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УДК 582.28

Д. Н. ТЕТЕРЕВНИКОВА-БАБАЯН, К. Г. АВАКЯН

О НОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ПАРАЗИТНОЙ И САПРОФИТНОЙ 
МИКОФЛОРЫ АРМЯНСКОЙ ССР

В результате изучения флоры грибов дубовых и дубово-грабовых ле- 
«сов Цаххуняцкого хребта за 1967—68 гг. нами были обнаружены виды, 
новые для микофлоры Армении. Среди выявленных грибов имеются ши
роко распространенные в исследуемых лесах, как Microstroma album 
Sacc.—паразит на листьях дуба, встречающийся повсеместно на всех 
склонах хребта.

Из ржавчинных грибов отмечен новый для Кавказа и редкий в СССР 
вид гриба — Puccinia schroteriana Kleb. Впервые обнаружены эцидиаль- 
ные и телейтостадии некоторых ржавчинных грибов.

Для сферопсидных грибов, в частности родов Phyllosticta и Phoma, 
характерно наличие тонкостенных пикнид, образующихся, причем, в боль
шом количестве.

Редким видом для СССР является Ascochyta dentariae Brezhn. •г
Ниже приводятся обнаруженные виды в систематическом порядке.

Класс Basidiomycetes

Порядок Tremellales

ITemella nigricans Fr. [4]. Плодовые тела подушковидные со склад
чатой поверхностью, студенистые, черные, закладываются в глубине 
субстрата, затем прорываются наружу. Базидиоспоры грушевидные.

Сапрофиты. На ветвях Quercus macranthera F. et M., северо-восточ
ные склоны, с. Такярлу, 5.7.67 г.

Порядок Auri си la ria les

Н1гпео1а сосй1еа1а Ег. [4]. Плодовые тела плоские, распростертые, 
полностью студенистые, без кожисто-деревянистого слоя, коричневатые. 
Базидиоспоры овальные, шарообразные, желтовато-бурые, 6—7,5/6 мк, 
зернистые. Оболочка толщиной 1,5 мк.

На стволе Quercus macranthera F. et M. — Цахкадзорское ущелье, 
12.9.68 г.

Порядок Ured inales
Melampsora magnusiana G. Wagner. [5]. Спермогонии на обеих сто

ронах листа, желтые. Эцидии на нижней стороне листа, группами, часто
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< лпваюшчеся, оранжевые. 13—24/16—18 мк. Оболочка густобородавча
тая, толщиной 1,5 мк, бесцветная.

На листьях Corydalis angustifolia (М. В.) D. С. — Цахкадзорское 
ущелье, дубово-грабовый лес, 10.6.67 г.

Puccinia actaeae-agropyri Е. Fisch. [6]. Спермогонии медовые на ко- м 'Л иричневых пятнах, с верхней стороны листа. Эцидии на нижнеи стороне 
листа, группами, округлые, чашевидные, оранжевые. Края перидия отог
нуты назад. Клетки перидия ромбоидальные, внешняя стенка поперечно
полосатая, толщиной 3 мк, внутренняя—покрыта мелкими бородавками. 
Эцидиоспоры округлые, многоугольные, 19,5—22,5/18—21 мк. Оболочка 
густо-мелко-бородавчатая, толщиной до 1 мк, бесцветная.

На листьях Actaea spicata L.— северо-восточные склоны, с. Такярлу, 
лубовый лес, 20.6.68 г.

Puccinia mulgedii Syd. [7]. Эцидии па желтоватых участках ткани, 
на нижней поверхности листа группами, округлые, желтые. Эцидиоспоры 
овальные, 21—25 мк в диаметре. Оболочка желтоватая, мелкобородав
чатая, толщиной до 1 мк. Клетки перидия многогранноокруглые, внешняя 
сгенка поперечно-полосатая, внутренняя—слабобородавчатая.

На листьях Cicerbita macrophylla (Wild.) Wallr. —северо-восточ
ные склоны, с. Ахундово, дубово-грабовый лес, 2.8.61 г.,՜ 10.7.68 г.

Puccinia picridis Hazsl. [7]. Уредоподушки на желтоватых участках 
листа, на обеих поверхностях пластинки, округлые, одиночные или густо
рассеянные, коричневые, порошащиеся. Уредоспоры округлые или эллип
соидальные, 26—33/19—26 мк, с шиповатой оболочкой. Телейтоподушеч- 
ки черные, порошащиеся, па обеих сторонах листа. Телейтоспоры эллип
соидальные, 30—41/15—24 мк, на вершине округлые, иногда слегка вы
тянутые; при основании округлые или суженные, не перетянутые у пере
городки. Оболочка на вершине не утолщенная, мелкошиповатая. Ножка 
тонкая, бесцветная, плохо сохраняется.

На листьях Pieris hieracioides L.— северо-восточные склоны хребта, 
с. Такярлу, дубовый лес, 15.8.61 г.

Puccinia schrdteriana Kleb. [15]. Спермогонии на верхней стороне 
листьев. Эцидии на светло-фиолетовых участках ткани, на нижней по
верхности листа, группами, желтые, чашевидные, с отогнутыми, изрезан
ными краями. Клетки перидия неправильно-цилиндрические, яйцевидные; 
наружная стенка поперечно-полосатая, 6—9 мк в диаметре, внутренняя— 
бородавчатая. Эцидиоспоры неправильно-округлые, желтые, 15_
22,5/13,5—18 мк. Оболочка бесцветная, тонкая, 1—2 мк в диаметре, глад
кая или редкобородавчатая (рис. 1).

На листьях Seratula radiata (Wallr. et Kit), В. — северо- 
восточные склоны, с. Цахкадзор, дубово-грабовый лес, 11.5.67. Совместно 
Septorla tinctoriae Brun.

Редкий вид в СССР. Известен только на Украине.
Puccinia digraphidis Soppitt. [6]. Спермогонии на желтоватых участ

ках листа, с обеих сторон, окруженные эцидиями. Эцидии также на обеих 
сторонах листа, на желтоватых участках ткани, с пурпурным ореолом, 
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группами, бледно-желтые, чашевидные, с разорванными лопастными 
краями. Клетки перидия многоугольные с внутренней бородавчатой стен
кой, внешней—поперечно-полосатой. Эцидиоспоры шаровидные, эллин-- 
соидальные, 21—24/15—21 мк, оранжевые. Оболочка бесцветная, тон
кая, мелкобородавчатая, толщиной 1,5 мк.

11а листьях Polygon..tun polyanthemum (М. В.) Diet;. — южные 
отроги, с. Агвераи, дубово-грабовый лес, 5.7.68 г.

Рис. 1. Puccinia schroteriana Kleb., па 
листьях Serratula rad la ta (Wall г. et Kit ) 

M. B.

Рис. 2. Microstroma album Sacc., na 
листьях Quercus macranthera F. et AL

11орядок Exobasldiales
.Microstroma album Sacc. [4]. Налет с нижней стороны листа, белый, 

нежный. Базидии цилиндрические, группами, 20—25/10 мк, с шестью сте
ригмами. Базидиоспоры продолговато-яйцевидные, часто неравнобокне, 
3—7,5/3—4,5 мк, бесцветные с каплями масла, (рис. 2).

11а листьях Quercus macranthera F. et M. — повсеместно в лесах 
1Дахкуняцкого хребта.

Класс Fungi iniperfecti
Порядок Sphaeropsidales

РЬу1108Нс1а рпгпиНсо1а Пезт. [1]. Пятна неправильные, коричневые, 
с желтоватой расплывчатой каймой. Пикниды мелкие, округлые, бурые, 
75—105 мк в диаметре, стенки из неясной крупноклеточной паренхимной 
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ткани, часто окаймленные темными клетками. Конидии палочковидные, 
бактериевидные, на концах тупые, 3—4,5/1 —1,5 мк.

На листьях Primula macrocalyx Bge.— с. Цахкадзор, дубово-грабо
вый лес, 20.6.66 г.

