!լ (սուլֆատային լուծույթներ), 
թաղանթային պոտենցիալը կախված չի եղելՀ]հնբ)֊ից և միջին ում հավասար է 
եղել 30 մվ„։

Ուսումնասիրվել է նաև թւսղանթայիե պոտենցիալի կախումը արտաքին՝1 
միջավայրում նատրիումի իոնի խտությունից։ Ցույց է տրվեր որ կալիում պա- 
րունակող սուլֆատային լուծույթներում, երբ հավասար է եղել 80, 30ր
10 մ գ-իոն] լ, իսկ (]հնբ) հավասար է եղել 45 մմ]կգ ներբջջային ջրի, թաղանթա
յին պոտենցիալը եղել է 85 մվ և կախված չի եղել (№<ձ.ա)~ի՜ց։

Ենթադրվում է, որ մկանաթելի թաղանթներն օժտված են ոչ սիմետրիկ 
էլեկտրոքիմիական հատկություններով, թաղանթի ներքին կողմը նատրիումա
կան էլեկտրոդ (ՄՊ-անկախ (^Հնբ)֊ից, իսկ արտաքին կողմը' կալիումական։ 
Էլեկտրոդ) ՄՊ-անկախ (^հ^ա)֊ից։
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УДК 591.3

Г. М. ШАХНАЗАРОВ, С. Г. МАРКАРЯН

ВАРИАБИЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ ЖИВЫХ ФОРМ 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В БИОЛОГИИ

Процесс развития живых форм представляет собой важное биоло
гическое явление, в основе которого лежит изменчивость. .

Проблемой изменчивости занимались великие эволюционисты Дар
вин [3], Бэр [1], Северцов [4] и др. Свои выводы они строили на основе 
оценки большого количества фактов, однако вопрос изучен пока недо
статочно, отдельные положения вызывают споры. Тем не менее дальней
шая разработка проблемы вариации поможет уточнить подходы к управ
лению развитием живых организмов и формулировке принципов эво-. 
люции.

Изменчивость, как явление, лежит в основе эволюции живых форм.
Изучение развития организмов объективно сводится к изучению, 

проявления форм изменчивости. Нам представляется, что первичная из
менчивость есть изначальное и основное свойство живых форм. Она 
строго специфична для каждого зародыша в отдельности. Именно этим 
можно объяснить появление неисчерпаемого количества вариантов жи
вых форм, отличающихся по весу, размеру, развитию, по форме, внут
ренним свойствам, по конституции и т. д. Обобщая эти представления, 
еще раз отметим, что изменчивость—единый процесс, но формы ее про
явления бесчисленны.

В данной статье мы хотели бы показать такие проявления развития, 
которые имеют прямое отношение к постановке биологических опытов и 
выводов из них.

Известно, что сходные организмы, поставленные в одинаковые уело-, 
вия, изменяются различно (дивергентно). Неоспоримо и то, что в раз
ных условиях организмы могут изменяться сходно (конвергентно). 
Поэтому с виду сходные организмы могут иметь различную реактивность 
и по-разному осваивать жизненные условия среды. Абсолютных анало
гов по существу нет и не может быть.

Мы имели около 800 9-дневных зародышей кролика, в том числе и 
зародыши одного помета. Все они поражали своим многообразием, 
варьированием по форме, размеру и состоянию развития; у одних уже 
было работающее сердце, у других не было даже его закладки; у одних 
были глазные пузыри и ухо, у других—нет; одни имели более 20—25 со
митов, другие же только 3—4 пары и все вариации между ними.

Следует отметить, что среди 9-дневных зародышей от самок группы 
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улучшенного кормления обнаружилось несколько таких, которые по раз
витию напоминают 10—11 дн. Приводимые ниже снимки (рис. 1) пока
зывают изменение отношений размера хвостового или несегментирован- 
ного отдела 9-дневных зародышей к их общей длине в зависимости от 
уровня развития. Различный уровень развития находит отражение на 
развитии сердца и сомитов.

Сравнивая хорошо и плохо развитые зародыши (рис. 6, 7, 8), мы ви
дим, что хорошо развитый зародыш охвачен сегментацией почти до кон
чика хвоста, а у плохо развитого 1/3 хвостового отдела еще не сегмен
тирована.

Рис. 1. Э-дневныйфсорошо развитый зародыш охвачен сегментацией почти до кон
чика хвоста. 1—сердце, 2—закладка глаза, 3—верхнечелюстная дуга, 4—нижне
челюстная дуга, 5—гиоидная дуга, 6—жаберная дуга, 7—сомиты, 8 - первичная 

почка, 9—слуховой пузырек. Увеличен в 144 раза. (Тотальный препарат).

Аллен и Мак-Доуэл [10] провели наблюдения над вариацией 8- и 
,8,5-дневных мышиных зародышей в пометах и пришли к заключению, что 
размер зародышей не зависит от их числа в рогах матки и уровень раз
вития 8-дневных зародышей колеблется от первой полоски до 4-х сомит- 
ной формы. Развитие 8,5-дневных зародышей колеблется в пределах от 
5 до 14 сомитов. Колебания индивидуального веса зародышей одного 
помета варьировали от 0,00002 до 0,00025 г, т. е. хорошо развитые весили 
в 12 раз больше мелких. А в другом случае вариация в весе колебалась 
от 0,00005 до 0,0004 г, т. е. в 8 раз.

Мы полагаем, что такую разницу в развитии и в весе зародышей 
нельзя объяснить разными условиями питания, тем более, что в указан
ном возрасте зародышу требуется ничтожно малое количество пласти
ческого материала, и это в период, когда гемотрофное питание еще не 
установлено. Разумеется, по резистентности все зародыши сильно отли
чались между собою. В общем все они одинаковы, но среди них нет ни 
одной идентичной пары: чем-то они отличаются друг от друга. Крупные 
зародыши содержат больше клеток, чем мелкие. Васин [2] сообщает, что 

■ с увеличением числа особей в матке увеличивается число самцов и сам-
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цы вынашиваются дольше, чем самки. Эти данные, мы полагаем, указы
вают на то, что самки более скороспелые.

Интересно отметить, что крупные или более устойчивые жизнеспо
собные зародыши по размеру почти в 1,5—3 раза больше своих сверст
ников. Любопытно, что нечто подобное вариации, наблюдаемой у заро
дышей кролика, видим и у взрослого крупного рогатого скота. Так, на
пример, две коровы одного возраста и одной породы могут отличаться 
по весу (от 300—700 кг). Это указывает на общность в закономерности 
развития многих живых систем, что важно для построения подхода к 
управлению развитием.

Организм, который рождается, должен крепко держаться за жизнь. 
Только это обстоятельство может гарантировать прочную связь с живой 
системой жизни, и если организмы растут медленно, значит указанная 
связь очень слаба, и естественно, такие организмы в ходе развития 
должны элиминироваться. Северцов [4], уделяя некоторое внимание ва
риации, знакомит читателя с выводами Петера: «Очень различные ва
рианты, вызванные более быстрым ростом, все жизнеспособны». Значит 
причину смертности эмбрионов следует видеть только в генетических 
факторах.

Чтобы уяснить себе причину эмбриональной смертности, мы должны 
вновь обратиться к проблеме вариабильности зародышей.

В ходе развития возникает неисчерпаемое разнообразие во внешнем 
строении организмов, отражающее размах вариации, реактивности или 
конституциональной формы. Для иллюстрации этого положения приво
дим фотоснимки зародышей (рис. 2): как видим, одновозрастные заро
дыши (рис. 3, 4, 5) сильно отличаются по форме, а она тесно связана с 
уровнем развития. Эта связь по существу имеет место во все периоды 
жизни: начальные вариации в развитии, по-видимому, сохраняются и у 
взрослых форм, что служит материалом для отбора, обеспечивающим 
ход эволюции и разные направления развития.

Как было упомянуто, исследованием внешних форм зародышей 
установлено, что почти половина их бывает среднего качества, хорошо 
развита примерно одна треть. Хорошо развитые формы, как правило, 
относительно узкотелые; они крупные, хорошо растут, у большинства 
можно наблюдать функционирующее сердце, закладку глазных пузырей 
и согнутую голову. Плохо развитые формы по общему размеру мелкие, 
относительно широкотелые и растут плохо (рис. 8). Нам представляет
ся, что признаки широкотелости и узкотелости—конституциональные, 
зарождаются вместе с зародышем и должны быть признаны генетиче
скими факторами.

Мы отмечали также, что причиной эмбриональной смертности могут 
быть недостатки обменного порядка, являющиеся наиболее распростра
ненными, так как касаются всей живой системы. Но это не мешает при
знать, что они могут быть и локализованы в тех провизорных органах, 
которые призваны поддерживать беременность. К числу таких органов 
следует отнести желтые тела, функционально связанные с обменом. На



54 . Г. М. Шахназаров, С. Г. Маркарян

до полагать, что при гипертрофированной функции должно произойти 
полное или частичное прекращение беременности.

Из сказанного видно, что эта причина вызвана алиментарными не
достатками.

Рис. 2. Разрез через 3-й дифференцированный сомит хорошо развитого зароды
ша. 1, 2—закладка миобластов и миофибрилл. Увеличение 10X60.

Нужно ли искать ответ в недостатках кормового фактора или основ
ное внимание уделять генетическим факторам? Продолжительные иссле
дования показывают, что элиминации, вызванные влиянием генетиче
ских факторов, гораздо часты, чем гибель зародышей, вызванная об
менным недостатком. Теперь можно поставить задачу установить соот
ношение элиминирующих и развивающихся зародышей. Этот вопрос 
может быть разрешен массовыми опытами, в случае удачной постановки 
которых мы сумеем определить основную причину смертности зароды
шей.

Армянский институт животноводства 
и ветеринарии МСХ Поступило 16.ХП 1968 г.

Գ. Մ. ՇԱԽՆԱՋԱՐՈՎ, Ս. Գ. ՄԱՐԳԱՐ8ԱՆ

ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆԴԱՆԻ ՋԵՎԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ՆՐԱ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել են ճագարների 8— 9 օրական սաղմեր, որոնք ստացվել են 
միևնույն ցեղի կերակրման բարելավված պայմաններում գտնվող ճզւգարներիցւ 

Մանրազնին ուսումնասիրությունից պարզվեց։ որ 9 օրական սաղմերից



Рис. 4. 9-дневный плохо развитый заро
дыш—1/3 хвостового отдела еще не 
сегментирована. 1—сомиты, 2—голов
ной отдел, 3—закладка сердца, 4—нер
вная бороздка. Увеличен в 144 раза.

(Тотальный препарат).

Рис. 3. Разрез через функционирующее 
сердце хорошо развитого зародыша.

1- миофибриллы. Увеличение 10x60.

Рис. 5. Разрез через 3-й сомит плохо 
развитого зародыша. Недифферен

цированный сомит. Увеличение 
10X60.



Рис. 6. 9-дневный зародыш,- хорошо 
развитый, ясно видно функционирую

щее сердце и глазной пузырь.
Среднего развития.

зародыш

Рис. 8. 9-дневный плохо развитый 
широкотелый зародыш, еще нет сер

дечной закладки.
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առանձնանում էին այնպիսիները, որոնք ըստ զարգացման հիշեցնում էին 
10 —11 օրական սաղմերի։ Նկար 1-ը ցույց է տալիս սաղմերի միջև եղած 
տարբերությունը, նրանք տարբերվում են ըստ քաշի, ըստ իրենց պատրաս
տուկների համապարփակության և ըստ հիստոգենեզի (եկ. 2)> Մենք կարծում 
ենք, որ սաղմի քաշի և զարգացման այդպիսի տարբերությունը չի կարելի բա
ցատրել սնման տարբեր պայմաններով, մանավանդ, որ նշված հասակում պա
հանջվում է պլաստիկ նյութերի չնչին քանակ, երբ դեռևս չի սահմանված հո֊ 
մոտրոֆ սնուցումը։ Հասկանալի է, որ ըստ ռեզիստենտության բոլոր սաղմերը 
խիստ տարբերվում են միմյանցից։ Առհասարակ նրանք միատեսակ են, բայց 
նրանց մեջ չկա ոչ մի իդենտիկ զույգ։

Ուրեմն։ չպետք է մոռանալ, որ սաղմերն իրենց վաղ հասակում տար
բերվում են նաև ըստ կոնստիտուցիայի, օրինակ, լայնամարմնությունը, նեղու
մս։ րմն ություն ը կոնստիտուցիոնալ հատկանիշներ են և ի հայտ են գալիս սաղ
մի հետ միասին, դրա համար էլ նրանք պետք է ճանաչել որպես գենետիկական 
գործոններ։

Կենսաբանության արմատական պրոբլեմներից մեկն էլ կոնստիտուցիան 
է։ Հարկավոր է ենթադրել, որ էմբրիոնալ բնույթի մասայական նյութերից 
օգտվելիս կարելի է ընդհուպ մոտենալ նրա մշակմանը։
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МИКРОСПОРОГЕНЕЗ И РАЗВИТИЕ МУЖСКОГО 
ГАМЕТОФИТА У RUDBECRIA TRILOBA

Большинство современных исследователей считают, что апомиксис 
обусловлен особыми наследственными возможностями, проявлению ко- 
торых способствует гибридизация, полиплоидия, стерильность, факторы 
внешней среды. Учет цитоэмбриологически описанных форм, проведен
ный Хохловым [21—23], показывает, что среди покрытосеменных апомик- 
тично размножающиеся растения широко распространены.

Причину возникновения постоянного, наследственного апомиксиса. 
видели в ослаблении или потере пола, в стерильности пыльцы и т. д. Не
смотря на это, микроспорогенез у апомиктичных растений довольно час
то протекает нормально, пыльцевые зерна имеют редуцированное число 
хромосом, формируются нормальные генеративные клетки. У многих 
исследованных растений, параллельно с нормальным течением, мейоз 
протекает частично или полностью аномально. Некоторые данные, осве
щающие особенности развития мужской генеративной сферы у видов с 
апомиктичным типом размножения, мы находим в более ранних работах 
Мейера [13], Поддубной-Арнольди [15—17], Батталия [26—28] и многих 
других.

Изучая биологию цветения и размножения Scorzonera tausaghys, 
Поддубная-Арнольди и др. [15] обнаружили апомиктично размножаю
щийся вид, у которого микроспорогенез протекает ненормально. Позже 
Поддубная-Арнольди и Дианова [16] наблюдали неправильности в об
разовании пыльцы у некоторых каучуконосных и некаучуконосных ви
дов рода Taraxacum L.

Наряду с картинами нормального течения первого деления мейоза, 
обнаружено, что хромосомы крайне редко образуют биваленты, три- и 
тетраваленты—чаще униваленты. Последние неправильно и неодновре
менно отходят к полюсам, почему и возникшие ядра несут различное 
количество хромосом: больше или меньше гаплоидного числа. Понятно, 
что образовавшиеся таким путем пыльцевые зерна не могут быть равно
ценными, поэтому пыльца у этих видов в той или иной степени бесплод
на. Недавно Валентином и Рихардом [29] установлено, что вследствие 
образования мультивалентов и реституционных ядер в мейозе пыльца у 
апомиктично размножающихся видов морфологически очень невырав
ненная.

Интересные данные по цитоэмбриологии ряда представителей- 
Rudbeckia мы находим в работах Батталия [27, 28], Модилевского [12] 
и других. Изучая процесс микроспорогенеза у R. speciosa [25], R. laciniata
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[24, 26], R. sullivantii [28], Батталия показал, что в большинстве случаев 
редукционное деление материнских клеток микроспор протекает нор
мально, но иногда в результате нерегулярного мейоза образуются пыль
цевые зерна с редуцированным и нередуцированным числом хромосом. 
По подсчетам самого автора, число клеток, проходящих нормальное 
мейотическое деление, достигает 70%, а у 30% наблюдаются те или иные 
отклонения.

В работах, посвященных образованию и поведению мужских гамет 
у R. sullivantii [9] и развитию микроспор R. speciosa [11], также показа
но, что наряду с нормальным развитием мужского гаметофита имеет 
место и атипичный процесс, приводящий к аномальным последствиям. 
Причем аномалии в период становления микроспор, а в дальнейшем 
и мужского гаметофита, проявляются в большом разнообразии. Поэто
му нам кажется, что вопрос нарушения мейотического деления требует 
более тщательного исследования.

В литературных источниках нам не удалось найти сведений, проли
вающих свет на развитие микроспор R. triloba.

Изучая весь процесс становления микроспор у R. triloba, мы смогли 
установить некоторые характерные моменты, сопутствующие процессу 
микроспорогенеза и микрогаметогенеза. У растений R. triloba, произ
растающих в коллекционном питомнике Ботанического сада АН Арм. 
ССР, закладка соцветий начинается в середине июня и период цветения 
протекает довольно продолжительное время—более месяца. Бутоны и 
цветки фиксировались на самых различных стадиях развития, с момен
та, когда соцветия не превышали в диаметре 0,5 см, до полного созре
вания семян.

Для фиксирования применяли спирт-уксусную смесь (3:1), хром- 
формалин и хром-ацет-формалин. Материал обрабатывали по общепри
нятой цитологической методике.

Толщина срезов варьировала в зависимости от стадии развития бу
тонов (12—18 и). Срезы соцветий и цветов окрашивались железным ге
матоксилином по Гейденгайну, применялась также реакция Фельгена 
о подкраской лихт-грюн.