Phyllosticta althaeina Sacc. [9]. Пятна мелкие, неправильные, грязно
вато-белые, окаймленные коричневой каймой. Пикниды на верхней сто
роне листа, 90 мк в диаметре, линзовидные, коричневатые. Стенки из 
крупноклеточной ткани, с устьицем. Конидии продолговато-яйцевидные, 
4,5—6/2,4—3 мк, бесцветные.

На листьях Lavatera thuringiaca L.—южные отроги, дубовый лес 
близ с. Арзакан, 17.10.67 г.

Конидии наших образцов несколько меньших размеров (по Саккардо 
6—7/3—4 мк).

Phyllosticta alchemillae (Yest.) Allesch. [9]. Пятна отсутствуют. 
Пикниды на обеих сторонах листа, мелкие, почти округлые, 45—54 мк 
в диаметре, скученные, черные, с устьицем. Стенки из неясноклеточной 
ткани. Конидии цилиндрические, на концах закруглены, 2,5—3/1,5 мк, 
бесцветные. Конидиеносцы нитевидные, прямые, длиной до 20 мк.

На листьях Alchemilla retinervis Bus.— западные отроги, дубовый 
лес близ с. Лусагюх, 17.9.67 г.

Phyllosticta caraganae Syd. [10]. Пятна двусторонние, округло-угло
ватые, светло-буроватые с коричневой каймой. Пикниды на верхней сто
роне листа, погруженные, черные, приплюснуто-округлые, 78—105 мк в 
диаметре. Стенки из крупноклеточной параплектенхимы. Устьице оваль
ное, не окаймленное темными клетками. Конидии продолговато-яйцевид
ные, на концах округлые, 4,5—9/3—4,5 мк, бесцветные.

На листьях Caragana arboresceris Lam.—южные отроги, с. Агверан,' 
дубово-грабовый лес, 5.8.68 г.

Наши образцы конидий несколько шире (по Аллешеру: 5—7/2— 
2,5 мк).

Phyllosticta cirsii Desm. [8]. Пятна угловатые, округлые, пепельно- 
серые, белые, окаймленные темно-коричневой каймой. Пикниды черные, 
мелкие, шаровидно-приплюснутые, 66—120 мк в диаметре, стенки из не
ясноклеточной плектенхимной ткани. Конидии продолговатые, 5—7/2— 
3 мк, бесцветные, с 2-мя каплями масла.

На листьях Cirsium sp.—дубовый лес близ с. Арзакан, 4.10.67 г. 
Совместно с Ramularia balcanica Bub. et RanoJ.

■ ■ '■tl lirclloides Sacc. et Pens. [13]. Пикниды мелкие, удлиненные, 
неприкрытые эпидермисом. Конидии почти цилиндрические, несколько 
изогнутые, на обеих концах округлые, 5/2 мк, бесцветные.

На ветках Evonymus latifolius Mill.—с. Агверан, дубово-грабовый 
лес, 4.10.67 г.

Неп(1гор1юта р1еиго5рога Басс. 1. яиегсШа Басс. [11]. Пикниды 
рассеянные, выступающие из-под эпидермы, мелкие, с устьицем. Кони
дии короткоцилиндрические, палочковидные, 2—3/1 —1,5 мк, бесцветные. 
Конидиеносцы разветвленные.
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На ветке Quercus macranthera F. et M.— с. Арзакан, дубовый лес, 
4.10.67 г.

Coniothyrium quercinum (Bon.) Sacc. [9]. Пикниды шаровидные, чер
ные, мелкие, 48 мк в диаметре, группами, погруженные. Конидии округ
лые, на концах закруглены, реже приостренные, 5,4—6/3—4,5 мк, темно- 
коричневые. Конидиеносцы слаборазветвленные, короткие.

На ветках Quercus macranthera F. et M.— с. Агверан, дубовый лес, 
18.7.68 г.

Coniothyrium viburni Sacc. [9]. Пикниды округлые до шаровидных, 
черные, выступающие из-под эпидермиса, 60 мк в диаметре. Конидии 
эллипсоидальные, округлые, светло-оливковые, редко—бесцветные, 4,5— 
6,9/4,5—6 мк.

На зеленых побегах Viburnum lantana L.—западные отроги, дубовый 
лес близ с. Лусагюх; совместно с Melanoma pulvls-pyrius (Pers.) Fckl.

Ascochyta dentariae Brezhn. [3]. Пятна темно-коричневые, иногда в 
центре бледнеющие, вдавленные. Пикниды на обеих сторонах листа, вы
ступающие, округлые, с устьицем, из однородных параплектенхимных 
клеток, тонкостенные, бурые, 140—150 мк в диаметре. Конидии удлинен
ные, цилиндрические, иногда у перегородки перетянутые, га концах за
кругленные, с каплями масла, 9—18/3,6—4,5 мк, одноклеточные, двуклет
ные, прямые или слегка изогнутые, бесцветные.

На листьях Cardamine uliginosa М. В.— западные отроги близ с. Лу
сагюх. 5.9.67 г.

Ascochyta astragali Lebed. [2]. Пятна неправильной формы, двусто
ронние, светло-коричневые, бурые, впоследствии светлеющие, окаймлен
ные, или они отсутствуют. Пикниды бурые, мелкие, единичные, шаровид
ные, 60—100 мк в диаметре, тонкостенные, окруженные слоем темных 
клеток. Конидии цилиндрические, эллипсоидальные, концы тупые или 
закругленные, прямые или слегка согнутые, иногда в середине перетя
нутые, одноклеточные, с одной перегородкой, 6—9/3 мк, бесцветные или 
дымчатые.

На листьях и черешках Astragalus erinaceus F. et M.— южные отроги 
хребта, с. Агверан, редколесье, 5.8.68 г.

Diplodia ascochytula Sacc. [8]. Пикниды округлые, неправильно-ша
ровидные, выступающие, 190—200 мк в диаметре, толстостенные, с округ
лым устьицем, окаймленным темными клетками. Конидии эллипсоидаль
ные, веретеновидные, слегка перетянутые, двуклетные, 8—12/4—5,4 мк, 
светло-оливковые.

На сухих ветках Lonicera caucasica Pall.— северо-восточные склоны, 
с. Ахундово, 5.8.66 г.

Microdiplodia ribicola Pet. [12]. Пикниды не погруженные, 105—180 мк 
в диаметре. Устьице округлее, окаймленное темными клетками. Конидии 
эллипсоидальные, к концам сужающиеся, одноклетные, двуклетные, не 
'перетянутые, 4,5—6,5/3 мк, светло-оливковые.

На зеленых побегах Grossularia reclinata (L.) Mill.—с. Агверан, 
дубово-грабовый лес, 12.8.68, совместно с Septoria ribis Desm.
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Microdiplodia subtecta Allesch. [10]. Пикниды (округлые, черные, вы
ступающие, рассеянные, 60—210 мк в диаметре. Стенки из неясно-клеточ
ной ткани с удлиненным, разорванным устьицем до 75 мк в диаметре. Ко
нидии яйцевидные, эллипсоидальные, иногда слегка изогнутые, на концах 
тупые или закругленные, с одной слабовыраженной перегородкой, 6— 
7,5/3,6—5,4 мк, светло-оливковые или желтоватые. Конидиеносцы длин
ные, палочковидные, длиной 40—60 мк, бесцветные.

На ветке Acer campestre L.— с. Агверан, дубово-грабовый лес, 
12.9.67 г.

Hendersonia quercina Sacc. [13]. Пикниды группами, овальные, по
груженные, с выступающим устьицем. Конидии удлиненные, с тремя пе
регородками, без перетяжек, 15—18/7,5 мк, оливковые.

На ветках Quercus inacranthera F. et M.— западные отроги, дубовый 
лес близ с. Лусагюх, 21.6.68 г.