У R. triloba в соцветии раскрывание трубчатых цветов в пределах 
корзинки происходит последовательно в акропетальном порядке снизу 
вверх по спирали, соразмерно идет образование и созревание микроспор. 
Археспориальный слой закладывается на определенном этапе развития 
пыльника в виде крупных клеток, заметно выделяющихся своими разме
рами и крупностью ядер. Вследствие деления археспориальных клеток с 
наружной стороны образуется первичный париетальный слой, а с внут
ренней—первичный спорогенный.

Первичные спорогенные клетки непосредственно становятся мате
ринскими клетками микроспор, первоначально тесно примыкающими 
друг к другу, заполненными цитоплазмой (рис. 1, 2, 3; табл. II, 18); по 
форме они изодиаметричны и содержат крупные ядра.

Клетки тапетума, окружающие и снабжающие материнские клетки
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Рис. 1. Материнские клетки макроспор.

Рис. 2—3. Ранняя профаза в микроспороцитах.

необходимыми веществами, имеют изодиа метрическую форму, содер
жат крупные ядра, число которых не превышает двух, редко—трех. По- 
видимому, деятельность клеток тапетельного слоя прекращается к мо
менту формирования одноядерных пыльцевых зерен и полностью завер
шается к моменту гаметогенеза.

По мере дальнейшего развития ядра материнских клеток микроспор 
вступают в профазу I мейотического деления; при этом хроматиновое 
вещество уплотняется, проявляя ярко выраженную реакцию Фельгена. 
В этот период четко различаются ядерная мембрана, кариоплазма и 
собрано в один комочек хроматиновое вещество (рис. 2). Позже начи
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нают выявляться тончайшие хроматиновые нити (рис. 3), несущие на 
себе небольшие утолщения в виде хроматиновых скоплений.

Клетки микроспороцита все еще продолжают сохранять свою изо- 
диаметрическую форму, заполняя всю полость гнезда микроспорангия. 
В поздней стадии профазы, в фазе диакинеза (табл. II, рис. 19), когда 
образуются биваленты, клетка микроспороцитов обособляется, приобре
тая сферическую форму.

После профазы I мейотического деления клетка вступает в последу
ющие фазы, а именно, мета-ана-телофазу (рис. 4, 5, 6), чем завершается 
гетеротипическое деление и образуются диады (рис. 7, крайний справа).

Рис. 6. Асинхронность во 11 мейотиче- 
ском делении.

I и II мейотическом делении.

Рис. 7. Монады, диады, триады и тет
рады в одном гнезде пыльника.

С их образованием наступает II—гомотопическое деление: клетка в целом 
незначительно увеличивается в размерах, а веретена во втором мейоти
ческом делении принимают различное положение по отношению друг к 
другу и к удлиненной оси клетки (рис. 5, 6, табл. II, 21), образуя тетра
ду микроспор.

Обычно оболочка материнской клетки сохраняется не только во 
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время цитокинеза, но и позже, когда ядро проходит, видимо, интерфазу, 
а вокруг каждой клетки тетрады образуется собственная оболочка без 
внешних скульптурных наслоений. К концу этого периода материнская 
оболочка распадается, и каждая клетка тетрады дает начало пылинке. 
Вокруг каждой микроспоры начинает утолщаться экзина довольно слож
ной структуры. Сложность заключается в том, что снаружи образуются 
выросты в виде шипов, и вся поверхность покрывается выростами и уг
лублениями, придающими зернам определенную структуру. Оболочка у 
R. triloba имеет четыре поры, через одну из которых начинает вытяги
ваться растущая пыльцевая трубка.

Пыльцевые зерна у рудбекии обычно мелкие, сферические; диаметр 
(рис. 9) одной зрелой пылинки (измерение проведено на десяти пыльце
вых зернах) достигает 10,98±0,44 ц. Первичное ядро его занимает геоме
трически центральное положение и, вступая в митоз (табл. I, рис. 10), 
образует два одинаковых ядра. (табл. I, рис. 11). К сожалению, фазы 
митоза протекают очень быстро, и нам не удалось уловить все переходы. 
Исследования микроспор многих растений (1, 6, 7, 8) показали, что ядро

различных семейств принимает постенноеу многих представителен

Рис. 9. Молодые обособленные од
ноядерные микроспоры.

Рис. 8. Трехъядерные и аномальные 
пыльцевые зерна.

положение перед делением. Причину такого расположения чаще объяс
няют образованием вакуолей, вначале небольших размеров, разбросан
ных, которые, объединяясь, в дальнейшем образуют одну вакуоль.

В отличие от описанных случаев, у рудбекий в процессе всего гаме
тогенеза вакуоль не образуется, поэтому расположение ядра необычно. 
В процессе гаметогенеза пыльцевое зерно у рудбекий продолжает расти, 
и весь объем клетки заполняется цитоплазмой пенистой структуры. Де
лящееся ядро располагается в центре, а иногда оказывается незначитель
но сдвинутым с центрального положения. В результате митотического 
деления образуются два одинаковых по величине ядра, они неравноцен
ны, и вскоре после деления проявляется их морфологическое различие. 
Вследствие вакуолизации вегетативное ядро, приобретая рыхлое строе
ние, увеличивается в размере, дает очень слабую реакцию Фельгена, 
и поэтому его легко отличить от генеративного ядра. Последнее приле-



Таблица 1

Развитие мужского гаметофита у R. triloba. 10. Ядро пыльце
вого зерна в профазе. 11—12. Двухъядерные пыльцевые зер
на. 13—15. Деление генеративного ядра. 16. Трехъядерное 

пыльцевое зерно. 17. Вполне зрелое пыльцевое зерно. 
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гает к вегетативному ядру, имеет плотную консистенцию и заключено в 
более густую цитоплазму (табл. I, рис. 12, табл. II, рис. 22).

Реакция Фельгена особенно ярко выявляет не только морфологиче
ское, но и различие в содержании хроматина, которым очень богаты гё-' 
неративные ядра.

Позже генеративное ядро вступает в стадию деления (табл. I; 
рис. 13, 14, 15), давая начало двум равным по величине гаметам (табл. I, 
рис. 16), которые принимают различное положение по отношению к ве
гетативному ядру. В процессе созревания пыльцевого зерна оформив
шиеся мужские ядра в конце гаметогенеза приобретают вид удлинен
ных, веретенообразных палочек с заостренными концами. В это время 
вегетативное ядро (табл. I, рис. 17) трудно различимо, поскольку слабо 
окрашивается, а в цитоплазме появляются налегающие на ядро и силь
но преломляющие свет включения. Вполне зрелые пыльцевые зерна 
трехъядерные (табл. II, рис. 23) и при нанесении на рыльца вскоре про
растают. Достигшие такой величины пыльцевые зерна обычно содержат 
три ядра: два генеративных и одно вегетативное.

Исследования показали, что у R. triloba в одном и том же пыльце
вом гнезде, наряду с нормально развитыми пыльцевыми зернами, наблю
даются нарушения, которые происходят, безусловно, в ранний период 
профазы, но обнаруживаются в более поздние периоды мейотического 
деления. Выявленные нарушения в мейозе у растений [5, 20, 29] с апо- 
миктичным размножением по своему характеру схожи с таковыми меж
видовых гибридов, полиплоидов, образующих дегенерирующую или сте
рильную пыльцу.

Все нарушения, отмеченные нами у R. triloba, происходят на различ
ных стадиях развития. Так, например, нарушения выявлены в диакинезе, 
где наряду с бивалентами встречаются униваленты, что особенно хоро
шо видно в мета-ана- и телофазе I мейотического деления. В метафазе 
две хромосомы располагаются в цитоплазме вне сферы веретена, с пра
вой и левой стороны экваториальной пластинки (табл. III, рис. 24). 
Идентичная картина наблюдается не только в метафазе I, но и в тело
фазе I. Это особенно ясно видно на нижней клетке (табл. II, рис. 20), где 
одна хромосома плотно прилегает к ахроматиновым тяжам веретена.

Расположение отдельных хромосом вне экваториальной плоскости 
встречается в I и II метафазах. Следовательно, при первом описанном 
случае хромосома может элиминироваться, а при втором—образуются 
микронуклеусы, т. е. произойдет уменьшение числа хромосом в гаплоид
ном наборе. В анафазе I и II мейотического деления, как и можно было 
ожидать, хромосомы неодновременно и неправильно расходятся к полю
сам. Поэтому единичные отстающие, а иногда группы хромосом, не под
вергаются правильному распределению по соответствующим полюсам в 
анафазе и телофазе I мейотического деления, как это показано на рисун
ках и микрофотографиях. Число опережающих и отстающих хромосом 
бывает различным: например, на микрофотографиях 34, 35показаны хро
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мосомы, потерявшие свою индивидуальность в полюсах и переходящие в 
интерфазное состояние, а отстающие прекрасно сохранили свою конфигу
рацию. Следовательно, в то время как основная часть хромосом находится 
в деспирализованном состоянии, -отдельные отстающие хромосомы мак
симально компактны и по своему физико-химическому состоянию, без
условно, отличаются. Подобная картина, но менее четкая, чем в телофа
зе, наблюдается в анафазе, где число хромосом, не передвигающихся 
синхронно к полюсам, превышает иногда двух-трех (табл. III, рис. 25, 26). 
В пространстве между полюсами иногда трудно отличить отстающую 
хромосому от фрагмента (рис. 27), что очень важно, поскольку отста
вание в мейозе часто наблюдается у хромосом, в диакинезе не имеющих 
своей гомологичной пары, т. е. унивалентов.

Нарушения в мейозе у рудбекии проявляются не только в выбросе, 
отставании, но и в образовании мостов в ана- и телофазе, которые бы
вают хромосомными одиночными, парными и хроматидными (табл. III, 
рис. 25, 30—33). В таких клетках микроспор наряду с мостами мы на
блюдали также отдельные отстающие хромосомы или фрагменты. Сле
довательно, причины нарушения по своему происхождению сложны, так 
как здесь встречаются нарушения двоякого характера: отставание вы
звано одними причинами, образование мостов—совершенно иными.

По мнению Батталия [26], мосты являются результатом хромосом
ной инверсии, с чем, конечно, можно согласиться, хотя не исключена 
возможность появления мостов вследствие хроматидной транслокации 
или же изохроматидного разрыва при слиянии дистальных и прокси
мальных фрагментов. В образовании мостов могут участвовать и другие 
типы хромосомных аббераций, поскольку у R. triloba встречаются как 
хроматидные, так и хромосомные мосты. Поэтому нам кажется, что ин
версии не могут быть единственным источником образования мостов.

Нами также обнаружено явление слипания хромосом при I мейоти- 
ческом делении (табл. III, рис. 28, 29), которое происходит в телофазе 
(два полюса как бы не разграничены). В этой же клетке с правой сторо
ны виден мост и вне сферы веретена хромосомы. Такая картина наблю
дается более редко, но в клеточном делении это очень сложный тип нару
шения: подобные отклонения могут в дальнейшем стать причиной появ
ления микроспор не только с нарушенным числом хромосом, но и микро
нуклеусами. Слипание хромосом двух полюсов в мейозе при образова
нии микроспор у рудбекии (R. speciosa) описано еще в 1955 г. Бат
талия, но в основном при II мейотическом делении, в результате которо
го образуются монады, диады и триады. Романовым [19] описываются 
аномальные митозы с интенсивной агглютинацией хроматина у хала- 
зальных ядер зародышевого мешка видов Tulipa. Автор предполагает, 
что течение митозов ядер зародышевого мешка определяется состоянием 
окружающей их цитоплазмы, которая меняется вдоль полярной оси его. 
Причины агглютинации хроматина I мейоза в клетках микроспор рудбе
кии, а также склеивания хромосом, возможно, обусловлены изменением 
или нарушением действия наследственных факторов.



Т а б л и ц а И

■
Нарушения в микроспорогенезе у R. triloba. 18. Интеркинез, 19. Циакинез. 20. Me 
тафаза. I. внизу—телофаза 1. 21. Телофаза II мейотического деления. 22 Двухъ- 

ядерное пыльцевое зерно. 23. Выход пыльцевой трубки.



Таблица 1П

Нарушения в микроспорогенезе у R. triloba. 24. Метафаза с отстающими хромо
сомами. 25. Анафаза с одинарным хроматидным мостом и беспорядочно разбро
санными хромосомными фрагментами. 26. Анафаза с разорванным мостом и от
стающими хромосомами. 27. Телофаза с фрагментами и одной отстающей хромо
сомой. 28. Телофаза со слипшимися хромосомами. 29. Деталь слипания хромосом 

30—35. Телофазы с различными нарушениями.
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Явление слипания или склеивания хромосом в микроспорогенезе 
очень часто имеет столь сложную конфигурацию, что иной раз՛ трудно 
определить фазу деления (табл. III, рис. 28, 29). Более частые аномаль
ные случаи встречаются в анафазе и телофазе I и II мейотического деле
ния, в силу чего образуются неравнозначные микроспоры. Часто в I мейо- 
тическом делении неправильное расположение хромосом во времи ана
фазы и телофазы побуждает, по-видимому, к слипанию ядер, но при тща
тельном просматривании срезов микроспор не удается уяснить число’ 
слипшихся хромосом.

Все описанные явления приводят к образованию неравноценных 
микроспор, в которых отдельные клетки по внешней форме, структуре 
ядра и содержанию цитоплазмы различны. Обычно у представителей 
рода Rudbeckia тетрады имеют линейное, Т-образное, тетраэдрическое՛ 
расположение, а в силу описанных нарушений образуются монады,, 
триады и пентады. Поэтому, просматривая огромное количество пыль
ников одного яруса соцветия или одного цветка с большим количеством' 
нормально сформировавшихся пыльцевых зерен, отмечается определен
ное количество аномальных, не превышающих в одном гнезде 25%. К 
сожалению, мы не располагаем данными о дальнейшей судьбе подобных 
пыльцевых зерен, об их поведении на рыльцах цветка, прорастают ли՛ 
они, достигают ли пыльцевые трубки зародышевого мешка и играют ли: 
какую-либо роль.

У различных представителей растений, размножающихся апомик- 
тично, а также у аллополиплоидных и гибридных растительных форм 
описана асинхронность в мейотическом делении (рис. 4, 5, табл. II, 20) 
и в гаметогенезе в пределах одного пыльцевого гнезда пыльника. У 
R. triloba в одном и том же гнезде пыльника встречаются клетки в мета- 
и телофазе, диады и тетрады. В дальнейшем асинхронность проявляется 
на более поздних стадиях развития пыльцевых зерен, и в гнездах пыль
ника встречаются одно- двух- и трехъядерные пыльцевые зерна (рис. 
6,7).

На основании исследования микроспорогенеза у R. triloba мы при
шли к заключению, что процесс развития микроспор в общих чертах 
протекает так же, как у многих представителей трибы Heliantheae, а 
также у некоторых видов рудбекии. Но в то же время, как и свойственно՛ 
всем апомиктично размножающимся растениям, этому процессу сопут
ствуют различного характера нарушения. Их, по-видимому, в основном 
можно считать нарушениями генетического характера, несоответствием 
конъюгирующих хромосом, в результате чего они трудно поддаются 
строгому, последовательному механизму клеточного деления. Цитохи
мические исследования микроспорогенеза и микрогаметогенеза у неко
торых покрытосеменных [4, 18] обнаружили, что эти процессы сопровож
даются синтезом и накоплением большого количества жизненно важных 
веществ—РНК, белков, ферментов. Активный синтез прекращается после 
обособления спор из тетрад, а в синтезе этих веществ особо важную՛ 
роль играет тапетальный слой. Возможно, у апомиктичных растений ано
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малии являются не только результатом нарушения мейоза, но и наруше
ния синтеза и накопления этих веществ. В итоге образуются как вполне 
-фертильные и полуфертильные, так и абортивные пыльцевые зерна. Сле
довательно, неравноценность оформившихся пыльцевых зерен является 
вполне закономерным явлением, с которым мы сталкиваемся при ис
следовании вполне зрелых пыльников. Названные явления могут бытг 
дополнительным подтверждением того факта, что генеративные органь 
апомиктично размножающихся растений подвергаются большей редук
ции, и эти аномалии, возможно, в процессе эволюции приведут к обра
зованию новой, совершенно отличающейся растительной формы.

Безусловно, эти отклонения, аномалии не являются превалирующи
ми в процессе развития микроспор, и Мюнтцинг [14], исследуя в послед
ние годы микроспорогенез у апомиктичных растений (ЬПегасшт, Сгер1з 
и Ро1епШ1а), показал, что весь процесс протекает вполне нормально, 
пыльцевые зерна имеют редуцированное число хромосом, формируют 
нормальные генеративные клетки. Следовательно, некоторые группы 
апомиктичных растений в процессе организации микроспор не имеют 
-отклонений, как это частично наблюдается у рудбекий.

Изучение развития пыльцевых зерен у R. 1г11оЬа позволило устано
вить, что мейоз протекает в большинстве случаев нормально, вследствие 
чего образуются нормальные диады, тетрады, а позже вполне фертиль
ные пыльцевые зерна.

Отклонения в I и II мейотическом делении затрагивают */4 часть 
микроспор и позже приводят к образованию неполноценных пыльцевых 
зерен (рис. 8). Они не имеют нормально сформировавшегося ядра, а 
.в цитоплазме наблюдаются также признаки дегенерации.

Научно-исследовательская лаборатория цитологии
Ереванского государственного университета Поступило 8.Х 1968 г.

U. Ն. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ, Ռ. Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԻԿՐՈՍՊՈՐՈԳԵՆԵՋԸ ԵՎ ԱՐԱԿԱՆ ԳԱՄԵՏՈՖԻՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 
RUDBECK1A TRILOBA-Ի ՄՈՏ

Ամփոփում

Ապոմիկտային տիպի բազմացման մանրակրկիտ 'ուսումնասիրությամբ 
հնարավոր է դառնում դրսևորել նորմալ սեռական բազմացման նկատմամբ 
տարբերիչ հատկանիշների աստիճանը։

Այդ նպատակով մեր կողմից ուսումնասիրվել է Ա. triloba տեսակը, 
որին հատուկ է ապոմիկտային տիպի բազմացում։

Ո ւսումնաս իրությունն եր ի ընթացքում պարզվեց, որ R. triloba տես ա կթ 
,մոտ ծաղկափոշու առաջացման ընթացքում տեղի են ունենում մեյոտիկ բա



Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита у R. triloba 65

ժանման նկատելի խախտումներ, որոնց հետևանքով վերջիններս դադարում են 
մ որֆոլոգիապես միատարր լինելուց Հայս ինքն երկկորի զանի ծաղկափոշու 
հետ մեկտեղ հանդիպում են անոմալ ձևեր տարբեր շեղումներով)։ Պարզվում 

֊է, որ մեյոտիկ բաժանումն ընթանում է ասինխրոն։ որի հետևանքով մեկ փո
շանոթի սահմաններում հանդիպում են մոնադներ, դիադներ, տետրադներ և 
պենտադներ։ Հետագայում ասինխրոնությունը հանդես է գալիս ծաղկափոշու 
զարգացման ավելի ուշ ստադիաներում, որի հետևանքով նույն փոշանոթում 
երևում են մեկ, երկու և երեք կորիզանի ծաղկափոշու հատիկներ։

Ծաղկափոշու զարգացման ողջ Ընթացքի մանրամասն ուսումնասիրու
թյունից պարզվեց, որ 1^Լ1(1Ե6Ը1Ճյ էր11օԵտ-/ր մոտ

1. Մեյոզը մեծ մասամբ ընթանում է նորմալ, որի հետևանքով ստանում 
ենք նորմալ դիադներ: իսկ ավելի ուշ' լրիվ ձևավորված ֆերտիլ փոշեհատիկներ։

2. Մեյոզի պրոցեսում հանդիպող շեղումները բերում են ոչ լիարժեք փոշե
հատիկների առաջացմանը։ Նման փոշեհատիկները չունեն նորմալ ձևավորված 
կորիզներ, ցիտոպըազման ցուցաբերում է քայքայման հատկություններ։ Հա֊ 

«վանաբար այդ բոլոր խախտումները հանդիսանում են կենսաբանական բարդ 
«պրոցեսների հետևանք)
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<Ո. Ն. ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Р. Ռ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ա. Ա. ԵՂԻԱՋԱՐՅԱՆԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ԵՎ ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ ԳԱՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏԻ ՑԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Շարահերկային ցանքաշրջանառություններում գարնանացան գարին մշակ

վել է 1963 թվականից, իսկ աշնանացան գարին' 1964-ից մինչև 1967 թվակա
նը, ընդ որում փորձահողամասում մշակվել է գարնանացան գարու տեղական 
բարելավված Նոլտանս սորտը։ նրա մեջ գերակշռում է Նոլտանս ^ՒյսէԱՈՏ,) տա
րատեսակը, իսկ աշնանացան գարու Նախիջևան դանի սելեկցիոն սորտը, որը 
Ագրբեջանի պետական սելեկցիոն կայանում Վ, Ն. Գրոմաչևսկոլ կողմից ստաց- 
վել է անհատական ընտրության ճանապարհով։ Մեր ուսումնասիրության նպա
տակն է եղել Արարատյան դաշտի զարգացող անասնապահությունը ապահովել 
խտացրած կերով, պարզել աշնանացան ու գարնանացան գարու տեղը ցանքա
շրջանառություններում և տալ նրանց համեմատական գնահատականը, բացի 
դրանից, գարին մենք դիտել ենք որպես նախորդող մի շարք թանկարժեք 
խոզանացան կուլտուրաների։ 4?անի որ նրանք դաշտը շուտ են ազատում (հու
նիսի վերջերին—հուլիսի սկզբներին), ուստի հնարավորություն են ընձեռում 
նույն տարիս երկրորդ լիարժեք բերք ստանալու։

Ուսումնասիրությունը կատարվել է Հայկական գյուղատնտեսական ինս
տիտուտի էջմիածնի շրջանի ուսումնա-փորձնական տնտեսությունում (4-րդ 
սովխոզում) դրված 5 և 6֊դաշտյան ցանքաշրջանառությունների սիստեմում։ 
Ցանքաշրջանառությունների մեջ բույսերի հաջորդականությունը եղել է հե
տևյալը,

5—զաշտյան ցանքաշրջանառություն—1, հատիկա-ընդեղեններ֊\- խոզանա
ցան կուլտուրաներ, 2. աշնանացան ցորեն Վ խոզանա ցան կուլտուրաներ, 3, 
եգիպտացորեն հատիկի համար, 4, գարնանացան գարի-\~խոզանացան կուլ
տուրաներ, 5. բան ջա ր ա - բո ս տ ան ա յին կուլտուրաներ։

6—դաշսւյան ցանքաշրջանառություն — 1, եգիպտացորեն' հատիկի համար, 
2. աշնանացան ցո րեն + խոզանա ցան կուլտուրաներ, 3. հատիկա-ընդեղեն- 
ներ-\-խոզանացան կուլտուրաներ, 4, բանջարանոցային կուլտուրաներ, 5. աշ
նանացան գարի + խոզանա ցան կուլտ ուրան եր, 6, բոստանային կուլտուրաներ։

Այսպիսով, ըստ ցանքաշրջանառությունների սխեմայի գարնանացան գա
րին մշակվել է 5-դաշտային ցանքաշրջանառության 4~բդ դաշտում հատիկ 
ստանալու նպատակով, որի նախորդը եղել է ցանված եգիպտացորենը։ Այն 
մշակվել է նաև ցանքաշրջանառությունից դուրս, առվույտի ճմուտում։ Աշնա
նացան գարին ցանվել է հոկտեմբերի երկրորդ կեսին, իսկ գարնանացան գա
րին մարտի առաջին տասնօրյակում, ագրոտեխնիկական բարձր ֆոնի (հողի 
.լավագույն մշակման, պարարտացման, սնուցմ ան, բույսերի ժամանակին կազ
մակերպված խնամքի պայմաններում)։ Աշնանացան գարու ցանքը կատարե
լուց հետո տրվել է ծլաջուրը։ Բույսերը աշնանը գտնվել են թփակալման փու
յում’ Բույսերը թփակալման փուլում ձմեռն անց են կացրել բարեհաջող կեր- 

ա[ռվ։ Աշնանը հեռացվել են մոլախոտերը, գարնանը աշնանացան գարուն 
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տրվել է սնուցում ազոտական սելիտրայով^ հեկտարին 150 կգ նորմայով, որիւթ 
հետո կատարվել է փոցխում զիգզագ փոցխով։

Գարնանացան գարու դաշտը աշնանը պարարտացվել է գոմաղբով և սու
պերֆոսֆատով միևնույն դոզաներով, ինչ մյուս դաշտերում, այն է' 25 տոննաս* 
գոմաղբով (երկու տարին մեկ անգամ) և 500 կզ ս ուպերֆոսֆոտով (Հուրա- 
քանչյուր տարի)։ Գարնանը կատարվել է երեսվար 8 —10 սմ խորությամբդ 
Հետագա աշխատանքները քաղհանը» սն ուզումը, ոռոգում ը կատարվե լ են միա
տեսակ, ելնելով դաշտի վիճակից և բույսերի պահանջից։ Աշնանացան գարոէ^ 
բերքահավաքը կատարվել է մինչև հունիսի 20-ը,. իսկ գարնանացան գարունը^ 
մոտավորապես 10 օր հետո։ Այսպիսով, գարու բերքահավաքը կատարվեր* 
է հունիսի երկրորդ կեսին, որով հնարավոր է դարձել լավագույն ժամկետնե
րում կատարելու խոզանացան կուլտուրաների ցանքը։ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ

Վեգետացիա յի ընթացքում փորձահողամասում կատարվել են ֆենոլոգիա
կան դիտումներ, չափումներ, ընդգրկելով վեգետացիոն շրջանում հիմնականր- 
փուլերը, ընդ որում նշվել են ծլումը, թփակալումը) խողովակակալումը, ծաղ
կումը, հասունացումը (կաթնային, մոմային և լրիվ)* Ըերքը որոշվել է փաս
տացի բերքը կշռելու միջոցով, որը ստուգվել է բերքահավաքից առաջ յուրա
քանչյուր փորձամարգից վերցված խ ուրձ-նմ ուշն ե րի մետրովկ աների մ իջոցովդ

Ֆենոլոգիական դիտումների տվյալները. ֆենոլոգիական դիտումները կա
տարվել են երկու սորտերի վրա' ծլման սկզբից մինչև լրիվ հասունացումը։ Խո
շոր տարբերություն է նկատվել ֆենոֆազերի անցման շրջանի ու վեգետացիա
յի վերջում։ Աշնանացան գարու ցանքր կատարվել է հոկտեմբերի 20—22-ին,. 
մ ա ս սա յա կան ծիլերը երևացել են նոյեմբերի 2-ին, ծլումը ավարտվել է նո
յեմբերի 10-ին, այդ ժամանակ մետրովկաների միջոցով հաշվել ենք 1 մ^-ի՝ 
վրա եղած բույսերի թիվը և չափել բույսերի բարձրությունը։ Չափումներից՝ 
պարզվել է, որ 1 մ2-ի վրա բույսերի թիվը եղել է 367, իսկ բա րձրություն ը 
3— 4 սմ։ Մյուս դիտումր կատարվել է աշնանացան գարու թփակալման փու
լում, որը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 28-ին, իսկ լրիվ թփակալումը ավարտվել 
է ապրիլի 5 —10-ին։ թփակալման փուլում բույսերն ունեցել են 9—11 սմ 
բարձրություն, բույսերի թիվը 1 մ^-ի վրա եղել է 370։ Աշնանացանի թփակալման ՝ 
վերջում նորից կատարվել են չափումներ, 1 մ^՚-ի վրա բույսերի թիվը կազմել 
է 367, իսկ բարձրությունը' 20—22 սմ։

Աշնանացան գարու խողովակւսկալումն սկսվել է աս{ը[էւՒ 6֊ին, երբ բույ
սերն ունեցել են 32 սմ բարձրություն։ Աշնանացան գարու խողովակակալումը՛ 
ավարտվել է ապրիլի 20֊ին, իսկ հ ա ս կա կա լումը' մայիսի 4-ին, ծաղկում ը 
մայիսի 13-ին։ Աշնանացան գարու կա թնա յին հասունացումը ավարտվել է 
մայիսի 27֊ին, բույսերն ունեցել են 96 սմ բարձրություն և 1 մ%֊ի վրա նրանց 
թիվը եղել է 297։ Մոմային հասունացումն ավարտվել է հունիսի 10֊ին, իսկ 
լրիվ հասունացումը' հունիսի 17 — 20֊ին։ Մոմային հասունացման փուլը բնո
րոշվել է բույսերի գույնով, բույսի ստորին մասի տերևներն սկսել են դեղնելդ. 
կանաչ գույնը փոխարկվել է թույլ դեղնավունի։

Գարնանացան գարին ծլել է մարտի 17 — 19-ին, բույսերն ունեցել են* 
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3—4 սմ բարձրություն, 1 մ^֊ի վթա Ըոլ1Աերի ՈՒՎը է Գարնանացան 
գարու թփակալումն սկսվհլ է ապրիլի 2-ից։

Գարնանացան գարու թփակալումը ավարտվել է ապրիլի 13-ին, խողովա- 
կակալումը' ապրիլի 29 — 30-ին, հասկակալումը մայիսի 17—20-ին։ Այդ փու- 
լում բույսերի թիվը 4 մ^-ի վրա եղել է 320, իսկ բարձրությունը' 28—30 սմ* 
Կաթնային հասունացումը ավարտվել է հունիսի Յ֊ին, մոմային հ ա սուն աց ում ը' 
հունիսի 17 — 20֊ին, Լրիվ հասունացումը' 20 — 28-ին։ Վեգետացիայի վերջում 
պարզվել է, որ գարնանացան գարու վեգետացիան աշնանացան գարու վեգե
տացիայի տևողության համեմատությամբ ավելի երկար է։ Աղյուսակ 1֊ում 
բերվում է անցման փուլերի և վեգետացիայի տևողությունը օրերով։

[հշնանացան և դսւրնսւնացան գա րինե րի անցման փուլերն ու 
վեգետացիայի տևողությունը

Աղյուսակ 1

կուլտոսրան և սորտը

Փուչերի անցման ժամկետները
Հասունացման տևոդոլթյւ 
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Ա շնանա ցան գար/,

նա խ իջևան դանի 22/10 2/11 15/11 6/4 20/4 15/5 3/6 . 16/6 224
9>ա րնանա ցան ղտր[,

նուտանս 8/3 19/3 13/4 29/4 15/5 3/6 17/6 26/6 108
Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ աշնանացանն 9 օրով ավելի 

շուտ է ավարտել վեգետացիան, քան գարնանացանը։ Չնայած այն հանգա
մանքին, որ գարնանացան գարու տեղական Նուտանս սորտը ավելի վաղա
հաս է, քան աշնանացան գարու Նախիջևան դանի սորտը, բայց միշտ աշնա
նացանի դեպքում Նախիջևան դանի սորտը 8 —10 օր ավելի շուտ է ավարտում 
վեգետացիան։ Հիմնականում դա բացատրվում է նրանով, որ գարնանացան 
գարու ցանքի ժամկետը որոշակի սահման չունի» այն կախված է տվյալ տարվա 
կլիմայական պայմաններից։ Մեր փորձերում աշնանացանը գարնանացանի 
համեմատությամբ 9 օր շուտ է ավարտել վեգետացիան, որը խոշոր նշանակու
թյուն ունի խոզանացան կուլտուրաների վաղ ցանքի համար։

Ուսումնասիրությունից նաև պարզվել է, որ վեգետացիայի վերջում 1 մ^-ի 
վրա բույսերի թիվը, համեմատած թփակալման փուլում եղած բույսերի թվի 
հետ, պակասել է։ Թփակալման փուլում աշնանացան գարու 1 մ^-ի վրա եղել է 
370 բույս, իսկ վեգետացիայի վերջում' 297։ Նույնպիսի տարբերություն է 
նկատվել նաև գարնանացան գարու մոտ, ուր բույսերի թիվը թփակալման փու
լում կազմել է 320, իսկ վեգետացիայի վերջում' 300։

Մեր փորձերում դաշտային ծլունակությունը աշնանացան գարիների մոտ 
թփակալման փուլում կազմել է 8—85 տոկոս, իսկ վեգետացիայի վերջում 
75—80 տոկոս։
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Աղյուսակ 2֊ում բերվում են աշնանացան և գարնանացան գարիների բեր
քատվության տվյալները։

Ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ աշնանացան և գարնանացա!^ 
գարիների միջև բերքատվության տեսակետից զգա լի տարբերություն կաւ_ 
Ընդ որում բույսերի բարձրության, խրձի կշռի, թփակալության ու փաստացի 
բերքի տեսակետից, գարնանացան գարու տեղական Նուտանս սորտի համե
մատությամբ, բարձր բերք է ապահովել աշնանացան գարու Նախիջևան դանի 
սորտը։ Բույսերի բարձրությունը աշնանացան գարիների մոտ միջին տվյայնե- 
րով եղել է 86,2 սմ, իսկ գարնանացան գարու մոտ' 76,2 սմ։ Աշնանացանի 
մոտ հատիկի բերքը կազմել է 34>1 ց/հ, գարնանացանինը' 21,1 ց/հ, ուստի աշ
նանացան գարին շուրջ 13 ցենտներով ավելի բերք է ապահովել, քան գարնա
նացան գարին։

Այստեղից հետևում է, որ Արարատյան դաշտի պայմաններում գարիները 
մշակելիս առաջնությունը պետք է տալ աշնանացան ձևին, մեր ուսումնասի
րություններից ելնելով'' Նախիջևան դանի սորտին։

Աշնանացան Լ. գարնանացան գարիների ճատիկի քիմիական կազմը. — Բա
ցի քանակական բերքից ու մյուս ցուցանիշներից կարևոր նշանակություն ունի 
նաև գարու հատիկի քիմիական կազմը։ Մեր փորձերում որոշվել են հատիկի 
որակական ցուցանիշները։ Ընդ որում վերցված հատիկի միջին նմուշներում 
որոշվել են' ազոտը, ճարպը, թաղանթանյութը, սպիտակուցը և մոխիրը։