Camarosporium propinguum Sacc. [13]. Стромы прорывающиеся, поч
ти черные. Пикниды округлые, темно-коричневые, 150 мк в диаметре. 
Устьице широко-продолговатое, 45 мк в диаметре. Конидии яйцевидные, 
округлые, с тремя поперечными и одной-двумя продольными перегород
ками, оливковые, 9—16,5/8,4—9 мк. • I

На зеленых побегах Salix alba L.—с. Такярлу, 16.8.68 г.
Camarosporium lantana (Fleischhack) Sacc. [10]. Пикниды шаро

видные, 108 мк в диаметре, непогруженные. Конидии продолговатые с 
двумя-тремя поперечными и продольными перегородками, 13—20/10— 
15 мк, темно-коричневые. Встречаются конидии и без поперечной пере
городки, бесцветные (рис. 3).

л

Рис. 3 Camarosporium lanlana (Fleischhack.) Sacc. Конидии, увел. G00 раз.

На зеленых побегах Viburnum lantana L.—северо-восточные склоны 
с. Анкаван, дубово-грабовый лес, 6.8.61 г.
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Septoria fulvescens Sacc. [9]. Пятна двусторонние, сливающиеся, ме
дово-желтые. Пикниды на обеих сторонах листа, буроватые, округлые. 
Конидии палочковидные, к концам сужающиеся, слегка изогнутые, 50— 
66/3—7 мк, от 4—7 перегородок, бесцветные.

На листьях Lathyrus rniniatus М. В.—с. Ахундово, дубово-грабовый 
лес, 6.8.67 г.

Phabdospora lonicera (С. et Ell.) Sacc. [13]. Пикниды 'погружен
ные, едва прорывающиеся из-под эпидермиса, темно-коричневые, удли
ненно-округлые, 45—90 мк в диаметре, стенки из крупноклеточной пара
плектенхимы. Конидии палочковидные, слегка изогнутые, на концах ту
пые, с одной перегородкой, без капель масла, 15—21/3 мк, бесцветные.

На ветках Lonicera caucasica Pall.— южные отроги с. Агверан, ду
бово-грабовый лес, 15.8.68 г.

Kabatia latemarensis Bub. [14]. Пятна угловато-округлые, оливково
серые, темно-бурые, при высыхании в середине бледнеющие, ограничен- и _ U _ и _ Г*“Г оные темной каймой, иногда сливающиеся. Пикниды на верхней стороне
листа, группами, на светлых участках, 110—180 мк в диаметре. Конидия 
серповидноизогнутые, иногда почти прямые, неравнобокие, 24—42/12— 
14 мк, бесцветные, с одной перегородкой (рис. 4).

Рис. 4. Kabatia latemarensis Bub. Конидии, увел. (00 раз.

На листьях Lonicera caucasica Pall.— южные отроги, дубовый лес 
близ с. Арзакан; совместно с Phyllosticta caprifolii (Opiz.) Sacc.
Ереванский государственный университет, 
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Դ. Ն. ՏԵՏԵՐԵՎՆԻԿՈՎԱ-₽ԱՈԱ9ԱՆ, Ք. Դ. ԱՎԱԴՑԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՊԱՐԱԶԻՏ ԵՎ ՍԱՊՐՈՖԻՏ ՍԻԿՐՈՖԼՈՐԱՅԻ ՆՈՐ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՍԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Ծաղկունյաղ լեռնաշղթայի կաղնու և կաղն ու-բոխու անտառների սրն- 
կա(ին ֆլորա լի ուսումնասիրության (/ամանակ Տա յտնաբերվել է Հայկական 
ՍՍՀ֊ի միկոֆլորա (ի համար նոր տեսակներ։ Վերջիններիս շարքում Ծաղկուն֊ 
լաց անտաոներում [ ա յն տ արած ում ունի կաղնու տերևների վրա պարազի
տող Microstroma album Sacc սունկը։

Ժանգասնկերից հայտնաբերված Լ Վ ով կա սի համար նոր և Ս ՍՀ Մ֊ ի հա
մար հազվագյուտ PuCCillia Scliroteriana Rleb տեսակը։ ՀՍՍՀ֊ի համար ա֊ 
ռաշին անգամ նշվում են մի քանի ժանգասնկերի էզիղիալ և տելեյտոստա- 
ղիաներր։

Սւ/ՀՄ֊ի համար հ ազվա գյուտ է \նաև AsCOChyta dcntaHaC BrCzlm սուն֊ 
Կ1։

Հողվածում բերվում է բաղիդիալ և անկատար սնկերի 29 տ ե ս ակն երի
մակրո և միկրո նկարագրությունները։
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В. О. КАЗАРЯН, А. Г. АБРАМЯН, Г. Е. ВАРТАНЯН

О РОЛИ КОРНЕЙ В ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ 
АЗОТНОГО ОБМЕНА ЛИСТЬЕВ

За последние два десятилетия существенно расширились наши пред
ставления о роли корневой системы в жизнедеятельности растений. Уста
новлено, что к числу важнейших функций активных корней относятся 
метаболическое превращение поглощенных ими минеральных элементов 
и передача надземным органам разнообразных аминокислот [12, 14, 16, 
18 и др.], белков [9, 26], ферментов [10, 11, 23], фосфорорганических [8—13, 
16—19], а также физиологически активных соединений [3, 22, 27, 28]. В 
связи с такой ролью корней теперь уже легко обьяснимы внутренние при
чины интенсификации или затухания роста [7], активации фотосинтеза и 
других процессов жизнедеятельности листьев [4, 5, 7 и др.]. С этой функ
цией корней, несомненно, связано и длительное сохранение жизнедея- 
гельности укорененных и погруженных корнями в дистиллированную во
ду листьев [7], в противоположность этому изолированные и неукоре- 
ненные листья желтеют и отмирают весьма рано [2, 15], накапливая в че
решках растворимый азот [24, 25]. Аналогичное явление наблюдается и 
при проведении кольцевого надреза на побегах ниже листьев [15].

Эти немногочисленные данные косвенно свидетельствуют о том, что 
задержка промежуточных продуктов обмена в листьях приводит к пол
ному их распаду и подавлению их жизнедеятельности, а затем—отмира
нию. При нормальной функциональной связи листьев с корнями послед
ние, видимо, перерабатывают эти промежуточные соединения с образо
ванием пригодных для жизнедеятельности листьев метаболитов. Подоб
ное предположение впервые высказал Курсивов [13], но оно нуждается в 
экспериментальной проверке.

Опыты в этом направлении были проведены нами ранее [6] с неко
торыми растениями, имеющими воздушные корни. Было показано, что 
изолированные от растений побеги с воздушными корнями в условиях 
исключения подачи воды и минеральных элементов живут несравненно 
дольше, чем без корней. Более интересными в этом отношении оказались 
результаты опыта с филодендронами (Мопз1ега ПеИс1о5а 1ЛетЬа). Пос
ледние, подрезанные с корневой шейки, носящие массу активно растущих 
воздушных корней, погружали в питательный раствор срезанным кон
цом, у одной группы удаляя все корни, у другой—сохраняя их. Индивиды, 
лишенные воздушных корней, в этих условиях долго не выживали: листья 
сморщивались, желтели и отмирали. Растения же с воздушными корня-
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ми сохраняли жизнедеятельность довольно продолжительное время, если 
регулярно подрезывался нижний конец стебля и обновлялся питательный 
раствор.

Положительное влияние воздушных корней на жизнедеятельность 
листьев установлено и в опытах с кустарниковым растением бирючиной 
(Ligustrum vulgare L.). На молодых растениях были оставлены по две 
одновозрастные и равноценные по мощности оси. Затем па них прово
дилось кольцевание чуть выше узла их отхождения, после чего на одну 
из осей верхней части кольцевого надреза наматывалась перлоновая губ
ка, поддерживаемая непрерывно во влажном состоянии, для укоренения. 
В течение 20 дней на этих осях сформировалась масса корней, в связи 
с чем заметно усиливались рост и образование новых листьев (рис. 1, 
слева). У соседней контрольной оси, наоборот, наблюдалось сначала пол
ное подавление роста, затем пожелтение и опадение листьев. Ыа 58-й 
день кольцевания эти оси полностью оголялись, тогда как па осях с при
даточными корнями даже появились новые более крупные листья.