Աղյուսակ Յ֊ում բերված են աշնանացան և գարնանացան գարիների 
հատիկների անալիզից ստացված տվյայները։

Քիմիական անալիզի տվյալներից երևում է, որ խոշոր տարբերություն 
չկա այդ երկու ձևերի միջև։ Աշնանացան և գարնանացան գարու հատիկների 
կազմ ում տարբերություն նկատվել է միայն ճարպի պարունակության տե
սակետից, օրինակ' Նախիջևան դանի սորտի մոտ ճարպի տոկոսը եղել է 
1,44, իսկ տեղական Նուտանսի մոտ'' 1,91։ Ուստի, ելնելով մեր ուսումնասի-
րություններից, Արարատյան դաշտավա յրի պա յմ աններում գարին մշա֊
կելիս առաջնությունը պետք է տալ շնանացան գարիներին։ Գարնանացան
գարու մշակությունը Արարատյան դաշտում քիչ էֆեկտիվ է։
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տվյալները (1964—1963 թթ-)

կուլտուրա և սորտ ।
Մ ոիսիր, «/ /օ Թաղանթա

նյութ
ճարպ, 0/0 Աղոտ, °/օ Ասլիաա- 

կուց, %

Գարնանացան գարի

Բուտանս 2,90 7,47 1,61 2,60 14,84

Աշնանացան դարի

Նախիջևան դանի 3,01 7,98 1,44 2,73 14,20

ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ԵՎ ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ ԳԱՐԻՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
Չափազանց կարևոր նշանակություն ունի ցանքաշրջանառության մեչ 

մշակվող կուլտուրաների տնտեսական գնահատականը։ Տնտեսական գնա֊ 
հատականը որոշելու համար կատարվել են հաշվարկներ, որոնց արդյունք֊ 
ներն ամփոփված են աղ, 4֊ում։

Ա ղ յ ո ւ ս ա կ 4 
Աշնանացան և գարնանացան գարիների մշակության տնտեսական արդյունաբերությունը

կուլտուրան և սորտր
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Աշնանացան գարի

Նախիջևան դանի 34,1 134 3,9 5,5 1,6 54 40
Գարնանացան գարի

տեղական Նու֊տա նս 21,1 130 6,1 5,5 0,6 12,7 9,7
Աշնանացան գարու յուրաքանչյուր հեկտարից ստացվել է 34,1 ցենտներ 

գարու հատիկ, իսկ գարնանացանի հեկտարից' 21,1} հետևապես աշնանացան 
գարու մեկ հեկտարից ստացվել է 54 ռ, իսկ գարնանացան գարին թե հեկ
տարի և թե մեկ ցենտների հաշվով զուտ եկամուտ չի ապահովում։ Այսպիսի 
խոշոր տարբերություն է նկատվում նաև շահութաբերության նորմաների մի
ջև։ Աշնանացան գարու նախիջևան դանի սորտը մեկ հեկտարի հաշվով ապա֊ 
հովեյ է 40% շահութաբերություն, իսկ գարնանացան գարու տեղական նու֊ 
տանս սորտը' 9,7°[օ։

Այսպիսով, ինչպես բերքի անալիգի տվյալները: այնպես էլ տնտեսական 
արդյունավետության ցուցանիշները վկայում են, որ Արարատյան դաշտա
վայրի պայմաններում (կոնկրետ 4֊րդ սովխոզում) միևնույն ագրոմիջոցա
ռումների կիրառման դեպքում աշնանացան գարին միշտ ապահովում է 
բարձր բերք և բարձր շահութաբերություն։



72 Պ. Ն. Հակոբյան, №. Ռ. Հարությունյան, Ա. Ա. ԵղիազարյանԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ եվ առաջարկություններ
Բնչպես Արարատյան դաշտավայրում, այնպես էլ էջմիածնի շրջանումս 

(4֊րդ սովխոզում) առկա են բոլոր նպաստավոր պայմանները (հողայինք 
կլիմայական, արտադրական ու կազմակերպական) աշնանացան և գարնաՀ 
նացան գարիների բարձր ու որակով բերք ստանալու համար, որով հնարա
վորություն կս տե ղծվի անասնապահությունը ապահովել կերային բարձր միա^ 
վոր պարունակող գարու հատիկներով։ 1

Բոլոր տարիների փորձերի միջին տվյալներով աշնանացանն ունեցել 
մի 2.ա11ք առավելություններ գարնանացանի նկատմամբ, այսպես' բույսերի* 
բարձրությունը աշնանացան գարու մոտ կազմել է 86,2 սմ, գարնանացանիդ 
— 76,2 սմ֊ի դիմաց։ Աշնանացան գարին 9—10 օր շուտ է ավարտել իր վեգե-^ 
տացիան, քան գարնանացանը, չնայած որ գարնանացանը ավելի վաղահասէ 
է։ Գարնանացան գարու հատիկի միջին բերքը եղել է 21,1 ց!հ, իսկ աշնանա-^ 
ցան գարունը' 84,1 ց)հ։ Այսպիսով, բոլոր տարիների փորձերում, միջին տը-) 
վյայներով, աշնանացան գարին միշտ հատիկի ավելի բերք է ապահովել, քան 
գարնանացան գարին։

Կատարված ուսումնասիրություններից նաև պարզվել է, որ աշնանացան 
գարին համեմատաբար ավելի լավ նախորդող է հանդիսանում խոզանացան 
եգիպտացորենի համար, քան գարնանացանը։ Դա բացատրվում է նրանով, 
որ աշնանացան գարուց հետո խոզանացան կուլտուրաների ցանքը մինչև 
9 օր շուտ է կատարվում, իսկ վաղ ժամկետում կատարված ցանքի դեպքում 
խոզանացան եգիպտացորենի բերքահավաքը կատարվում է այն ժամանակ, 
երբ կողրերը գտնվում են մոմային հասունացման փուլում, որը բնորոշվում 
է բարձր կերային միավորներով։ Բացի դրանից, աշնանացան գարու ցանքի 
ժամանակ մյուս գյուղատնտեսական աշխատանքները գրեթե ավարտված 
են լինում, ուստի այդ ժամանակ գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիք
ների ու բանվորական ուժի պահանջը խիստ չի զգացվում, դրան հակառակ, 
գարնանացան գարու ցանքի ժամանակ բանվորական ուժի, գյուղատնտեսական 
մեքենաների ու գործիքների խիստ կարիք է զգացվում։ Այս հանգամանքը շատ 
կարևոր է հատկապես Արարատյան դաշտավայրի և 4-րդ սովխոզի պայմաննե
րում, քանի որ այդ գոտում գարնանային գյուղատնտեսական բոլոր աշխա
տանքները համընկնում են։

Տնտեսական արդյունավետության տեսակետից աշնանացան գարու Նա
խիջևան դանի սորտը գարնանացան Նուտանս գարու համեմատությամբ ապա
հովել է զուտ եկամուտ' թե մեկ հեկտարի և թե' մեկ ցենտներ հատիկի ար
տադրության հաշվով ու տվել է շահութաբերության մեծ տոկոս։

Ուստի մեր փորձերում ցանքաշրջանառությունների բոլոր տարիներում 
աշնանացան գարուն Նախիջևան դանի սորտը բույսերի բարձրությամբ, վեգե
տացիայի տևողությամբ, ստացված բերքով և տնտեսական արդյունավետու- 
թյամբ գերազանցել է գարնանացան գարու տեղական նուտանս սորտից։

Մեր փորձերում բարձր բերքի նախապայման են հանդիսացել նաև ագրո
միջոցառումների կոմպլեքսի կիրառումը» բարձր ագրոֆոնի ստեղծումը ցան
քից առաջ դաշտի համապատասխան դոզաներով պարարտացնելը, վարելա
շերտը ամբողջ խորությամբ վարելը, ցանքի ճիշտ ժամկետի ընտրությունը, 
բույսերի խնամքի աշխատանքները (փոցխում, ոռոգում, քաղհան) ժամանս։-



Աշնանացան և գարնանացան գարու ուսումն ամիրության արդյունքները 
կին և որակով կատարելը, որոնց կիրառման պայմաններում բոլոր տարիներին 
աշնանացան գարին ապահովել է բարձր բերք։

Հաշվի առնելով այդ բոլոր տվյալները, հանգում ենք այն եզրակացու
թյան, որ ինչպես 4-րդ սովխոզի, այնպես էլ էջմիածնի շրջանի մյուս կոլտն
տեսություններում ու սովխոզներում, ուր մշակվում են գարիներ, առաջնու
թյունը պետք է տալ աշնանացան ձևերին' առայժմ Նախիջևան գանի սորտին, 
որը բարձր բերք ապահովելու հետ միասին ունի տնտեսական մեծ արդյունա
վետություն։

Հայաստանի դյուղա տնտե սա կան ինստիտուտ Ատացվել է 1մէ\ 1968 թ,

П. Н. АКОПЯН, Б. Р. АРУТЮНЯН, А. А. ЕГИАЗАРЯН
РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОГО И ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

В СЕВООБОРОТАХ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

Резюме

Данные наших многолетних исследований показывают, что в усло
виях Араратской равнины озимый ячмень по сравнению с яровым имеет 
ряд преимуществ: он отличается более интенсивным ростом (86,2 см 
взамен 76,2 см ярового ячменя).

Несмотря на продолжительность вегетационного периода, поле из- 
под озимого ячменя освобождается на 8—10 дней раньше, что для вы
ращивания пожнивных культур имеет особо важное значение.

Озимый ячмень по сравнению с яровым дает более высокий уро- 
жай—34,1 ц/га или на 13 ц/га больше ярового.

К тому же посев озимого ячменя производится в условиях Арарат
ской равнины поздней осенью, когда все полевые работы иочти завер
шены, а ярового—совпадает с самым интенсивным периодом сельскохо
зяйственных работ.

Экономическая эффективность озимого ячменя Нахичевань дани 
неоспорима: чистый доход его составляет 1,6 на 1 га—54 руб., рентабель
ность—40%, а у ярового—соответственно 1,1, 24 и 27. Однако необхо
димой предпосылкой для получения высокого урожая озимого ячменя 
является применение правильного агрокомплекса. Основная вспашка, 
которой должно предшествовать удобрение (навоз 25 т через год и 
500 кг суперфосфата), должна производиться на всю глубину пахотного 
слоя (27—30 см). Посев нужно производить высококачественными семе
нами и своевременно. Для получения высокого и устойчивого урожая 
озимого ячменя необходимо соблюдать все условия по уходу за посевом 
(боронование, полив и подкормка).

Исходя из изложенного, можно заключить, что в условиях Арарат-, 
ской равнины яровой ячмень должен уступить место озимому, который 
характеризуется высокой урожайностью, экономической эффективностью 
и будет способствовать дальнейшей интенсификации земледелия.
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБЫКНОВЕННОГО ТРОСТНИКА (PHRAGMITES
COMMUNIS TRIN.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА 

ОБНАЖЕННЫХ ГРУНТАХ ОЗЕРА СЕВАН

Тростник обыкновенный (Phragmites communis Trin.)—многолетнее 
гигрофитное растение широкого географического распространения, за
селяющее ныне все умеренные и теплые области земного шара, за ис
ключением высокогорий.

В Армянской ССР тростник встречается повсеместно, кроме альпий
ских и субальпийских поясов (предельной высотой его распространения 
является 2400 м н. ур. м., Айриджа, в то время как в Средней Азии он 
поднимается до 4000 м н. ур. м. [13]).

В Армении он обитает в самых разнообразных экологических усло
виях: в пресных и засоленных водоемах, у берегов рек, озер и водохра
нилищ, на песчаных и заболоченных почвах с высоким уровнем грунто
вых вод, в межгорных впадинах и ущельях, на торфяных болотах и т. д. 
[2]. На территории Армении тростник является одним из древних тра
вянистых растений, предки которого обитали в долине р. Араке еще с 
миоцена. В долине р. Раздан (на 9 км выше Еревана) в известковых пес
чанистых отлбжениях Палибин [9] обнаружил ископаемый тростник (Ph. 
oeningensis Heer.), неоднократно обнаруживаемый многими исследова
телями геологии Армении.

Хорошая сохранность строения ископаемого тростника (Ph. com
munis Trinius fossilis) позволила установить его идентичность с совре
менным видом Турутанова-Кетова [12]. Можно предполагать, что слабая 
изменчивость этого растения в течение геологического прошлого связа
на с гигрофильным образом жизни.

В древние времена в Армении тростник широко использовался как 
строительный, в частности кровельный материал, для изготовления ма
тов, щитов и пр., о чем свидетельствуют остатки тростниковых стеблей 
в раскопках старинных армянских крепостей VIII—IV вв. до я. э. 
(Аринберд, Кармир-блур [18]).

В настоящее время, несмотря на общую ксерофитизацию климата 
Армении, тростник обыкновенный здесь широко распространен, продол
жает господствовать в заболоченных местностях близ водоемов, в част
ности в полупустынном и степном поясах, например, на прибрежной 
территории оз. Севан.
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В недалеком прошлом, до сооружения Севан-Разданского каскада, 
тростниковые болота покрывали не только прибрежную часть озера; но 
и значительно низко расположенные участки оз. Гилли, ныне покрытые 
луговыми или луго-степными фитоценозами. Вся Мазринская низмен
ность (юго-восточная окраина оз. Севан) площадью 10 000 га была по
крыта тростниковыми или тростниково-рогозово-осоковыми сообщест
вами. Ботанические анализы торфяных отложений в районах с. Цовинар 
(Мартунинский район) и Гилли (Басаргечарский район) показали, что 
80% толщи представляли тростниковые или тростниково-осоковые остат
ки. Это дает основание полагать, что начало формирования тростнико
вых формаций в окрестностях оз. Севан связано с генезисом самой озер
ной впадины.

Уровень воды озера, как известно, за последние 30 лет (с 1938 по 
1968 г.) снизился на 17 м, обнажив около 18 тыс. га прибрежных донных 
грунтов. Это отрицательно сказалось на уровне грунтовых вод коренных 
берегов и привело к резкому сокращению площади тростниковых болот. 
Однако среди других компонентов водноболотных ценозов тростник вы
деляется высокой жизнеспособностью и благодаря большой пластично
сти переселился на новые обнаженные грунты, где условия произраста
ния крайне неблагоприятны.

На старых и вновь освобожденных грунтах тростник произрастает 
в различных экологических условиях: от постоянно избыточной увлаж
ненности (Басаргечар, Мартуни) до весьма слабой (Лчашен, Цовагюх), 
от самых пресных условий (Цовинар) до значительной засоленности 
(Браное, Норадуз).

Приспособляясь к различным экологическим условиям, заросли 
тростника выступают то как абсолютный эдификатор, то как субэдифи- 
катор, ассектатор или просто низкорослый сопутствующий элемент.

Невольно возникает вопрос, откуда у тростника подобный ЭКОЛОГИ՜ 
ческий диапазон распространения и энергия приспособления. Ведь пре
обладающее большинство травянистых растений имеет строго очерчен
ную обособленную экологию и, отчетливо проявляя потребность к тем 
или иным условиям среды, широко используется как фитоиндикаторы.

В бассейне оз. Севан тростник показывает высокую приспособитель
ную способность к резким колебаниям уровня грунтовых вод. В районе 
с. Цовинар заросли тростника произрастают на участках, грунтовые во
ды которых залегали ниже 3,5—4 м (рис. 1). Наряду с этим тростник хо
рошо произрастает также на участках водоемов глубиной 1,5 м. По дан
ным Аржанова [1], тростник может расти в водоемах и при больших 
глубинах (до 3,0 м).

Фитоценологическая структура тростниковых зарослей в бассейне 
оз. Севан Довольно разнообразна. В условиях постоянной избыточной 
увлажненности заросли тростника монодоминантны и однообразны, тог
да как в отдаленных от озера менее увлажненных донных песчаных 
грунтах они пестры и разнообразны в видовом отношении.

В отношении всего бассейна оз. Севан мы различаем три ассоциа
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ции с преобладанием или участием тростника (тростниковая, рогозовс 
тростниковая, смешанно-травяно-тростниковая), включающие пример 
но 30 видов растений. Тростниковые фитоценозы всего Советского Союз։ 
содержат 78 ассоциаций, включающих 250 видов растений [4].

Рис. 1. Заросли тростника на участках, грунтовые воды 
которых залегают ниже 4 м (район с. Цовинар).

Рис. 2. Монодоминантные заросли тростника в районе 
с. Золакар.
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Такая большая видовая насыщенность вообще не характерна для 
водно-болотных компонентов и подчеркивает широкую экологическую 
потенциальную энергию тростника-эдификатора.

Чистые заросли тростника обыкновенного развиваются на сильно 
увлажненных и периодически затопляемых участках, какими являются 
прибрежные грунты с. Золакар (рис. 2), Цовинар (Мартунинский 
район), где общее покрытие почвы под тростником достигает 100% при 
высоте растений 5—6 м. Примесь других растений в подобных зарослях

< случайна и незначительна. Наиболее характерным спутником тростника 
здесь являются водные мхи, образующие своеобразную синузию.