Результаты этих опытов уже свидетельствуют о том, что при нару
шении флоэмной связи листьев с корнями, или при отсутствии последних, 
образуются какие-то вредные вещества в листьях, которые вызывают их 
отмирание. Корни, видимо, предотвращают образование указанных сое
динений. К числу последних относится аммиак, являющийся конечным 
продуктом регрессивного превращения белковой молекулы [17]. В дей
ствительности, по данным Альтергота [1] и Хлебникова [20], при повыше- м м мнии температуры окружающей среды, вызывающей отмирание растении, 
в листьях обнаруживается довольно значительное количество аммиака. 
Однако в том случае, когда имеются соответствующие условия для обез
вреживания аммиака, синтезируются амиды [15]. Отсюда мы вправе по
лагать, что у листьев окольцованных побегов сначала должно иметь 
место уменьшение содержания аминокислот и увеличение количества 
амидов, а затем выделение аммиака. Для подтверждения этого предпо
ложения нами были поставлены опыты с окольцованными и контрольны
ми побегами сирени (Syringa vulgaris L.) и цестума (Oestrum elegans 
Schecli t.).

В опытах с сиренью трехлетние растения, выращенные в вазонах с 
садовой почвой, разделялись на 2 группы: у одной было произведено 
кольцевание (3.IV.1968) выше корневой шейки, другая — оставлена в ка
честве контроля. Спустя 43 дня, когда наблюдалось увядание и сморщи
вание листьев (16.V.1968), было произведено определение содержания 
аминокислот и аспарагина в листьях методом бумажной хроматографии 
(рис. 2).

Как показывает приведенная диаграмма, окольцевание растений, 
исключающее перемещение листовых ассимилятов и промежуточных про
дуктов белкового и нуклеинового обмена к корням, приводит к усилению 
распада белков и уменьшению содержания аминокислот (в 1,4 раза). 
Количество же аспарагина нарастает более чем в 2,6 раза. Когда же 
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удаляется часть корней, особых изменений в отношении общего содер
жания аминокислот не обнаруживается.

Более характерные данные были получены в опытах с вечнозеленым
растением цестума, ветви которого очень хорошо укореняются во влаж-

Рис. 2. Изменение содержания амино
кислот и амидов в листьях сирени в 
зависимости от корнеобеспечениости (2) 

и окольцевания (3). Контроль (I).

Рис. I. Выживаемость листьев бирючи
ны в связи с проведением кольцевания 
(справа) или наличием придаточных 

корней (слева).

ной среде. Кроме контрольных, мы брали также окольцованные и укоре
ненные выше кольцевого надреза ветви, полагая, что в случае кольцева
ния в листьях данного побега должно уменьшаться содержание амино
кислот, но увеличиваться — аспарагин, при образовании же придаточных 
корней- увеличиваться содержание аминокислот и уменьшаться аспара
гин в листьях. Действительно, результаты этого опыта (рис. 3) показали, 
что содержание аминокислот в листьях окольцованых и укорененных

Аминокислот^
40

з.«

3.2

2.9

2.4

20.

16

I 2

0.8

0.4

Аспарагин

Рис. 3. Изменение содержания аминокислот и амидов в листьях цестума в зави
симости от окольцевания (2) у укорененной окольцованной ветки (3). Контроль (I).
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побегов по сравнению с контрольными соответственно уменьшилось на 
30,1%. В отношении же аспарагина, наоборот, получены диаметрально 
противоположные данные: в окольцованных содержание его повысилось 
на 132%, а в укорененных—лишь на 19,5%, т. е. после укоренения про
изошло резкое падение аспарагина по сравнению с тем количеством его, 
что было обнаружено в листьях окольцованных ветвей.

Для убеждения в том, что распад белков в листьях при нарушении 
флоэмной связи с корнями продолжается до образования аммиака, вы
зывающего полное отравление листьев, мы поставили опыт. С тополя 
пирамидального (Populus pyramidalis Rozier), гордовпны (Viburnum 
lantana L.) и лещины (Corylus avellana L.) выбрав одновозрастные и 
с одинаковым числом листьев ветви, подвергли их кольцеванию, часть 
их служила контролем. Спустя 20 дней было проведено определение со
держания аммиака в чашках Конвея (табл. 1).

Таблица 1
Изменение содержания аммиака в листьях некоторых растений в связи 

с кольцеванием ветвей

^Аммиак
Растения

Тополь пирамидальный

Г ордовина

Лещина

Варианты
мг на 1 г 

сырого веса

контроль 
кольцевание

контроль 
кольцевание

контроль 
кольцевание

0,061 
0,094

0,049 
0,137

0,049 
0,114

100,0
157,4

100,0
279,5

100,0
232,6

Как показывают приведенные данные, 20-дневное прекращение от
тока листовых продуктов к корням привело к увеличению содержания 
аммиака в листьях. При этом обращает на себя внимание то обстоятель
ство, что выделение аммиака у листьев кустарниковых растений осуще
ствляется более энергично, чем у деревьев. Тут, видимо, имеет значение 
и общая поверхность листьев подопытных растений.

Аналогичные данные были получены и у целого ряда других пород.
Для более обстоятельного убеждения в решающей роли корневой 

системы в предотвращении полного распада белков до аммиака в лис
тьях в следующем опыте мы выдерживали корни бирючины японской 
(1л£иь1гит ]ароп!сит Мах1т.) <в анаэробных условиях для подавления 
1х жизнедеятельности, будучи убеждены, что листья таких растений 
должны вести себя аналогично тем, которые находятся на окольцованных 
побегах. Часть осей бирючины, погруженная срезанным концом в сосу
ды с дистиллированной водой, служила контролем, и во избежание укоре
нения кора от нижних концов стеблей была удалена. Другую часть их в 
!<1кн\ же условиях укореняли, а затем делили на две группы: одна из них 
корнями погружалась в сосуд с дистиллированной водой, которая еже՝ 
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дневно 3—4 раза обогащалась кислородом с помощью пульверизатора, 
другая — была погружена в сосуд с кипяченой, но охлажденной водой, 
покрытой жидким маслом. Спустя 20 дней было произведено определе
ние содержания аммиака в листьях опытных ветвей (табл. 2).

Таблица 2
Влияние функциональной активности придаточных корней на выделение 

аммиака листьями бирючины

А м м и а к
Группы Варианты

мг на 1 г 
сырого веса °/о

1leyroцененная ось

Укорененная ось

Укорененная ось |

срезанными концами погружается в воду 

корни в анаэробной среде 

корни в аэробной среде

0,178

0,105

0,069

257,9

152,0

100,0

Как видим из этих данных, ослабление функциональной активности 
м —- - окорней оказало существенное влияние на распад азотистых соединении 

листьев до аммиака. Депрессия жизнедеятельности корней в анаэробных 
условиях, видимо, приводит к прекращению передвижения азотистых ве
ществ листьев, вследствие чего они подвергаются полному распаду. Этот 
процесс еще больше усиливается в случае, когда изолированные ветви 
лишены придаточных корней.

В этом аспекте более характерные данные были получены в опытах 
с седумом (Sedum rubrotinctum R. Т. Clausen). Были взяты 3 группы по
бегов, носящих одинаковое число листьев. Одна из них служила контро
лем и была лишена воздушных корней. Побеги II группы изолировались 
от материнского растения и помещались в сосуды без воды, затем в те
чение опыта у них регулярно удалялись воздушные корни. Побеги III 
группы, как и предыдущие, находились в сосудах с воздушными корня
ми, число которых в течение опыта становилось все больше. Спустя 27 
дней определялось содержание аммиака в их листьях (габл. 3).