Рогозово-тростниковая ассоциация (Ph. communis+Typha angusti- 
folia) экологически близка к монодоминатной ассоциации обыкновен
ного тростника, потому и имеет очень ограниченную амплитуду распро
странения. Она встречается в районах Мартуни, Басаргечар, по сосед
ству с чистыми тростниковыми зарослями, где, помимо озерных вод, за
болачивание поддерживается обильно выходящими ключевыми источни
ками. Видовой состав здесь представлен почти исключительно двумя 
эдификаторами, Typha angustifolia, Phragmites communis, редко Juncus 
inflexus, Epilobium palustre, Typha latifolia, Scirpus lacustris.

В обнаженных донных грунтах широко распространена смешанно- 
травяно-тростниковая ассоциация. Почва под этой ассоциацией песчано
иловатая, сухая, с близким залеганием грунтовых вод, амплитуда коле
бания которых под зарослями тростников достигает 1—3,5 м. В зависи
мости от стояния грунтовых вод тростник приобретает соответственную 
высоту, обилие и сопутствующие компоненты.

Комплекс смешанных в тростниках трав, по нашим подсчетам, со
ставляет 22 вида. Эти растения слишком разной экологии: гигрофиты— 

IButomus umbellatus, Bidens tripartita, Lythrum salicaria; мезофиты— 
Trifolium neglecta, Achillea micrantha; ксерофиты —Corispermum cauca- 
sicum, Cleome ornitopodoides.

Наибольшим распространением отличаются Calamagrostis pseu
dophragmites, C. epigeios, Puccinellia sevangensis, Rumex maritimus, 
Bolboschoenus compactus, Scirpus lacustris.

Кроме степени увлажненности почв, на качественное и количествен
ное изменение сопутствующих тростнику травостоев влияет засоленность 
почвогрунтов. На более или менее засоленных почвах произрастают: 
Puccinellia sevangensis, Glaux maritimus, Acorellus pannonicus, Plantago 
salsa, Schoenus nigricans, Chenopodium chenopodioides.

В смешанно-травяно-тростниковой ассоциации тростник не дости
гает мощного развития: его высота не превышает 1—1,5 м и составляет 
лишь 30—40% всей массы травостоя. Остальные 60—70% приходятся 
на долю смешанных трав. На участках, где грунтовые воды залегают 

-близко к поверхности, обилие тростника повышается, уменьшается раз
нотравье; в менее гидрофитных условиях соотношение, этих групп зако- 
-номерно изменяется в обратном порядке.

Весьма часто тростник входит в качестве субдоминанта в ттпевесные 
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и кустарниковые насаждения озера, образуя особую ингрегацию» 
(рис. 3). Например, в районе Мартуни в период посадки ив и тополей 
не было тростниковых зарослей. Теперь они угнетают древесные расте
ния, выступая в качестве основного конкурента в борьбе за влагу и пи
тательные вещества, в отдельных случаях приводя даже к массовой ги
бели ивово-тополевых насаждений.

В связи с мощной подземной и надземной массой почва под трост
никовыми зарослями отличается сравнительно темной окраской, значи
тельным содержанием гумуса. Помимо почвообразования, заросли։ 
тростника играют ведущую роль в закреплении движущихся песков.

Зарастание обнаженных грунтов оз. Севан тростником происходит՛ 
своеобразно, в строгой зависимости от динамики грунтовых вод, типа: 
грунтов, формы рельефа и наличия ключевых источников. В ранних ста
диях зарастания и формирования первичных фитоценозов, обнажающих
ся из-под вод озера грунтов, тростник не участвует. Прав был А. А. 
Гроссгейм [5], отметивший, что тростник никогда не образует пионерных 
группировок, а сменяет другие, даже довольно сложные ассоциации:

Рис. 3. Смешанно-травяно-тростниковые группировки в иво
во-тополевых насаждениях (в районе с. Норадуз).

В дальнейшем, в связи со спуском озера и ухудшением водной на
сыщенности почв, более гигрофитные элементы вытесняются менее ги- 
грофитными и мезофитными, среди которых тростник играет домини
рующую роль.

Лабильная экология тростника (в отношении степени увлажнен
ности и засоленности почв) позволяет ему довольно долго приспосабли
ваться к непривычным для него сухим условиям среды.

Наиболее характерными очагами образования тростниковых зарос
лей являются более или менее глубокие депрессии обнажающихся почв, 
понижения береговых валов, небольшие озерца, избыточно увлажнен
ные места с ключевым источником и т. д. При рассмотрении причин по
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явления отдельных изолированных тростниковых зарослевых очагов, 
выявилось наличие здесь обильного семенного возобновления.

Как известно, одно растение тростника дает до 50 000 семян [5], и, 
несмотря на такую плодовитость, семена его очень плохо прорастают. 
Солоневич [12], специально изучая биологию тростника, отмечает, что ей 
не приходилось наблюдать размножения семенами. Другой исследова
тель, Смиренский [11], также не наблюдал семенного размножения вслед
ствие невызревания семян.

Несмотря на крайне неблагоприятные почвенно-климатические усло
вия оз. Севан, заросли тростника здесь растут нормально, плодоносят и 
возобновляются. Об успешном развитии тростника в худших условиях

Рис. 4. Строение надземных и подземных органов тростника 
при дефиците воды.

имеется указание и Матюка [17], по данным которого rf лучших условиях 
роста тростник созревает позже, чем в худших. Если бы не успешное се
менное возобновление, то катастрофическое понижение уровня оз. Севан 
и удаление на 2—3 км уреза воды от бывших коренных берегов привело 
бы к полному уничтожению зарослей тростника.

Таким образом, одной из основных причин высокой приспособитель
ной реакции тростника в бассейне оз. Севан является его хорошая раз
множаемость (как вегетативным, так и генеративным способом).

В образовании отдельных обособленных тростниковых куртин-оча
гов решающую роль играет семенное возобновление, в расширении, за
растании и смыкании отдельных обособленных участков—вегетативное 
размножение.

На обнаженных грунтах озера нам часто приходилось встречаться 
со стелющимися формами тростника (рис. 4). Подобная форма в бота
нической литературе фигурирует как особая разновидность: Phragmi
tes communis Trin. var. subuniflora D. С. или stolonifera.

Образование стелющихся и укореняющихся в узлах стеблей у трост
ника было отмечено в литературе еще Брудином [3], Климентовым [6], 
Таубаевым [15], однако упомянутые авторы не раскрывают причин об
разования стелющихся форм. При внимательном изучении условий 
произрастания ползучих тростников сразу бросается в глаза, что они 
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появляются в основном в наиболее неблагоприятных условиях увлаж
ненности грунта. Образование стелющихся побегов до 8—10 м длины՛ 
не что иное, как приспособление, при помощи которого тростник тяго
теет к наиболее увлажненным местам, образуя добавочные корни в уз
лах побегов, способствуя восполнению дефицита влаги из верхних слоев- 
почвы во время кратковременных осадков.

Таким образом, благодаря надземным побегам тростник сохраняет՜ 
свое существование в самых критических для него условиях среды. На» 
Арегунийском побережье оз. Севан, где рельеф отличается крутизной ® 
эродированными скелетными почвами, нам приходилось наблюдать за
росли тростника (в обыкновенной и стелющейся форме) в можжевело
вом редколесье.

Известно, что можжевельники Лишрегиэ ро1усагроз, Л. оЫоп§а яв
ляются ксерофитными деревцами, в экологическом отношении ничего’ 
общего не имеющими с тростником; что касается грунтовых вод на этом: 
участке, то они залегают на глубине 15 м и более.

Исходя из этого, особое внимание мы уделили изучению корневой? 
системы. В нормальных условиях увлажненности корневая: система 
тростника простирается в поверхностном слое грунта (рис. 5).

Рис. 5. Строение подземных органов тростника в нормаль
ных условиях увлажненности.

От узлов корневища в горизонтальном направлении отходят корни 
I порядка, ветвящиеся на более короткие—II и III порядков. Под низ
корослыми зарослями тростника грунтовые воды расположены ниже 
3—4 м, корневища залегают на глубине 1 —1,5 м (рис. 6).

Бесструктурные песчаные почвы донных грунтов оз. Севан приводят 
к существенному изменению обычных размеров корневой системы. Во՛ 
влажных условиях непропорционально увеличивается надземная систе
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ма, в ксерофильных—корневая. Увеличение массы корней способствует 
их проникновению до уровня грунтовых вод.

В районе с. Цовинар под низкорослыми тростниковыми зарослями 
мы выкапывали шурфы до 3,5 м глубины и наблюдали проникновение 
косо вниз корней I—II порядков.

Рис. 6. Строение подземных органов низкорослых тростни
ков на сухих иловато-песчаных’отложениях оз. Севан.

Изучение корневой системы тростника методом сухой раскопки (ме
тод скелета) и траншеи показало, что глубина залегания корневищ и 
интенсивность роста растений в основном определяются степенью увлаж
ненности почвогрунтов. В постоянно заболоченных условиях корневище 
тростника находится в самом поверхностном слое грунта (рис. 7), на:

Биологический журнал Армении. XXII, 5—6



Таблица
Распределение массы Корней травянистых растений в г (абсолютно сухого веса в/г на 1 и их суммарная длина в м)

П
ро

бн
ая

 пл
ощ

ад
ь

Корни тростни ка

Травостой и сте- Корневища Диаметр, мм Всего корней 
в слое (без 
корневищ)

Корни 
разнотравья

пень никрьпия -а
тростником 

го X 5 весю длина
до 1 1-2 2-3

вес длина вес длина вес длина вес длина вес длина

0-10 236,0 12,0 30,0 806,4 12,0 130,0 — — 42,0 936,4 78,4 695,8
Смешанно-травя- 10-20 268,0 9,2 6,0 161,4 7,5 88,7 31,7 29,7 45,2 279,8 32,0 287,3

но֊тростниковая 20-30 702,0 17,4 13,0 349,0 6,0 75,0 26,2 31,6 45,2 455,6 9,3 151,21 ассоциация 30—40 636,4 13,0 16,0 430,0 22,0 224,0 32,0 36,0 70,0 690,0 6,4 84,7
(600/0) 40—50 _ — —. — 18,3 122,3 21,0 25,4 39,3 147,7 1,8 28,6

0—50 1860,4 51,6 65,0 1746,8 65,8 640,0 110,9 122,7 241,7 2509,5 127,9 1247,6

0-10 20,1 0,8 42,0 817,8 _ 42,0 817,8 170,0 1883,2Разнотравно-тро- 10-20 62,8 1283;8 4,8 39,6 6,8 9,1 74,4 1332,5 294,0 770,6II стниковая ассо- 20—30 262,0 7,4 96,8 1892,4 11,4 57,0 18,0 19,6 126,2 1969,0 17,2 40,0циация (4Ои/о) 0-30 282,1 8,2 201,6 3994,0 16,2 96,6 24,8 28,7 242,6 4119,3 481,2 2693,8
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глубине 10—20 см. В мелкопесчаных отложениях с глубоким залеганием 
грунтовых вод простирание корневищ наблюдается на глубине 50 см и 
больше, в сухих грунтах с иловатыми прослойками оно доходит до глу
бины 40—50 см, образуя переплетенную сеть на поверхности илистых 
прослоек.

В песчаных грунтах тростник образует два типа специализирован
ных корней: а) толстые трубковидные, которые вертикально углубляют
ся в нижние увлажненные горизонты, обеспечивая растение водой; 
б) тонкие корни, которые направляются вглубь и горизонтально. По
следние часто заходят во внутрь отмерших корневищ, образуя массу 
всасывающих корешков.

Во влажных грунтах толстые трубковидные корни развиваются' 
очень слабо (или вовсе атрофируются). Располагаясь исключительно в 
горизонтальном направлении, ближе к дневной поверхности грунта, 
тонкие корни часто заходят в кочки и бугорки, где условия аэрации 
сравнительно лучше. В сухих мелкопесчаных отложениях трубковидные 
корневые тяжи хорошо развиты и глубоко уходят в толщу отложения 
до 3—4 м. Эти тяжи зачастую расстилаются по ходам старых загнив
ших корней, а также трещин, проходящих по илистым прослойкам, где 
корни, интенсивно разветвляясь, образуют большую всасывающую по
верхность.

Определение количества корней и их размещение в толще обнажен
ных озерных отложений проводили по методу монолита с применением 
корнереза (размеры 10X20X25 см), сконструированного по Рахтиенко 
[10]. Монолиты брались с двух участков, характеризующихся песчано
пылеватым механическим составом грунтов. По режиму увлажненности 
первую пробную площадь можно отнести к свежим типам грунтов, а 
вторую—к сухим. Полученные данные (табл.) показывают, что в све
жем типе грунтов, где имеются иловатые прослойки, в поверхностном 
(О—10 см) слое сконцентрированы сравнительно тонкие корневища с 
интенсивно разветвленными корнями. После 50 см диаметр корневищ 
увеличивается, а интенсивность разветвления тонких корней уменьша
ется.

В сухом типе наблюдается двухъярусное распределение корневищ; 
причем первый находится у самой поверхности грунта, где образовав
шаяся масса тонких корней способствует перехватке даже малого коли
чества атмосферных осадков, второй—расположен в 20—30 см слое и по 
сравнению с верхним ярусом развит сильнее.

Данные таблицы наглядно показывают, что в сухих условиях про
израстания растение образует больше корневой массы, чем в свежих 
грунтах, где длина корней тростника почти в три раза больше, чем в 
свежем типе грунта.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие заклю
чения.

Тростник является одним из древнейших травянистых растений Ар
мении, и, несмотря на общую засушливость климата, продолжает 



84 A. M. оарсегян, П. А. Хуршудян

господствовать в пустынных, полупустынных и степных районах еще с 
третичного периода. Предельной верхней границей распространения 
тростника в Армении является 2400 м н. у. м.

В непривычных для себя условиях среды тростник проявляет высо
кую приспособительную реакцию и живучесть. Одной из основных при
чин высокой приспособительной реакции тростника в бассейне оз. Се
ван является его хорошая размножаемость (вегетативная и семенная).

Успешное произрастание тростника в крайне разнообразных и за
частую неблагоприятных условиях среды связано с высокой пластич
ностью его корневой системы. В ксерофильных условиях за счет надзем
ной массы увеличивается корневая система. Увеличение корневой массы 
обеспечивает их проникновение до уровня грунтовых вод.

Ряд приспособительных качеств тростника (образование стелющих
ся стеблей, увеличение всасывающей поверхности корней, частично и 
семенное возобновление) при благоприятных условиях среды остаются 
в потенциальном состоянии и выявляются лишь в критических условиях, 
в чем и кроется его космополитизм.

Ботанический институт
АН Ар.мССР Поступило 15.11 1968 г.

Ա. Մ. ԲԱՐԱԵՂՅԱՆ, Պ. Ա. ԽՈԻՐՇՈԻԴՅԱՆ

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԵՐԻՑ ՄԵՐԿԱՑԱԾ ՀՈՎԱԳՐՈԻՆՏՆԵՐՈԻՄ ԱՃՈՎ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ 
ԵՂԵԳԻ (PHRAGMITES COMMUNIS TRIN.) ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԻ

ՔԱՆԻ ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՐ

Ամփոփում

Սևանա լճի ջրերից մերկացած հողագրունտների արհեստական անտառա- 
պատման և բուսական ծածկույթի ուսումնասիրության ընթացքում հեղինակ
ների ուշադրությունը բևեռվել է սովորական եղեգի մի քանի, գիտության մեջ 
դեռևս չլուս ա բանված, էկոլոգիական առանձնահատկությունների վրա։

Ւնչպես հայտնի է, եղեգը ճահճային բույս է և աճում է մինչև 3 մ խորու
թյուն ունեցող ջրավազաններում։ Ներկայումս, չնայած Սևանա լճի մակարդա
կը 17 մ ֊ով իջել է, եղեգը շարունակում է աճել առափնյա ավազուտներում, 
երբեմն նույնիսկ տարածվելով գեպի այնպիսի վայրեր, ուր գրունտային ջրերի 
մակարդակը գտնվում է 4 մ խորության վրա* էկոլոգիական այս արտակարգ 
ա ռանձն ահա տկություն ը հնարավորություն է տվել եղեգին գերիշխող դիրր 
գրավել Հայաստանի լճերի, գետերի և ճահճուտների բուսական ծածկույթում, 
սկսած երրորդային դարաշրջանից մինչև մեր օրերը։ Սևանա լճի տարբեր 
հողագրունտներում եղեգի արմատային սիստեմի ուսումնասիրությունները հե
ղինակներին հանգեցրել են այն եզրակացության, որ այդ բույսը օժտված է 
արտաքին անբարենպաստ պայմաններին հարմարվելու պոտենցիալ շատ 
հատկանիշներով (ինչպես, օրինակ, ջրի պակասության դեպքում սողացող ցո- 
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զունների առաջացումը, արմատային սիստեմի հզորացում ը ի հաշիվ վեր
գետնյա զանգվածի, խորացող սպեցիֆիկ արմատների առաջացումը, աղադի
մացկունությունը և այլն)։
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УДК 636.2.082.1

А. А. БЛРЦЯН

НАСЛЕДУЕМОСТЬ МОЛОЧНОСТИ И ЖИРНОСТИ МОЛОДА 
У КОРОВ КАВКАЗСКОЙ БУРОЙ ПОРОДЫ

В последние годы мы занимались установлением некоторых генети
ко-селекционных параметров—изменчивость, наследуемость, повторяе
мость, селекционный дифференциал, эффект селекции на одно поколе
ние и другие—у скота кавказской бурой породы, которая, как известно, 
выведена путем скрещивания местного скота со швицкой, и частично ее 
производными породами, с последующим разведением помесей жела
тельного типа «в себе».

В данной статье приводятся результаты исследований по Дорийско
му племенному заводу, где кормление животных по годам достаточно 
стабильное, обеспечивающее среднегодовой удой одной коровы 3400— 
3500 кг молока.

Исследования проводились в разрезе линии на 491 паре дочь-мать, 
представляющих три основные линии кавказской бурой породы—Соко
ла, Хана и Енота—и две наиболее распространенные родственные груп
пы—Витого и Дона.

Для нивелирования различий кормовых условий по удою были ис
пользованы коэффициенты поправок, которые определялись нами на 
основании фактических данных племзавода. При этом было приведено 
соответствие к лучшему по удою году. Коэффициент изменчивости (С) 
вычислялся по способу сумм, наследуемость (Ь2)—дисперсионным ана
лизом однофакторного комплекса (в качестве градации взяты классы 
матерей) [3], селекционный дифференциал (1) и эффект селекции на од
но поколение (Д£— по Иоганссону [1]. Наследуемость у дочерей—родо
начальников определялась по данным наивысшей лактации, а у дочерей- 
продолжателей линии—по данным первой лактации.

Результаты изучения степени изменчивости молочности и содержа
ния жира (табл. 1) показывают, что в пределах одного стада по дочерям 
отдельных производителей существенной разницы не наблюдается. Из
менчивость по удою колеблется от 17,01 (Енот) до 21,27% (Дон), по 
жирности 4,9 (Сокол)—5,82% (Витой). Это указывает на то, что в раз
резе отдельных линий возможности отбора коров по основным призна
кам селекции практически лимитированы почти в одинаковых пределах. 
По этим данным видно также, что во всех линиях изменчивость призна
ков несколько выше у матерей, что объясняется различием уровня про
дуктивности и интенсивности отбора дочерей и их матерей.
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Таблица I
Изменчивость молочности и содержания жира в молоке 

дочерей и матерей (по лучшей лактации)

Линия быка Дочь- 
мать Число пар

Изменчивость (С, %)

удоя содержания 
жира

Витой д 111 19,00 5,82
м 20,85 5,79

Дон д 87 21,27. 5,05
м 22,19 6,90

Сокол д 37 20,65 4,90
м 20,80 8,35

Хан д 55 19,96 5,57
м 22,76 5,89

Енот д 47 17,01 5,52
м 20,47 6,04

От величины изменчивости в определенной степени зависит величи
на селекционного дифференциала (i), которая за период последних пяти 
лет (1960—1965 гг.) для всего заводского стада в среднем составляла 
по удою 182 кг, по содержанию жира—0,08%- Как видно, величина се
лекционного дифференциала по обоим основным признакам невелика. 
Разумеется, при таких низких показателях селекционного дифференциа
ла эффект селекции на одно поколение или за год будет также низким.

При условии одинаковой степени изменчивости признаков величина 
селекционного дифференциала будет зависеть от интенсивности отбора 
и числа признаков, по которым производится отбор.

Изучение интенсивности отбора в Дорийском племенном заводе по
казало, что за последние годы здесь на ремонт стада практически оста
валось 23—25% дочерей коров, что соответствует выделению в племен
ную группу 46—50% коров. При указанной интенсивности мы на одной 
и той же популяции (500 коров) моделировали отбор отдельно по удою, 
проценту жира и одновременно—по обоим признакам (табл. 2).

Таблица 2
Изменение селекционного дифференциала в связи с направлением отбора 

(при интенсивности 5О°/о)

Показатели Удой, кг Жир, % Молочный 
жир, кг

Среднее по популяции .......................
Величина селекционного дифференциала:

3584 3,91 140,1

при отборе только по удою ..... +541 —0,02 +20,4
при отборе только по проценту жира — 67 ֊1-0,15 + 2,7
при отборе по обоим признакам • • +367 +0,05 + 16,4

Очевидно, при отборе животных по одному или двум признакам 
селекционный дифференциал значительно изменяется. Наиболее целесо
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образным оказался отбор по удою, затем по двум признакам (удой+ 
+ жир) и менее целесообразным—по проценту жира.

Касаясь вопроса числа признаков селекции, следует указать, что в- 
настоящее время, по мнению многих крупных специалистов, для повы
шения эффекта селекции необходимо уменьшить число селекционных, 
признаков (имеются в виду не основные признаки).

Для правильного ведения отбора скота по признакам обильномо- 
лочности и жирномолочности необходимо точно (в количественных вы
ражениях) установить степень генетической обусловленности фенотипи
ческого разнообразия этих признаков, т. е. определить коэффициент на
следуемости—показатель, характеризующий удельный вес генетической 
изменчивости в общей изменчивости популяции.

Таблица 3
Наследуемость удоев и жирности молока у дочерей родоначальников линий 

(по лучшей лактации)

Линия 
быка

Чи
сл

о п
ар

 (Д
—

 М
)

Удой Жирность молока

4 %

ранг производителя 
по показателям

ь2 °/п3’ /о

ранг производителя 
по показателям

наследуе
мости

среднего 
удоя доче

рей
наследуе

мости

средней 
жирности 

молока
дочерей

Витой 111 6,5* 5 3 20,6** 3 3
Дон 87 12,0* 3 2 14,0* 5 5
Сокол 37 20,1* 1 1 57.0** 1 4
Енот 55 8,5* 4 5 46,1** 2 1
Хан 47 13,9* 2 4 19,9* 4 2

Примечание: * — показатель статистически недостоверен.
** —показатель статистически достоверен при Р>0,95; 0,99.

Исследованием нашего материала установлено (табл. 3), что на
следуемость удоя по группам коров, происходящих от различных бы
ков, колеблется в довольно широких пределах: по удою 6,5 (Витой) — 
20,1% (Сокол) и по жирности молока 14,0 (Дон)—57,0% (Сокол). Это 
значит, что в пределах потомства разных производителей эффективность 
отбора животных по их происхождению с материнской стороны родо
словной будет весьма различной. В конкретном случае эффективность 
отбора дочерей по матерям будет значительно выше по обоим призна
кам в линиях Сокола и отчасти Енота и Хана.

Очевидно, что показатели наследуемости намного выше по призна
ку жирномолочности, причем в группах дочерей быков Витого, Сокола и 
Енота они статистически достоверны (Р>0,95; 0,99), а в группах доче
рей Дона и Хана—недостоверны. Показатели же наследуемости удоев 
во всех группах статистически недостоверны.
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но повысить в большей мере благодаря улучшению условий среды (корм
ление и др.).

Чтобы судить о генетическом разнообразии животных при разведе
нии их по линиям в последующих поколениях, на материале заводского- 
стада мы вычисляли также наследуемость удоя и жирности молока у 
внучек и правнучек родоначальников линий (табл. 5).

Наследуемость удоя и жирности молока у дочерей продолжателей линии 
(по первой лактации)

Таблица 5

Линия 
быка

Продолжатели 
линии (сыновья 
и внуки родо
начальников)

Число 
пар 

(Д-М)

Удой Жирность молока

4 °/о ранг »/„ ранг

Витой

Салют 
Ведущий 
Вагр 
Орел 
Восток

80 12,2* 4 8,3* 4

Сокол
Восход 
Азат 
Валет

36 29,5* 2 30,1* 2

Енот Кокон 
Хрусталь 13 28,5* 3 51,8* 1

Хан Зенит
Силач 25 49,6** 1 20,9* 3

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 3.

По данным табл. 5 видно, что и здесь наследуемость удоя и жир
ности молока в разрезе различных линий колеблется в значительных 
пределах: по удою 12,2 (линия Витого)—49,6% (линия Хана) и по со
держанию жира 8,3 (Витой)—51,8% (Енот).

Следует отметить, что наследуемость жирномолочности, как призна
ка более устойчивого и слабоизменчивого, обычно выше, чем молочности՝ 
[1, 3, 4]. Однако в данном случае по двум линиям (Витой и Хан) наблю
дается обратная картина: наследуемость выше по молочности, что мож
но объяснить главным образом характером разнообразия отселекциони- 
руемых матерей внутри линий по этим признакам, а именно, большим 
генетическим их разнообразием по молочности и меньшим по жирномо
лочности.

Сравнение данных табл. 3 и 5 показывает, что с развитием линий 
(до 2-го и частично 3-го поколений) наблюдается некоторое повышение 
показателей наследуемости по удою, а по содержанию жира (кроме ли
нии Сокола) существенных изменений не наблюдается. Коэффициент 
корреляции, вычисленный между рангами родоначальников (табл. 3) и 
продолжателей линий (табл. 5), установленных по показателю насле
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дуемости, составляет по удою + 0,80±0,42 (при Р<0,95), по содержанию 
жира + 0,60 ± 0,56 (Р<0,95).

Определенный интерес представляет наследуемость признаков в 
разрезе отдельных линий с учетом системы спаривания (табл. 6).

Таблица 6
Наследуемость молочности и жирномолочности в зависимости от системы

спаривания животных

Линия 
быка Вариант

Число 
пар 

(Д-М)

Наследуемость (1։|։ °/0)

удой жирность 
молока

Витой
Матери аутбредные 142 12,5* 25,1**

Матери инбредные (Рх =0,031 и выше) 49 6,8* 20,4*

Сокол
Матери аутбредные 51 27,2** 36,8**

Матери инбредные (Рх =0,031 и выше) 22 21,4* 47,0**

Примечание: обозначения те же, что и в табл. 3 и 5.

По данным табл. 6 очевидно, что при инбридинге матерей в степени 
Рх =0,031 и выше (по Райту) показатель наследуемости, кроме одного 
случая по жирности, уменьшается. Мы склонны объяснить это относи
тельным уменьшением генетического разнообразия матерей, имеющим 
место при инбридинге, что не может не сказаться на показателях насле
дуемости в сторону их понижения. Что касается случая повышения на
следуемости жирности молока при инбридинге матерей, анализ их родо
словной показал, что почти все быки, на которых допущен инбридинг, 
были улучшателями по жирности. Поэтому можно полагать, что при 
инбридинге на быков-улучшателей, в частности по жирномолочности, 
уменьшение разнообразия матерей как бы компенсируется большим 
разнообразием, внесенным быками по данному признаку.

Касаясь данного вопроса, следует, однако, указать, что исследова
ний в этом направлении очень мало, и окончательно судить о роли ин
бридинга (отца, матери.и дочери в отдельности или одновременно) в 
наследовании основных количественных признаков отбора можно лишь 
после соответствующих исследований, в первую очередь эксперимен
тального характера, на животных, инбридированных в различной сте
пени.

На основании интерпретации фактического материала можно прий
ти к следующим заключениям.

Показатель наследуёмости (Ь|) у дочерей родоначальников и про
должателей линии колеблется в довольно широких пределах как по 
удою (6,5—20,1 и 12,2—49,6%), так и по жирности молока (14,0—57,0 
и 8,3—51,8%). Следовательно, в пределах потомства разных производи
телей эффективность отбора коров по материнской стороне их родослов
ной будет весьма различной.
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При инбридинге матерей (Рх = 0,031 и выше) отмечается некоторое 
снижение показателей наследуемости. Однако, если инбридинг допущен 
на быках—улучшателях по жирномолочности, показатель наследуемости, 
по данному признаку не снижается, а наоборот, несколько повышается.

Наши материалы свидетельствуют о несовпадении племенной цен
ности быков-производителей по потомству (т. е. по количественному 
выражению признаков—молочность, жирномолочность) и генотипу. 
Поэтому основными критериями племенной ценности быков при их. 
оценке следует считать не только количественные показатели потомства, 
но и генетическое разнообразие их.

В разрезе отдельных линий и родственных групп заводского стада 
эффект селекции (Ag) на одно поколение низкий и по удою (7,6— 
143,9 кг), и особенно по жирности молока (0,012—0,06%), что, разуме
ется, не может обеспечить сколько-нибудь заметный генетический про
гресс в течение нескольких поколений.

При разведении животных по линиям генетическое свойство насле
дования в последующих поколениях усиливается (закрепляется) или, 
наоборот, ослабляется, что обусловлено различием зоотехнических прие
мов работы с линиями. Из рассматриваемых линий в этом отношении 
наиболее ценными и перспективными являются линии быков Сокола и 
Хана.

Ереванский зооветеринарный
институт Поступило 30.IV 1968 г.

Ա. Ա. հԼՐՑՅԱՆ

ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԳՈՐՇ ՑԵՎԻ ԿՈՎԵՐԻ ԿԱԹՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱԹԻ 
ՅՈՒՂԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՌԱՆԳԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամփոփում

Սելեկցիոն հիմնական հատկանիշների մառան գելիությոլն ը ( 1':՜’ ) ուսում֊ 
նասիրվել է ըստ էոռվա գործարանում բուծվող գծերի, նկատի ունենալով նաև:: 
զուգավորման սիստեմը։

Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ տարբեր գծերում և ազգակցա
կան խմբերում ժառանգելիության գործակիցը տատանվում է բավական 
լայն սահմաններում ինչպես կաթնատվությամբ (6,5՛—49,6°^), այնպես էլ 
կաթի յուղայնությամբ (8,3 — 51,8°/օ)։ Հետևաբար, տարբեր գծերի և ազգակ
ցական խմբերի սահմաններում կովերի ընտրության էֆեկտիվությունը ըստ 
նրանց տոհմագրականի մայրական կողմի կլինի խիստ տարբեր։

Մայրերի ինբրիդինգի ժամանակ (^ճ=-0,031 և բարձր) նկատվում է ժա
ռանգելիության ցուցանիշների որոշ իջեցում։ Սակայն, երբ ինբրիդինգն ընկ
նում է կաթի յուղայնությունը լավացնող ցուլերի վրա, ապա ժառանգելիու
թյունն ըստ տվյալ հատկանիշի չի իջնում, այլ, ընդհակառակը, փորը ինչ- 
բարձրանում է։
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Մեր նյութերը վկայում են, որ ցուլերի ըստ սերնդի որակի (հատկանիշնե
րի քանակական ցուցանիշներով) և գենոտիպի գնահատման արդյունքները չեն՛ 
համընկնում։

Սելեկցիայի էֆեկտը մեկ սերնդի ընթացքում ( ) ըստ գծերի և ազ
գակցական խմբերի ցածր է ինչպես կաթնատվությամբ (7,6—143,9 կգ), այն
պես էլ, առանձնապես, կաթի յուղայնությամբ (0,012—0,06%յ), որը, հասկա
նալի է, չի կարող ապահովել որևէ չափով նկատելի գենետիկական պրոգրես 
մի շարք սերունդների ընթացքում։

Գծային բուծման ժամանակ ժառանգման գենետիկական հատկությունը 
Հետագա սերունդներում ուժեղանում, ամրանում է, կամ, ընդհակառակը, թու
լանում է, որը գլխավորապես պայմանավորված է գծերի նկատմամբ տարվող 
գոոտեխնիկական աշխատանքի եղանակների տարբերությամբ։
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3. Л. ДОЛАБЧЯН, М. А. ЕСАЯН, А. М. ЗАВГОРОДНЯЯ

О НОРМАЛЬНЫХ критериях 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У МЫШЕИ

В настоящее время электрокардиографический метод все больше 
применяется в экспериментальных исследованиях. В этом отношении 
важное значение приобретает определение нормальных величин различ
ных компонентов электрокардиограммы у лабораторных животных. В 
литературе эти вопросы освещены весьма недостаточно, а имеющиеся 
данные неполноценны или не подвергнуты математическому анализу.

Мы поставили перед собой задачу разработать нормальные крите
рии электрокардиограммы у мышей. С этой целью нами произведено 
электрокардиографическое исследование 80 белых мышей обоего пола 
весом от 15 до 31 г.

Электрокардиограмма записывалась в положении на спине, при 
этом лапки животного с помощью нитей фиксировались к доске и иголь
чатые электроды вводились под кожу конечностей параллельно мышце. 
Запись производилась на чернильно-пишущем двухканальном аппарате 
при режиме записи 1 мв равен 2 см и скорости движения бумаги 
100 мм/сек., в 3 стандартных, трех однополюсных отведениях от конеч
ностей. Затем пальпаторно определялось место наибольшей пульсации 
сердца и с 3 точек грудной клетки записывалась электрокардиограмма: 
с области мечевидного отростка, места наибольшей пульсации и с левой 
подмышечной поверхности.

По электрокардиограмме определяли ритм сердца, положение элек
трической оси, продолжительность сегмента Р—и интервалов (2Р8, 
<2—Т, R—R, амплитуду зубцов Р, Сф R, 8, Т. Означенные измерения про
должительности интервалов и амплитуды зубцов проводились во всех 
указанных отведениях и полученные данные обрабатывались математи
чески методом вариационной статистики по следующим формулам:

еУр • А 8Л2П о . х Мм = —ш; з = л / р ; щ = ——-; 1 = — •X х у X ш
М — среднеарифметическая величина,
V — средний вариант, 
р ՝— частоты,
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N — сумма частот,
с — средне-квадратическое отклонение,
d — отклонение,
m — средняя ошибка средней арифметической, 
t — критерий достоверности.