Таблица 3
Влияние воздушных корней изолированных побегов седума на содержание 

• аммиака в листьях

По еги

Неизолированный

Изолированный 

Изолир )ванныи

Ва шанты

бе з в ы (ушных корне и 

без воздушных к >рней 

с воздушными к >рнями

мг на 1 г 
сырого веса

0,024

0,055

0,020

°/о

100,0

229,1

83,3

Из данных таблицы видно, что при наличии воздушных корней на 
побегах седума обнаруживается меньше аммиака в листьях, в связи с 
чем они сохраняют жизнедеятельность гораздо дольше, как это наблю
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далось и в наших ранних опытах [6]. При регулярном удалении воздуш
ных корней усиливается выделение аммиака в листьях.

Примерно подобные данные были получены и в опытах с бирючиной 
японской. Па этот раз кроме контрольной были взяты еще две группы 
ветвей: одни подвергались кольцеванию, у других-после кольцевания сти
мулировалось образование корней выше кольцевого надреза. С форми
рованием массы придаточных корней у ветвей последней группы было 
произведено определение содержания аммиака в листьях (рис. 4). Как 
видим, кольцевание ветвей привело к увеличению содержания аммиака 
в листьях, тогда как образование придаточных корней выше кольцевого 
надреза существенно ослабило выделение его.

Рис. 4. Изменение содержания аммиака в листьях бирючины в зависимости от 
□кольцевания (2) и укоренения окольцованной ветки (3). Контроль (1).

Таким образом, все эти данные свидетельствуют о том, что при на
личии придаточных корней промежуточные продукты азотистого обмена, 
поступая в клетки корней, подвергаются метаболической переработке с 
образованием необходимых для жизнедеятельности листьев соединений.

Изложенные данные дают основание полагать, что увеличение со
держания аммиака в листьях окольцованных побегов является следстви
ем задержки оттока ассимилятов и промежуточных продуктов гидролиза 
белков. Для уточнения этого предположения и выяснения роли физиоло
гического состояния листьев в процессах выделения аммиака было опре
делено его одержание у растений, находящихся на разных фазах раз
вития, листья-скрторых существенно отличаются как по физиологической 
активности, так и по энергии передачи к другим органам синтезирую
щихся в них ассимилятов.

13 качестве опытных растений были взяты подсолнечник сорта Ги- 
I ант-549, томат—Еревйни-14 и кукуруза—Картули круги. Анализы про- 
ведепы как у листьев срезанных непосредственно, так и спустя 3 и 8 дней 
после их выдержки черешками в воде. При этом мы исходили из того
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что у ранее срезанных листьев содержание аммиака должно быть го
раздо больше вследствие усиления распада белков.

0.12 •

Оэ 0.08

0.04

0.16

Вегетация

бутонизация

Цветение0.04

о.оз
0.02 Созревание семян

0.01

КукурузаПодсолнечник Томат

Рис. 5. Содержание аммиачного азота в листьях перед и после их изоляции с расте
ний спустя один (I), три (III) и восемь (VIII) дней.

0.06

о.оз

Полученные данные (рис. 5) показывают, что в ходе онтогенетиче
ского развития растений постепенно увеличивается содержание аммиака 
в листьях. Наибольшее количество его, как видим, обнаруживается не 
у цветущих растений, листья которых весьма активны в отношении син- 

I теза и передачи к другим органам ассимилятов [9, 12, 14. 16, 18, 26 и др.]. 
I а у семенообразующих экземпляров, с листьями, обладающими актив

ной гидролитической деятельностью белков. Вместе с тем выясняется, что 
по мере продления сроков выдержки изолированных листьев в условиях 
дистиллированной воды существенно возрастает содержание аммиака в 
них, а листья, взятые от семенообразующих растений, вследствие этого 
не живут даже 8 дней. Однако такие листья живут весьма долго после 
укоренения, если даже корни погружаются в дистиллированную воду. 
Таким образом, как мы убеждаемся, раннее отмирание изолированных 
листьев связано не с задержкой ассимилятов в них, имея в виду, что 
таковых больше в листьях цветущих или вегетирующих растений, а с 
задержкой промежуточных продуктов белкового распада, полный гид
ролиз которых приводит к выделению аммиака. Одна из функций корней 

I заключается именно в метаболической переработке промежуточных про
дуктов белкового распада. У многих растений для этой цели даже фор
мировались воздушные корни, смежные листьям.

Значение воздушных корней особенно существенно для интенсифи
кации роста или длительного сохранения жизнедеятельности листьев у 

| Биологический журнал Армении, XXIV, № 12—2 . .
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целого ряда тропических растений. Многие лианы отличаются весьма 
энергичным ростом и достигают больших высот, неся огромную массу 
листьев благодаря наличию воздушных корней. Достаточно удалить 
последние у филодендрона или других растений, чтобы ослабился рост. 
У многих ксерофитов (Ficus religiosa Forsk, Hylocereus triangula
ris (L.) Br. et R. и др.) метаболическая роль воздушных корней прояв
ляется особенно в период засухи, когда всасывающие тонкие корневые 
разветвления высыхают в подземной сфере, а воздушные, будучи более 
развитыми и богатыми ассимилятами, следовательно, обладающими от
носительно высокой водоудерживающей способностью, нормально функ- 
цпонируют, предотвращая отмирание листьев. В наших опытах с ссдумюм 
показано, что изолированные листоносные побеги, помещенные в сосуды 
без воды, усиленно формируют воздушные корни. Даже побеги без кор
ней после удаления с растений энергично покрываются воздушными 
корнями. Это явление мы вправе рассматривать как приспособительную 
реакцию растений для обеспечения метаболической .переработки проме
жуточных продуктов азотистого обмена листьев. У пустынных и полу
пустынных суккулентов подобную роль играют и материнские корни 
которые длительное время (зачастую 3—4 месяца и более) переживают 
крайний водный дефицит. Маши опыты показали, что в случае удаления 
корней они очень быстро отмирают, тогда как с корнями, лишенными 
доступа воды, выживают длительно. Видимо, в таких условиях корни 
нормально обеспечивают корне-листовой обмен, получая от листьев от
ходы метаболизма и подвергая их переработке. В подобной засушливой 
среде они получают из листьев и аммиак, включая его в состав амино
кислот или амидов и транспортируя их в листья [21].

Обобщая результаты вышеизложенных данных, мы вправе конста
тировать, что одна из важнейших функций корней заключается в метабо
лической переработке отходов обмена веществ надземных органов. В 
случае нарушения флоэмной связи между полярно расположенными ме
таболическими органами или отсутствия корней указанные отходы под
вергаются полному распаду в листьях с выделением аммиака, который 
вреден для сохранения их жизнедеятельности.

Инстигут ботаники 
АН Арм ССР Поступило 10. VI 1'371 г

•I.. Z. ՂԱ&ԱՐՅԱՆ, Ա. Հ. ԱՐՐԱՀԱՄՑԱՆ, Դ. b. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՏԿՐԵՎՆԵՐԻ ԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԳԱՍԻՔՆԵՐԻ
ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ ԴԻՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ս. if փ ո փ ո ւ մ

Հայտնի Լ, որ արմատային սիստեմի կարևորագույն ֆ ո >նկց ի ան ե ր ի ց 
ււեկն է[ կլանված հանքային նյութերի նյութափոխանակությանն է, որի 
}նոր,իվ սինթեգվում և տերևներին է ուղարկվում բազմաթիվ միացություններ/ 
'Լերք իններիս մասնակցությամբ ապահովում է բույսերի աճր, տերևներում
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ըլսրք1ֆիւ/' կազմավորումը և բոլոր կենսական պրոցեսների ուժեղա ցում ը: Այդ 
է պատճառը, որ դժվար արմատակալող ընձյուղները կամ տերևները առանց 
արմատների չեն ապրում։

Հայտնի է նաև, որ, երբ կտրում ենք տերևների և արմատների միջև
ֆլոեմային կապը, չնայած տերևները շարունակում են արմատներից ստա
նալ հանքային նյութեր, ջուր և նյութափոխանակային արգասիքներ, այնու
ամենայնիվ երկար չեն ապրում։ Տ երեներում կուտ ա կվում են վնասակար նյու
թափոխանակային ։1 իացություններ և թունավորում նրանց։

Այս ու ղղությամբ մեր կատարած փորձերր հանգեցրել են այն եզրակա
ցության, որ արմատները օժտված են մի այլ կարևոր ֆունկցիայով, որի 
շնորհիվ նրանք կարողանում են վերամշակել տերևների նյութափոխանակա
յին արգասիքները, վերադարձնելով նրանց կենսագործունեության համար 
պիտ ան ի միացություններ։

Այս փորձերի արդյունքները հնարավորություն են տալիս բա ցատ րելու 
մի շարք ա րե ա գա րձա յին և մ ե ր ձա ր ևա դա ր ձա յին բույսերի, գլխավորապես
լի անների րմատների դերը։ Վե րջինն ե րս մոտ գտնվելով տերևնե-
րին, արագությամբ մշակում են նրանց նյութափոխան ակա լին արգասիքները 
և կասեցնում են ամոնիակի ա ռաջացումը ։ Ղրա շնորհիվ էլ այդ բույսերը ունե
նում են ինտենսիվ աճ։

Մի շարք անապատային և կի ս ւսն ա պ ա տ ա յին չորադիմացկուն բույսեր 
սւմիսսերով դիմանում են հողային չորությանը՝ արմատների վերը նշված 
ֆունկցիա յի շնորհիվ։
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X С. ТОВМАСЯН

ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ ПОСЕВОВ II УРОВНЯ ПИТАНИЯ 
НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ

Уровень использования энергии солнечного света и накопления ор
ганической биомассы зависит от размеров площади листьев. Следова
тельно, урожайность сельскохозяйственных культур коррелируется важ
нейшей функцией растений—фотосинтезом. Размеры и ход роста пло
щади листьев, создание фотосинтетической продукции растений обуслов
лены биологическими особенностями сорта, условиями произрастания и 
приемами агротехники [4, 7, 9—12, 15, 19, 20].

Важнейшими факторами для формирования фотосинтетического и _аппарата с соответствующей площадью листьев являются густота посе
вов и обеспеченность растений минеральным питанием. Литературные 
данные о влиянии густоты стояния растений на фотосинтетическую дея
тельность растений, полученные в различных условиях, разноречивы 
[1—3, 6, 8, 16—18, 21]. Действие густоты посева и минерального пита
ния на показатели продуктивности фотосинтеза растений сильно зависит 
от агроэкологических условий возделывания культуры [4, 5, 14, 18, 22].

Целью нашей работы было изучение в условиях горно-степной зоны 
Армянской ССР совместного действия густоты стояния растений и мине
рального питания на основные показатели фотосинтетической деятель
ности ярового ячменя.

Методика. Полевые опыты проведены в совхозе Атарбекян Разданского района 
с сортом ярового ячменя Путане местный. Нормы высева были установлены на осно
вании данных посевного качества семян по расчету 3.0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5.5 и 0,0 млн. 
всхожих семян на 1 га.

Почвы подопытного участка мощные, среднеперегнойные, суглинистые, выщелочен
ные черноземы. Содержание гумуса в пахотном слое ее—4,43—4,71%, содержание об
щего азота--0,21—0,23%. Однако основной запас азота в почве находится в связанном 
состоянии в органических веществах. Содержание доступного азота—7,1—7.3 мг з 
100 г почвы, а количество нитратов в период вегетации—5,92—6,58 мг в 1 кг почвы. Со
держание фосфора в пахотном слое—0,19-0,21 %, а количество подвижной фосфорной 
кислоты—12—14 мг в 100 г почвы; содержание общего калия—2,0—2.4%. а доступного 
1<2О—23—25 в 100 г почвы

Предшественником ярового ячменя служила кукуруза на силос. Посев проведен 
рядковым способом в оптимальные сроки. Опыты были заложены на неудобренном и 
удобренном и ^90^60^ о фонах. Минеральные удобрения вносились при пред
посевной культивации почвы.

Площадь уче1ных делянок —180—216 м$, повторность опыта- трехкратная. Агро-
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техника—общепринятая. Учет урожая зерна произведен поделяночно методом сплошной 
} борки комбайном.

Для определения площади листьев и сухого вещества в период между фазой вы
хода растений в трубку и молочной спелости периодически через 10 дней брали пробы 
по 25 растений с каждой повторности.

Площадь листьев определяли весовым методом «высечек», фотосинтетический по
днимал посева—методом, предложенным А. А. Ничипоровичем, а милую продуктивность 
фотосинтеза рассчитывали по формуле Кидда, Веста и Бригса [13].

Результаты. Данные табл. 1 показывают, что до налива зерна 
наблюдаются высокие темпы нарастания листовой поверхности, после че
го в результате усиленного старения и усыхания листьев площадь их 
уменьшается, «г

Размеры площади листьев в большой степени зависят от густоты 
посевов. С увеличением нормы высева ярового ячменя до 4 млн/га семян 
площадь листьев одного растения возрастала. По мере дальнейшего по
вышения нормы высева и увеличения густоты стояния растений умень
шаются размеры и площадь поверхности листьев одного растения яро
вого ячменя. Несмотря на это, с увеличением густоты стояния растений 
возрастает ассимиляционная поверхность—суммарная площадь поверх
ности листьев на одном гектаре.

Большое влияние на формирование ассимиляционного аппарата яро- 
вого ячменя оказывают минеральные удобрения. На удобренных фонах 
листовая поверхность одного растения больше.

Следует отметить, что листовая поверхность одного растения по ме
ре увеличения нормы высева достигает наибольших величин на неудоб
ренном фоне раньше, чем на удобренных.

Изучение совместного действия двух важных факторов—густоты стоя
ния растений и уровня минерального питания показывает, что на пока
затели площади поверхности листьев па одном гектаре минеральное пи
тание, особенно доза азотных удобрений, влияет в большей мере, чем 
густота посевов. Так, при увеличении нормы высева ярового ячменя от 
3 до 6 млн/га семян площадь листьев на 1 га на неудобренном фоне уве
личивалась с 12,82 до 19,21 тыс. м2, а на удобренном МбОРбо фоне—с 16,66 
до 24,76 тыс. м2, на фоне ^оРбоК֊1о -с 19,60 до 30,81 тыс. м2. Максималь
ных величии поверхность листьев ярового ячменя достигает при норме 
высева 5,5—6,0 млн/га семян.

Полученные данные показывают, что по мере повышения уровня ми
нерального питания должна увеличиться густота стояния растений. Та- 

о оким путем можно достигнуть нацдысшеи суммарной поверхности листьев.
Результаты опытов показывают, что совместное действие увеличения 

густоты стояния растений и улучшения минерального питания повышает 
фотосинтетический потенциал посевов (табл. 2). Однако только увеличе
ние густоты стояния растений на фотосинтетический потенциал посева 
оказывает более слабое действие, чем улучшение минерального питания.