Зубец Р в отведении I из-за маленькой амплитуды определялся не 
всегда. В отведении AVR он был отрицательным, наименьшая его ампли
туда наблюдалась в отведениях I, AVL. Иногда выделялся отрицатель
ный зубец Р в отведениях AVL; наибольшая высота зубца Р регистриро
валась в отведениях III и AVF.

Зубец Q не определялся как в стандартных, так и в грудных отве
дениях, он не всегда обнаруживался в отведениях AVL, AVR.

Зубец R остроконечен, наибольшая его величина выявляется в от
ведениях II, III и грудных отведениях, а наименьшая—в отведениях I 
и AVL.

Ввиду большой частоты сердечных сокращений сегмент RS—Т неред
ко отсутствует, а зубец Т в грудных отведениях наслаивается на зубец 
R. и, в результате, образуется как бы расщепленный или «М»-образныш 
зубец R.

Зубец S определялся в той или иной степени почти во всех отведе
ниях, наиболее закономерно он встречался в отведениях II, III и AVF, 
где определялась наиболее высокая его амплитуда.

Зубец Т—узкий, остроконечный, плотно прилегает к зубцу R, а в от
ведениях I, AVL часто не выявлялся, оказывался сглаженным, а в от
ведении AVR он отрицательный. В ряде случаев регистрировались отри
цательные зубцы Т и в отведениях Vb III, AVF.

Сегмент RS—Т располагается на изоэлектрической линии или имеет՜ 
приподнятый дистальный конец.

Среднеарифметические величины зубцов электрокардиограммы в- 
различных отведениях приведены в табл. I.

Таблица 1
Средние арифметические величины зубцов электрокардиограммы в различных 

отведениях

Отведения

Зу
бц

Р 
Q 
R
S 
Т

Ритм сердечного сокращения не зависит от веса животного и колеб
лется от 500—750 ударов в минуту. Электрическая ось колебалась в- 
пределах 4-5°—1-990 и в среднем равнялась +74,2° (табл. 2). В ряде

0,55 0,33 1,38 0,61 1,42 0,55 0,96 0,49 0,75 0,26 1,57 0,5 1,49 0,69 1,65 0,60 1,520.56*
— —- — — — -- : — 1,8 1,45 —- _ — — — — ——

2,04 1,0 7,01 2,1 5,55 2,3 1,34 0,7 1,9 1,5 6,57 1,9 5,8 2,4 6,9 3,6 6,4 3,8
1,43 0,8 3,75 2,71 4,3 2,1 2,3 1,6 1,5 1,4 3,74 1,3 3,66 1,3 3,33 0,12 3 1Д
2 0,66 3,23 1,08 3,2 0,9 2,07 0,4 1,56 0,7 3,42 1,0 5,08 1,8 4,07 1,7 4,75 1.7
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случаев наблюдалось отклонение электрической оси влево, в других— 
она была отклонена вправо.

Средние арифметические величины электриче
ской оси и интервалов электрокардиограммы

Таблица 2

Показатели м С

Электрическая ось 74,2 1,91
Р-Չ 0,067 0,0075Չ₽Տ 0,021 0,0036Չ-Т 0,05 0,01

Сегмент Р—Չ колебался от 0,05 до 0,08 сек., интервал Չ1?Տ опреде
лялся в пределах 0,02—0,03 сек. Длительность интервала Չ—Т—в до
вольно широких пределах от 0,04 до 0,09 сек. Среднеарифметические 
величины этих интервалов приводятся в табл. 2.

Интервал R—R неустойчив и меняется соответственно ритму.
Таким образом, электрокардиограмма у мышей имеет довольно ха

рактерную и постоянную картину. По своей общей структуре она напо
минает электрокардиограмму человека, но ввиду значительно большей 
частоты сердечных сокращений кривая несколько деформируется, в 
частности, сегмент исчезает и зубец Т наслаивается на зубец R.

Полученные данные позволяют заключить, что электрическая кар
тина сердечного сокращения у мышей относительно стабильна, поэтому 
.это лабораторное животное можно использовать для широкого приме
нения в исследованиях до экспериментальной кардиологии.

Институт кардиологии и сердечной хирургии
М3 АрмССР Поступило 13.VI 1968 г.

Я. Լ. ԴՈԷԱԲՉՅԱՆ, Մ. Ա. ԵՍԱՅԱՆ, Ա. Մ. ՋԱՎԳՈՐՈԴՆՅԱՅԱ

ՄԿՆԵՐԻ ԷԷԵԿՏՐՈԿԱՐԴԻՈԳՐԱՄԻ ՆՈՐՄԱԼ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Հոդվածում բերվում են 80 մկների էլեկտրոկարդիո գրամի հետազոտու֊ 
թյունների արդյունքները։ Սատարված է ստացված տվյալների մ աթեմ ատիկա- 
կան մշակումը և ներկայացված են նորմալ էլեկտրոկարդիոգրամի չափանիշ
ները։ Այդ տվյալները կարևոր նշանակություն են ձեռք բերում փորձառական 
սրտաբանության համար, քանի որ դրականության մեջ տվյալ հարցր լուսա

բանված չէ անհրաժեշտ չափով։
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УДК 611.18: 54

Э. Л. ТУМАНЯН

ЦИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И СОДЕРЖАНИЯ НУКЛЕОПРОТЕИДОВ И НЕКОТОРЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП БЕЛКОВ В ОТДЕЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЯХ Ц. Н. С. ПРИ ВВЕДЕНИИ 
ЧУЖЕРОДНОГО белка

Изучалось распределение и содержание рибонуклеопротеидов и 
БН-групп белков в различных образованиях ц. н. с. (межпозвоночный 
узел, спинной мозг, ядро п. XII, кора кожно-двигательной области) кро
ликов при неоднократном внутривенном введении нормальной лошади
ной сыворотки. Животных забивали на 4֊ый, 10-ый, 14-ый и 17-ый дни 
после последнего введения сыворотки. Кусочки ткани фиксировали з 
жидкости Карнуа, гистохимические реакции проводили на парафиновых 
срезах толщиной в би. Нуклеопротеиды выявляли по методу Браше, 
БН-группы белков—по Барнетту и Зелигману.

Показано, что в результате неоднократного введения чужеродного 
белка происходит цитохимическая перестройка различных отделов 
ц. н. с. Наибольшее содержание рибонуклеопротеидов в изучаемых об
разованиях обнаруживается на 4-ый день после последнего введения.

Характер распределения рибонуклеопротеидов в этих образованиях 
в различные сроки после введения сыворотки такой же, как и в микро
структурах, исследованных на 4-ый день после последнего введения сы
воротки, однако по содержанию рибонуклёопротеидов они отличаются. 
В цитоплазме большинства нейронов межпозвоночных узлов кроликов, 
забитых на 10-ый день после введения сыворотки, обнаруживается не
сколько большее количество рибонуклеопротеидов по сравнению с по
добными нейронами у интактных животных.

Нейроны передних и задних рогов спинного мозга, а также ядра 
п. XII кролика, забитого на 10-ый день, в цитоплазме содержат несколь
ко больше нуклеопротеидов, чем идентичные нейроны у контрольных 
кроликов. В коре кожно-двигательной области у того же кролика отме
чено некоторое снижение концентрации рибонуклеопротеидов в нейро
нах IV, V, VI слоев по сравнению с контрольными животными. В телах 
нейронов межпозвоночных узлов и ядра п. XII кроликов, забитых на 
14-й день после последнего введения сыворотки, обнаруживается не-
Биологический журнал Армении, XXII, № 5—7
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сколько большее содержание рибонуклеопротеидов, чем у контрольных 
кроликов. Нейроны спинного мозга этой группы кроликов отличаются 
намного большим количеством пиронинофильных глыбок в цитоплазме, 
чем подобные нейроны интактных кроликов. Корковая часть кожно-дви
гательной области этих кроликов по содержанию рибонуклеопротеидов, 
как в телах нейронов, так и в структурах, расположенных между ними, 
почти не отличается от аналогичных образований контрольных.

У кроликов, забитых на 17-ый день после последнего введения сы
воротки, в большинстве нейронов межпозвоночного узла, передних и 
задних рогов спинного мозга, а также ядра п. XII обнаруживается в ци
топлазме несколько большее количество рибонуклеопротеидов, чем у ин
тактных кроликов. В то же время слои коры кожно-двигательной облас
ти по содержанию пиронинофильных глыбок почти не отличаются от 
контрольных животных. Не было обнаружено особых различий в содер
жании БН-групп у контрольных и подопытных кроликов. Иллюстраций 
3. Библиографий 6.

Ереванский медицинский институт Поступило 2.VII 1968 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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Р. С. ПОЛЯКОВА, Л. Е. ОГАНЕСЯН

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
СКЕЛЕТА ПЕСЧАНОК (GERBILLINAE, MAMMALIA)

Задачей настоящей работы является выяснение адаптивных особен
ностей строения посткраниального скелета песчанок (подсем. Gerbil- 
linae)—типичных обитателей пустынь и полупустынь, приспосабливаю
щихся как к бегу, так и к роющей деятельности.

Исследованы особенности, форма и размеры костей поясов и свобод
ных конечностей, и отчасти позвоночника, 8 видов песчанок фауны СССР 
{6—10 экз. каждого вида), а также двух представителей рода Gerbil- 
lus—G. gleadowi и G. hirtipes (по 1 экз.). Измерялась и сопоставлялась 
длина позвоночника и его отделов, длина конечностей и их отделов, 
продольные и поперечные размеры длинных и трубчатых костей (шири
на проксимального и дистального эпифизов, середины диафизов), а 
также продольные и поперечные размеры лопатки и тазовых костей. От
мечались особенности и строение костей, степень развития костного 
рельефа и характер суставных поверхностей.

В строении скелета песчанок при значительном сходстве наблюда
ются адаптивные особенности, связанные с отличительными чертами 
биологии этих животных.

В строении их позвоночника выявляются черты адаптации к свой
ственному этим животным образу жизни. Это сказывается в изменении 
относительной длины отделов позвоночника. По мере приспособления к 
бегу наблюдается удлинение хвостового и укорочение других отделов 
позвоночника.

У форм, в жизни которых важную роль играет рытье (песчанка 
Виноградова, большая песчанка), наблюдается относительное укороче
ние конечностей.

У видов, приспособленных к быстрому бегу (гребенщиковая, полу
денная песчанки, изученные представители рода Gerbillus), конечности 
относительно удлинены, особенно задние, сообщающие телу толчок при 
движении вперед. Удлинение их происходит за счет увеличения длины 
средних и дистальных элементов. Увеличивается разница в длине перед
них и задних конечностей.

Адаптивные особенности обнаруживаются и в строении отдельных 
костей скелета конечностей:
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а) кости форм с интенсивной, роющей деятельностью обладают наи
большими поперечными размерами, характеризуются общей массив
ностью, рельефностью. Значительно выступающие костные гребни, слу
жащие местом крепления мускулов, увеличивают площадь крепления՜ 
последних и создают более благоприятные условия для проявления их. 
силы, увеличивая плечо рычага силы и угол подхода мышцы к кости. 
Это особенно ярко выражено в удлинении локтевого отростка, пяточного^ 
бугра, гребня большой берцовой кости, дельтовидного гребня плечевой 
кости. У интенсивно роющих видов песчанок увеличены также попереч
ные размеры кистей и стоп„ что играет существенную роль при рытье- 
конечностями.

б) формы песчанок, способных к быстрому бегу, отличаются удли
ненными и относительно тонкими костями конечностей. Степень высту
пания гребней и бугристостей у этих видов значительно слабее, чём у 
интенсивно роющих, укорочен локтевой отросток, а дельтовидный гре
бень плеча, гребень большой берцовой кости, большой вертел бедренной; 
кости оканчиваются ближе к проксимальным концам тела кости. По
добное расположение костных гребней играет значительную роль в дея
тельности закрепленной здесь мускулатуры, создавая выигрыш в ско
рости при сокращении мышц и увеличивая размах движения в суставах, 
(так как места крепления мышц таким образом приближены к центрам 

■суставов).
У быстро бегающих форм наблюдается увеличение протяженности 

срастания большой и малой берцовых костей, что укрепляет средний от
дел конечностей, а именно ту ее часть, на которую падает наибольшая 
нагрузка при толчках. Это явление можно рассматривать как аналогич
ное тому срастанию элементов скелета среднего и дистального отделов 
задней конечности, которое наблюдается у видов животных, способных 
к быстрому передвижению прыжками на задних конечностях (тушкан
чиков и др.).

в) виды, слабоспециализированные к тому или: иному виду деятель
ности (краснохвостая и персидская песчанки), имеют тип строения ко
нечностей, занимающий среднее положение между двумя предыдущими 
группами почти по всем признакам, с некоторыми отклонениями, прису
щими каждому из видов.

Зоологический институт АН СССР,
Ереванский государственный университет Поступило 20; III 1969 г..
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 

т. XXII, № 5, 1969

РЕФЕРАТ

УДК 576.8; 616.981.25.

Л. Б. МУРАДЯН

К ВОПРОСУ О СТАФИЛОКОККОВОМ НОСИТЕЛЬСТВЕ
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ПНЕВМОНИЕЙ

В настоящей работе была поставлена задача выявить % носитель 
ства патогенных стафилококков в носу и зеве детей, больных хрониче
ской неспецифической пневмонией. Обследование было проведено среди՝ 
контингента детского санатория «Наринэ». Патогенность выделенных, 
культур стафилококков определялась по коагулазной, лецито-вителлаз-- 
ной, гемолитической активности. Выделенные штаммы стафилококка; 
подверглись также фаготипированию. Из обследованных мазков из носа; 
и зева 112-ти больных детей патогенные стафилококки были обнаруже
ны в 3-х случаях. Всего было выделено 198 штаммов стафилококка.

Оказалось, что имеется высокий процент (52,5%) носительства па
тогенных стафилококков в верхних дыхательных путях у детей с хрони
ческой неспецифической пневмонией.

Степень обсемененности слизистой носа стафилококками выше, чем՜ 
слизистой зева (56,2%—43,8%)- Из выделенных 198 штаммов стафило
кокков всеми признаками патогенности обладало Г04 (52,5%). Выделен
ные стафилококковые штаммы в основном относились к III и 1-4֊ III фа- 
гогруппам, 61,8%. Таблиц 2. Библиографий. 1.1.

Ереванский медицинский институт Поступило 13.11 1969 г.
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т. XXII, № 5, 1969

РЕФЕРАТ

УДК 612.621

М. С. МАРТИКЯН

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ 

ЯИЧНИКА КРОЛИКА

Для суждения о характере распределения гормонов в яичнике и сте
пени его функциональной активности, кроме морфологического анализа 
состояния генеративных элементов, был использован также метод лю
минесцентно-микроскопического исследования срезов, флуорохромиро- 
ванных акридином оранжевым.

Материалом служили яичники кролика после экспериментальной 
ишемии с одновременной՝ перевязкой яичниковой и маточной артерий, 
с последующим применением в течение 35 дней по 5 мг/кг сосудорасши
ряющего миотропного препарата папаверина.

Было произведено всего 320 люминесцентно-гистологических и 400 
гистологических исследований для сравнительной оценки люминесцент
но-микроскопической и гистологической картин.

При исследовании отдельных структурных элементов яичников ока
залось, что оболочка примордиальных фолликулов приобретает бледно- 
зеленую окраску (низкое содержание ДНК), а при окраске Суданом жи
ровые включения в ней не обнаруживаются; это свидетельствует о том, 
что примордиальные фолликулы действительно не выполняют гормо
нальной функции.

По мере роста фолликулы при обработке срезов акридином оран
жевым приобретают интенсивную окраску—свечение (наличие ДНК); 
ядро имеет светло-зеленый цвет. Менее активный слой гранулезных кле
ток, который, очевидно, не обладает выраженной гормональной актив
ностью, светится менее ярко, а окружающая строма еще слабее. Внут
ренняя оболочка полостных фолликулов построена из более плотно пере
плетающихся аргирофильных волокон, чем наружная, а липоидные гра
нулы размещаются только во внутренней оболочке крупных фолликулов, 
о чем свидетельствовали более интенсивная люминесценция (свечение 
этой оболочки) и наличие большого количества жировых включений при 
окраске Суданом. Таким образом, гормональная активность яичника со
провождается увеличением, а понижение ее—уменьшением содержания 
ЦНК в тотальных клетках.
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Наши наблюдения свидетельствуют также о гормональной актив
ности атретических фолликулов. На фоне более бледной окраски стромы 
И гранулезных клеток мы отмечали, что соединительнотканная оболочка 
приобретает более интенсивную зеленую окраску свечения с коричне
вым оттенком. Подобный цвет (при окраске акридином оранжевым) ука
зывает на наличие ДНК в соответствующих элементах среза.

На основании анализа нашего материала можно отметить: 1. Нали
чие связи (параллелизма) между присутствием липоидсодержащих кле
ток и флуоресцированием отдельных структур генеративных элементов^ 
яичника. 2. Люминесцентно-микроскопические исследования яичников, 
свидетельствуют о функциональной полноценности их в условиях экспе
риментального нарушения регионарного кровообращения с последую
щим применением сосудорасширяющего миотропного препарата. Би
блиографий 14.