Величина фотосинтетического потенциала в большой мере опреде
ляется уровнем минерального питания, следовательно и влагообеспечен-



Таблица I
Динамика площади листьев растении ярового ячмени (н։ срокам определения, см3)

Фон неудобренный Фон Г460Рв0 Фон Н90РввК|0
Норма 
высева 
семян, 

млн шт/га
сохранилось 
растений к 

уборке, 
шт/м3

площадь листьев одного 
растения, см3

12 3 4

сохранилось 
растений к 
уборке, 
шт/м3

площадь листьев одного 
растения, см3

12 3 4

сохранилось 
растений к 

уборке, 
шт/м3

площадь листьев одного растения, 
см3

3,0
3,5
4.0
4,5
5,0
5,5
6,0

137
161
169
181
195
213
217

32,7
34,0
34,4
35,6
35,0
34,8
33,0

66,5
67,8
67,0
66,6
65,6
65,0
65,0

101,7
103,3
102,6
101,8
100,5
99,7
98,0

93,5
94,1
94,0
96,5
91,0
90,0
88,5

170
192
193
211
228
249
257

33,5
36,0
36.0
35,1
34,4
34,0
34,5

70,5

71,1
70,8
70,4
70,5
70,6
69,0

106,9
108,3
108,8
107,3
107,0
106,0
105,1

98,0
99,2
98,6

101,4
102,7
99,3
96,4

176
202
217
219
245
269
277

38,3
39,7
40,2
39,0
38,4
37,6
37,1

76,6
77,0
79,1
79,0
78,0
77,3
76,8

114,3
115,1
114,9
113,0
112,2
111,3
110,7

104,8
106,3
106,9
108,5
108,2
110,4
106,6



Таблица 2

Фотосинтетический потенциал посевов ярового ячменя (по срокам определения, тыс. м2;га дней)

Норма 
высева 
семян, 

млн 
шт/га

Фон неудобренный Фон Ив0Рв0 Фон №9()РбоК6о

всего за 
период 
опреде
ления

2
всего за 

период оп
ределения

всего за 
период оп- 
ределе н ия

3,0
3.5
4,0
4,5
5,0
5,5
0,0

ИЗ
124
134
133
150
149
152

188 311
205 340
217 36Ъ
232 379
246 403
255 430
2(0 436

440 
197 

.г32
564 
587
634 
639

1052
1166
1249 ;
1298
1386
1468
1487 1

131
1.6
152

151
164

192
195

224
236
260
259
292
324
236

378
405
433
450
497
547
551

547
608 !

634
672
738 I
801

807

1280
1385
1479
1532
1691
1874
1789

148
184
194
191
205
212
207

244
297
318
324
346
367
374

407
496
517
529
594
623
639

606 

715
763
782 
886
934
911

1495
1692
1792
1826
2031
2136
2131
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ностью растений в период вегетации. Фотосинтетический потенциал на 
удобренных фонах был выше с начала вегетации. Он заметно повысился 
на фоне полного минерального удобрения.

Площадь ассимиляционного аппарата определенно влияет на ход 
накопления сухого вещества (табл. 3). Однако при увеличении густоты 
стояния растений в посевах вес одного растения снижается. Такая зако
номерность наблюдается как на неудобренном, так и на удобренных 
фонах. Отмечалось, что накопление сухого вещества при нормах высева 
ярового ячменя 5,5—6,0 млн/га было меньше, чем при нормах 4,5— 
5,0 млн/га. Это объясняется тем, что в результате загущения посевов све- 
говои режим растении ухудшается.

Таблица Я
Влияние густоты стояния растений и уровня питания на накопление сухого 

вещества и чистую продуктивность фотосинтеза ярового ячменя

Норма 
семян, 

млн 
шт/Та

Динамика накопления сухого 
вещества, ц/га

Чистая продуктивность фо
тосинтеза, г/м2 в сутки

3,0
3,5
4.0
4,5
5.0
5.5
6,0

13,6 
13,4
13,4
13,4
12,7 
12,3 
П.9

17,1
17,5
17,8
18,2
17,7
17,6
17,0

24,7
26,5
27,4
28,7
28,7
29,1
28,6

34,3
38,3
39,7
42,5
42,6
43,6
43,0

5,1
5,0
5,2
5,2
5,1
5,0
4,9

6,6
6,6
6,7
6.9
6,8
6.6
6,5

7,2
7,4
7,4
7,7
7,5
7,2
7,1

3,0 
3,5 
4.0
4,5 
5,0 
5.
6,0

15,5
15,1
15,3
15,3
15,4
15,4
13,6

20,8
21,3
22,0
22,3
22,9
23,9
21,9

32,8
35,5
37,4
38,3
42,0
41,1
41,9

47,9
52,6
56,0
58.2
65,3
68,8
66.1

5,3
5,3
5,4
5.4
5.3
5.5
5.3

7.2
7,3
7,5
7,6
7.8
8,0
7,7

7,6
7,6
7,8
7,9
8,0
8.1
7,9

Накопление сухого вещества также в большей мере зависит от уров
ня минерального питания растений, с повышением которого оно при од
ной и той же норме высева увеличивается.

В зависимости от густоты стояния растений изменяется чистая про
дуктивность фотосинтеза, в загущенных посевах она уменьшается.

При лучшей обеспеченности растений элементами минерального пи
тания и влагой чистая продуктивность фотосинтеза высокая. Она изме
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няется с возрастом растения, максимального уровня достигая в межфаз 
ный период—налив зерна—молочная спелость.

Создание оптимальной густоты стояния растений и улучшение ми
нерального питания приводит к образованию большей листовой площади, 
повышению продуктивности фотосинтеза и увеличению урожая зерна 
(табл. 4). Наивысший урожай зерна ярового ячменя на неудобренном 
фоне получен при норме высева 4,0—4,5 млн/га, а на удобренных—при 
норме 5—5,5 млн/га семян. Указанные нормы считаются оптимальными 
в условиях горно-степной зоны нашей республики.

Таблица 4 
Совместное действие нормы высева и удобрения 

на урожай зерна ярового ячменя, ц/га

Норма вы
сева семян, 
млн шт/га

Фон не
удобренный

Фон Фон 
•^90^60^40

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

14,23
15,05
16,25
16,92
15,60
15.16
Խ.82

16,97 
18,16 
18,63
19,19 
20,50 
19,02
18,13

19,62 
21,16 
22,87 
24,12 
25,11 
25,60 
23,12

*^6 0^60

Предел повышения урожая зерна находится в прямой зависимости
от степени обеспеченности растений питательными веществами. На не
удобренном фоне высокие урожаи ярового ячменя получены при густоте 
380—400 продуктивных стеблей на 1 м2, а на удобренном ЫбоРбо фоне— 
550—600, на фоне ЫуОРбоК4о—650—700 продуктивных стеблей на 1 м2.

Интересно отметить, что с повышением нормы высеза семян эффек
тивность применения минеральных удобрений повышается. Так, при нор
ме высева ярового ячменя 3—4,5 млн/га семян прибавка урожая зерна 
от применения удобрений составила 2,27—7,20 ц/га, а при норме вы
сева 5—6 млн/га семян—3,0—10,14 ц/га.

Таким образом, одновременное повышение густоты стояния растения
и улучшение уровня минерального питания увеличивает мощность ас
симиляционного аппарата. Для получения высокого урожая предел густо
ты стояния растений в большой степени обусловливается площадью по
верхности листьев и продуктивностью фотосинтеза.
Армянский сельскохозяйственный институт Поступило 15.1 X 1971 г.•г

Ա. Ս. ԹՈՎՄԱՍՑԱՆ

ՐՈՒՍԱԾԱԾԿԻ ԽՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՆՆԴԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ ԳԱՐՈՒ ՖՈՏՈII ՒՆԹԵՏԻԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Ուսումնասիրության համար գարնանացան գարու ցանքի նորման սահ- 
մանվել ! 3 — 6 միլ/հ ծլունակ սերմի հաշվով։ Տանքր կատարվել է չւգ արար֊ 
էացված և պարարտացված հողերում։
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Փորձերի տվյալն երր ցույց են տաչիս, որ Սան&Ւ նորմայի մեծացմանը
զուդրնթաց նվազում է մեկ բույսի տերևների չափերը և մակերեսը, իսկ մեկ 
հեկտարի հաշվով բույսերի տերևային մակերեսի զում արը մեծանում է, որը 
կախված է հանքային սննդառության և խոնավությամբ ապահովվածության 
պայմանների բարելավման հետ; Բուսածածկի խտության մեծացման ազդե֊ 
դութ յունր ցանցերի ֆոտո սինթետիկ պոտենցիալի վրա արտահայտվում է ա֊ 
վելի թուզ, քան հանքային սննդառության։

Չոր ն յութե րի կուտակմ ան ընթացքը մեծ չափով կախված Լ բույսերի 
սննդառության և խոնաւէութ յան ապահովվածության աստիճտնից: Խանքերում 
բույսերի թվի ավելացում ր հ ա ս ցն ո ւ մ է բույսերի լուսային ռեժիմի ւԼատաց- 
ման և չոր նյութերի կուտակման նւէաղմանւ