Ереванский государственный институт
усовершенствования врачей Поступило 26.11 1969 г.
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РЕФЕРАТ

УДК 581.461 :634.11

Дж. М. ТАТЕВОСЯН

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПЫЛЬЦЫ У НЕКОТОРЫХ 
(СОРТОВ ЯБЛОНЬ В СВЯЗИ С ПОДБОРОМ ОПЫЛИТЕЛЕЙ

В ПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

Целью работы являлось выяснение особенностей отдельных сортов 
'опылителей, определение качества их пыльцы по способности к прораста
нию, отношение некоторых сортов яблони к опылителям, т. к. от их пра
вильного подбора и распределения в насаждении в большой степени за
висит уровень урожая. Изучение особенностей прорастания пыльцы на 
искусственной питательной среде и на рыльце опыляемых растений дает 
возможность определить ее качество, а также пригодность сорта как 
опылителя.

Наша задача—определить качество пыльцы, ее жизнеспособность, 
как химическим, так и биологическим способами.

Опытные сорта яблонь—Ренет Симиренко, Голубок Днестровский, 
Вагнер Призовой и Джонатан,—относящиеся к группе сортов поздне- 
осеннего созревания и отличающиеся высоким качеством плодов. По 
каждому сорту собиралась пыльца с первых трех-четырех деревьев ря
да. Пыльцевые зерна трехбороздно-эллипсоидальной формы. Размеры 
пыльцы варьируют.

Химический метод определения жизнеспособности пыльцы основан 
на открытии в ней фермента пероксидазы (по Шардакову), имеющего 
большое значение в окислительных процессах, необходимых при энерге
тическом дыхании пыльцы в. процессе прорастания. Нами установлено, 
что химический метод, как более простой и достоверный, может быть 
использован также в селекционной работе в дополнение к биологиче
скому.

Биологический метод основан на определении прорастаемости пыль
цы посевом и проращиванием ее на искусственной питательной среде 
(15—20% сахарозы с 1% агар-агаром). Определение жизнеспособности 
производится подсчетом проросших и непроросших пыльцевых зерен 
через 24 час. после посева.

Все сорта могут быть расценены как хорошие опылители, с высоки
ми показателями жизнеспособности (например, Вагнер Призовой— 
61%-77,5%).
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У Ренета Симиренко, Вагнера Призового, Голубка Днестровского и 
Джонатана пыльца, взятая с южной стороны кроны (как химическим, 
так и биологическим методами), отличалась более высокой жизнеспособ
ностью, чем с северной. Пыльца с наружных кругов тычинок также от
личилась более высокой жизнеспособностью, нежели с внутреннего кру
га. Иллюстраций 4. Таблиц 3.

.Молдавский научно-исследовательский институт.
.садоводства, виноградарства и виноделия Поступило 13АП 1968 г.
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 

т. XXII, № 5, 1969

РЕФЕРАТ

УДК 632.934 : 631.46

Н. А. АСКЕРОВ

О ВЛИЯНИИ ИНСЕКТИЦИДОВ НА КОЛИЧЕСТВО» 
НЕКОТОРЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

МИКРООРГАНИЗМОВ почвы

В настоящее время против вредителей хлопковых плантаций широ
ко используются различные ядохимикаты, значительнаяйчасть которых 
при применении накапливается в почве. Поэтому большое значение име
ет не только изучение прямого действия ядохимикатов на вредителей 
хлопчатника, но и косвенного—на почвенную микрофлору.

В данном сообщении приводятся некоторые данные о влиянии ток
сичности остаточных количеств ядохимикатов на почвенные микроорга
низмы. Имеющиеся литературные данные по этому вопросу в основном 
относятся к гербицидам.

Широко применяющимися ядохимикатами против вредителей хлоп
чатника являются 5,5% дуст ДДТ, 30% концентрат метилмеркаптофоса 
и смачивающийся порошок севина, часто применяемые в период веге
тации.

Следует отметить, что некоторые полевые дозы (в случае много
кратного применения) этих препаратов достигают нормы внесенных в 
почву минеральных удобрений.

Исходя из этого, нами изучалось влияние ядохимикатов, на количе
ственное содержание почвенных микроорганизмов.

Изучение проводилось в течение 1966—1967 гг. на орошаемых свет
ло-каштановых почвах.

Образцы почв для анализов брали с 0—15 см через 24 часа, через 
3 и 10 дней после применения ядохимиката.

Учет микрофлоры проводился по методике, принятой ВНИИ с/х 
микробиологии.

Результаты опытов показали, что светло-каштановая почва облада
ет высокой биологической активностью. Основной группой микроорга
низмов являлись неспороносные аэробные бактерии. Среди них большое 
место занимают виды из рода Рзешкипопаэ.

Применение дуста ДДТ (20—25 кг/га), метилмеркаптофоса (1— 
1,2 кг/га) и смачивающегося порошка севина (2,3 кг/га) на посевах 
хлопчатника в дозах, применяемых на. практике в сочетании с между
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рядной обработкой, не оказывают отрицательного действия на количе
ственное содержание бактерий, актиномицетов и грибов.

Это явление связано с тем, что часть попавших в почву ядохимика
тов, по-видимому, теряет токсические свойства под влиянием различных 
почвенных факторов.

Из упомянутых инсектицидов дуст ДДТ, даже при многократном 
применении на одном и том же участке, оказывает слабое стимулирую
щее влияние на бактерии и грибы.

Следует отметить, что стимулирующее действие ДДТ выявлено 
больше в лабораторных опытах, чем в полевых. Это, по-видимому, объ
ясняется тем, что препарат полностью смешивается с почвой в условиях 
нормальной влажности, а высокая температура и влажность способству
ют разложению инсектицидов микроорганизмами. Таблиц 2. Библио
графий 8.

Азербайджанский научно-исследовательский
институт защиты растений Поступило 15.VII 1968 г.-
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXII, №5, 1969

РЕФЕРАТ

УДК 634.232

А. А. БЕКЕТОВСКАЯ

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЧЕРЕШНИ В УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

АРМЯНСКОЙ ССР

Цель работы—выявление наиболее выгодных сортов черешни и 
-внедрение их в производство. Опыты проводились в коллекционном саду 
АрмНИИ виноградарства и плодоводства, где сосредоточено 60 сортов 
■черешни.

Сорта выбирались в соответствии с учетом требований производства 
по подбору промышленного сортимента—сроку созревания плодов, ка
честву и количеству урожая и другим ценным показателям.

Опыты ставились по выявлению наилучших опылителей для изучае
мых сортов, попутно с этим определялась жизнеспособность пыльцы.

По сортам проводился механический и химический анализ плодов.
Изучалась закладка и дифференциация почек 10 сортов черешни. В 

работе обращалось внимание на развитие и состояние деревьев, величи
ну и форму почек, начало их дифференциации и ход изменений после 
оформления зачатков цветка, а также влияние на них различных фак
торов.

На основании собранного нами материала весь сортимент черешни 
в коллекционном саду классифицировался по следующим показателям 
плода: окраске мякоти, виду использования, плотности мякоти и сроку 
созревания.

Проводилось помологическое описание сортов. Наши исследования, 
а также данные сектора селекции плодовых и ягодных культур инсти
тута ВВиП позволили выделить группу наилучших сортов для рекомен
дации производству. В качестве контроля брались принятые стандарт
ные сорта для Армянской ССР: Дрогана желтая и Наполеон черная.

В число отобранной группы входят следующие сорта черешни.
Генеральская. Универсальный сорт, с очень крупными плодами, 7— 

10 г, средне-позднего срока созревания, мякоть розового цвета, сочная, 
приятная, с оценкой 4,7 балла.

Изобильная. Столовый сорт, средне-позднего срока созревания, вы
сокоурожайный, мякоть розового цвета, 4,5 балл^
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Русская. Универсальный сорт, позднего срока созревания, морозо
устойчивый, плоды сочные, ароматные, с толстой кожицей, транспор
табельные, мякоть красного цвета, с дегустационной оценкой 4,3 балла.

Победа. Сорт столовый, раннего срока созревания, урожайный, мя
коть желтого цвета, 4,25 балла.

Золушка. Технический сорт, урожайный, мякоть плотная, желтого 
цвета, 4,2 балла.

Предлагаемые новые сорта обогатят существующий промышленный 
сортимент в Араратской котловине Армянской ССР. Деревья их нор
мально произрастают, морозостойкие, урожайные. Плоды крупные, при
влекательные на вид, с высокими вкусовыми и техническими качествами. 
Таблиц 1. Иллюстраций 4. Библиографий 4.

Армянский сельскохозяйственный институт Поступило 27.УШ 1968 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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РЕФЕРАТ

УДК 634.94

Б. С. МАРГАРЯН

КОЭФФИЦИЕНТ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВИДОВ В ТРАВЯНОМ 
ПОКРОВЕ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ЛЕСА ДИЛИЖАНСКОГО 

ГОСЗАПОВЕДНИКА В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

При изучении сложения фитоценозов очень важным является опре
деление и характеристика распределения видов на участке, занимаемом 
фитоценозом.

Изучение распределения видов в фитоценозе осуществляется путем 
определения их встречаемости; при этом часто применяется метод Раун- 
киера.

Понятие «встречаемость видов» в фитоценозе мы принимаем в по
нимании А. П. Шенникова. «Встречаемостью называют степень вероят
ности найди тот или иной вид на любой маленькой площадке в изучае
мом фитоценозе. Она выражается коэффициентом встречаемости — 
процентом площадок с данным видом от общего числа исследованных 
площадок (R %)».

В процессе изучения структурных особенностей некоторых типов 
широколиственного леса окрестностей Дилижана мы затронули также 
встречаемость видов в травяном покрове лесных ассоциаций, результа
ты определения которой в весенний период приведены в настоящей 
статье.

Для определения встречаемости видов мы регистрировали виды на 
«раункиеровских площадках», используя при этом рекомендации Г. И. 
Поплавской, и вместо «радиуса» применяли проволочное кольцо диаметр 
ром 112,8 см (площадью 1 м2).

Учет производили в заложенных ранее 8 пробных площадях (по 
0,25 га) в следующих типах Дилижанского леса: 1. бучина папоротник 
ковая, 2. бучина ясменниково-коротконожковая, 3. грабовая дубрава 
разнотравно-мятликово-коротконожковая, 4. грабовая дубрава разное 
травно-коротконсжково-ячменная, 5. дубрава злаково-мятликовая, 
6. дубрава шалфейно-разнотравно-мятликовая, 7. грабовник разнотрав- 
но-фиалково-ясменниковый, 8. грабовник разнотравно-овсяницево-яс- 
менниковый.

На каждой пробной площади мы бросали кольцо 50 раз, составляли 
списки всех видов травянистых растений, зарегистрированных в преде
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лах кольца, а также отмечали количество особей каждого вида, среднюю 
высоту в см и фенофазу, что давало нам возможность полнее и разно
стороннее обработать полученный материал.

Во избежание субъективности в выборе места для кольца его за
брасывали механически, через определенное расстояние от предыдуще
го места. На каждой пробной площади для каждого вида в отдельнрсти 
вычислялся процент его встречаемости в данном ценозе по отношению 
к ■ общему числу заложенных площадок (колец). Полученное число и 
является коэффициентом встречаемости (R).

Пользуясь данными списков встречаемости видов для каждой проб
ной площади, мы далее вычисляли показатели ряда других элементов 
строения травянистого покрова в лесных фитоценозах, а именно, среднее 
число видов на 1 м2, амплитуду варьирования числа видов на площадке 
(1 м2), вариационный ряд числа площадок с различным количеством ви
дов на них (дифференциация состава по числу видов) , коэффициент раб- 
сеяния (дисперсности), коэффициент пестроты сложения, коэффициент 
общности видового состава (К), среднюю высоту отдельных видов, сред
нюю высоту травостоя, коэффициент тождественности строения фитоце
ноза по основным его компонентам. Таблиц 2. Библиографий 7.

Ботанический институт АН АрмССР Поступило 7.1 1969 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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РЕФЕРАТ

УДК 591.422

В. В. ОГАНЕСЯН

ГАМАЗОВЫЕ КЛЕЩИ ЛЕСНОЙ МЫШИ В АРМЯНСКОЙ ССР

Настоящая работа является результатом полевых и лабораторных 
исследований по изучению фауны и экологии гамазовых клещей лесной 
мыши в различных ландшафтно-экологических зонах и внезональныХ 
местообитаниях на территории Армянской ССР. С 1956 по 1963 гг. лес
ные мыши вылавливались в полупустынных, горно-степных и горно-лес
ных зонах, а также в садах и на каменистых россыпях. Всего было 
осмотрено 1066 лесных мышей, 49 гнезд и 5 входов нор. Собрано 5939 
клещей, относящихся к 18 видам: I. Parasitus sp., 2. Euriparasitus 
emarginatus (G. et R. Can., 1881). 3. Macrocheles matrius (Hull., 1925). 
4. Cosmolaelaps gurabensis Fox, 1946. 5. Haemolaelaps glasgowi (Ewing, 
1925). 6. Eulaelaps stabularis (C. L. Koch, 1836). 7. Laelaps algericus 
Hirst., 1925. 8. Laelaps agilis C. L. Koch, 1836. 9. Myonyssus rossicus 
Breg., 1956. 10. Myonyssus sp. 11. Haemogamasus nidi Mich., 1892. 
12. Haemogamasus hirsutosimilis Willm., 1952. 13. Haemogamasus ambu- 
lans (Thorell, 1872). 14. Haemogamasus ivanovi Breg, 1955. 15. Haemo
gamasus sp. 1. 16. Haemogamasus sp. 2. 17. Hirstionyssus musculi 
(Lohnst., 1849). 18. Hirstionyssus isabellinus (Oudms., 1913).

Из указанных видов на лесных мышах в горно-степной зоне обнару
жены: 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14*; в полупустынной—7; в горно-лесной—2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17; в садах—1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 18; на 
каменистых россыпях—3, 4, 5, 6, 11. Наибольшее видовое разнообразие 
и высокая численность наблюдались в горно-лесной зоне. Здесь харак
терными видами являются L. agilis, М. rossicus, Hg. hirsutosimilis. 
Изучение годового цикла размножения этих клещей показало, что в 
горно-лесной зоне L. agilis является паразитом шерсти, на лесных мы
шах встречается значительно реже, чем в гнездах. Размножение, особен
но весной, интенсивнее происходит в гнездах, чем на хозяине.

М. rossicus—гематофаг, размножается в основном в весенне-летний 
сезон, неполовозрелые особи появляются летом, и к осени число их воз
растает, особенно в гнездах.

Цифры соответствуют номерам названных видов гамазовых клещей.
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Н£. Ыг5и1о81тШз—гнездовой паразит, с хозяином контактирует в 
период кровососания. Размножается наиболее интенсивно в весеннее 
время. Неполовозрелые особи появляются только летом, в гнездах лес
ных мышей их число к осени возрастает, а на хозяине в этот период они 
не встречаются.

Лесная мышь, из горно-лесной зоны, проникая в биотоны соседних 
ландшафтов, теряет своих специфических паразитов, и численность их: 
значительно сокращается. При этом на них возрастает количество чужих 
паразитов, среди которых часто встречается Ь. апепсия—паразит домо
вых мышей.

Подвижность лесных мышей и их миграция могут иметь большое- 
значение для обмена эктопаразитами различных хозяев в разных зонах.. 
Таблиц 1. Иллюстраций 6. Библиографий 4.

Армянская противочумная станция Поступило 22.III 1968 п.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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առանձին գոյացություններում օտարածի սպիտակուցի ներարկման ժամանակ։ , 97

Պ ո լյա կ ո վ ա Ռ, Ս, Հովհաննիսյան Լ. Ե. Ավա զա մկնե ր ի շարժման և հենարա
նային օրգանների առանձնահատկությունների մասին։ , , , , 99

Մ ո ւր ա դ յ ա ն է, Բ, Քրոնիկական պնևմոնիայով հիվանդ երեխաների մոտ ստաֆիլա- 
կոկային վարակակրության հարցի շուրջը։ , , , , , ։ 101

Մ արտիկյան Մ, Ս, ճագարի ձվարանի ֆունկցիոնալ մ ո րֆոլոգի ա յի ուսումնասիրու
թյունը էյում ինես ց ենտ ա յին միկրոսկոպի օգնությամբ։ . . . . . 102

ԹադևոսյանՀ. Մ. Խնձորի որոշ սորտերի փոշու որակի ուսումնասիրությունը կապ

ված պտղատու տնկոտումներում փոշոտողների ընտրությունից։ , , , /0*
Ասքյարով Ն. Ա, Ինսեկտիցիդների' հողի մի քանի ֆիզիոլոգիական խմբի միկրոօր

գանիզմների վրա թողած ազդեցության մասին։ . յցց
Բեկետովսկա յա Ա. Ա. Ինքնափոշոտում և խաչաձև փոշոտում կերասենու սորտե

րի մոտ Հայաստանի Արարատյան դաշտավայրի պայմաններում։ , . . 108
^Մարգարյան Բ. Ս, Տեսակների հանդիպելիության կոեֆիցիենտը Դիլիջանի պե-

տարգելոցի անտառի մի քանի տիպերի խոտային ծածկոցում գարնանը։ . . 110
Հովհաննիսյան Վ. Վ, Հայկական ՍՍՀ֊ի անտառային մկների դամաղիդ տզերը։ . .112
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