ե/իտ բուսածածկում նվաղում Լ ֆոտոսինթեզի մաքուր արդյունավետու
թյունը, իսկ հոդում' բ ա րձր ան ում ։ Ֆոտոսինթեզի մաքուր ա ր զ յո ւն ա վե ւո ու- 
թ յան ւսուսվել բարձր ցուրան իջներ դիտվել են գարու հ ւս տ ի կ ա լի ց ի - կ ա թն ա - 
յին հասունացման միջֆաղային ժամանակաշրջանում։ Բ ուսած ած կի խտու
թյան մեծացումը հանքային սննդառության միաժամանակյա լավացման դեպ
քում բարձրացնում է բույսերի ա ս ի մ ի լ յա ց ի ոն ապարատի հզորությունը և ա- 
պահովում աւքելի բարձր բերքի ստացումրլ
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Г. А. ПАНОСЯН, Е. Е. ТАМРАЗЯН

К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН 
И РОСТА РАСТЕНИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И В ПРАКТИКЕ

В настоящее время большое значение приобретает правильная и 
практически более применимая оценка эффективности прорастания семян 
пли роста растений как в эксперименте, так и в практике.

Различные химические соединения (ауксины, гиббереллины, мута
гены, витамины, активаторы, ингибиторы и т. д.) и физические факторы 
(ионизирующая радиация, ультрафиолетовые лучи, ультразвук, темпе
ратура, электрическое поле и др.) по-разному влияют на всхожесть, про
растание, рост, цветение и другие признаки и свойства растительного ор
ганизма. Действие этих факторов зависит от вида и возраста растений, 
способа обработки, дозы облучения, концентрации вещества и т. д.

В эксперименте или в практике обычно пользуются такими понятия
ми, как процент всхожести семян, энергия их прорастания, рост про
ростков (корешков и стебельков), рост стебля растения, сроки бутониза
ции и цветения и т. д.

За исключением всхожести семян (она определяется способностью 
семян давать нормальные проростки за определенный для каждой куль
туры срок) [1,2], все остальные критерии роста и развития растений (энер
гия прорастания, скорость роста стебля и корня и т. д.) оцениваются 
весьма произвольно без соблюдения строго выбранных сроков наблюде
ния и регистрации, вследствие чего часто становится невозможным срав
нение данных, полученных различными авторами.

Принятая в отдельных работах методика обобщения данных и со
ставление таблиц и графиков, особенно на большом экспериментальном 
материале, приводит к усложнению графического материала. С другой 
стороны, искусственное упрощение графического материала обедняет 
результаты эксперимента и в какой-то мере обесценивает работу.

На первый взгляд кажется, что правильнее будет, если полученный 
материал представить как можно полнее, не заботясь о том, легко ли он 
воспринимается.

Следовательно, наиболее полно полученные данные могут быть пред
ставлены в виде графика, где приведены все примеры, без исключения.

На рис. 1 приведен пример, где в виде графика представлены все 
Данные эксперимента без исключения. По данным этого рисунка можно 
судить и о всхожести семян, и о росте стебел! ков 1՛ корешков, и о наличии 
отдельных растений, резко отличающихся по этим показателям от по-
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пуляцни в целом. Разумеется, эти данные можно представить в 
таблицы, хотя наглядность при этом резко снижается.

виде

КОНТРОЛЬ
I (I III IV V 

12 г

5ЕЛЕНЫП ПРОЧНЫЙ
II III IV

РПС.Т
Влияние красителя зеленого прочного на энергию прорастания и рост корешков и
С1ебельков ячменя. Концентрация зеленого прочного 0,0001%. 1՛—5 дни после на
чала прорастания. По оси абсцисс количество непроросших семян (из 50 взятых
в опыт); по оси ординат длина стебелька (вверху) и корешка (внизу) в см. Каж
дая точка —одно растение. Прорастание проводилось в чашках Петри на увлаж

ненной фильтровальной бумаге.

Подобный анализ возможен лишь в случае изучения какого-либо 
параметра на одном объекте и при воздействии каким-либо одним или 
двумя факторами. Использование большого.числа объектов и факторов м делает невозможным такой анализ из-за соответствующего увеличения 
числа графиков. В этих случаях обычно используют среднее значение и 
учитывают отклонение от среднего. Здесь экспериментатор умышленно 
«сглаживает» индивидуальные отклонения от среднего, но получает воз
можность сравнивать изучаемые параметры для разных объектов и фак
торов воздействия.

Па рис. 2 в качестве примера приведены данные по сравнению дей
ствия различных концентраций красителя зеленого прочного на скорость 
роста стебельков и корешков у кукурузы. Такой анализ влияния различ
ных химических и физических факторов па прорастание семян и рост сте
бельков и корешков наиболее приемлем, поскольку дает возможность 
иаолюдать нс только сам факт воздействия, но и его характер. Однако 
он может быть применим только в том случае, когда экспериментатор 
имеет дело лишь с ограниченным числом исследуемых объектов или фак- 
I эров воздействия. С увеличением числа факторов воздействия или уело- I? - *

։ о։ использования факторов становится невозможным пользоваться и 
этой формой анализа из-за увеличения числа графиков.
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Обычно выход из этого положения находят в том, что приводят не 
все полученные данные, а только часть их, выбгр;.я .... ■/> ке характер
ные. Если взять приведенный пример (; ?. '?), • з •: м случае приво- 
дится в виде табличного материала средняя величина корешка или сте
бельков на какой-то произвольно выбранный день (например, пятый), 
когда с точки зрения экспериментатора наблюдается наиболее харак
терное различие между исследуемыми параметрами (объектом исследо-

Влняние различных концентрации кра
сителя зеленого прочного на рост ко
решка ячменя. По оси ординат — сумма 
длины корешков всех проросших семян 
в см. по оси абсцисс—дни после нача
ла прорастания. 1 -контроль (Н2О), 
2 6—краситель зеленый прочный. 2 — 
0,0001, 3—0,001, 4—0,01,5—0.1 и 6 1,0%.

Гипотетический эксперимент по влиянию 
каких-либо веществ (или факторов) на 
рост (или другие параметры) растения. 
По оси абсцисс — дни (часы, минуты, 
недели и т. п.), по оси ординат — длина 
(высота, количество, вес и г. п.) в см 

(мм, г и т. д.).

О 2 4 6 8 10
РПС.З ।

ваиия, факторами воздействия, условиями воздействия и т. д.). Таким 
анализом пользуются в основном в физиологических и генетических ра
ботах.

Наш собственный опыт работы по изучению влияния различных хи
мических соединений (активаторов, ингибиторов, мутагенов и др.) на 
всхожесть и прорастание семян, рост корешков и стебельков, рост стеблей 
растений в полевых условиях и т. д., показал, что подобный анализ, хотя 
и делает возможным использование большого количества различных рас
тительных объектов и целого спектра факторов воздействия, тем не менее
часто приводит к различным, а иногда и противоположным выводам, 
что зависит от срока, выбранного экспериментатором для сравнения.
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Подобное явление имеет место вследствие того, что различные хими
ческие соединения не только стимулируют или угнетают рост (прораста
ние. скорость и т. л.), но осуществляют эти эффекты по-разному. Стиму
лирующий пли угнетающий эффект у одних соединений (или по отноше
нию к одним объектам) проявляется раньше, а у других позже; некото
рые соединения сначала стимулируют, а затем угнетают или наоборот.

Все эти варианты представлены на рис. 3 в виде результатов гипо
тетического эксперимента. Ясно видно, что в зависимости от того, на ка
кой день проведено измерение, мы можем вывести совершенно другое 
заключение об активности использованных веществ. Следовательно, что
бы иметь представление о характере влияния разных соединений (усло
вий, факторов и т. д.), необходимо либо приводить полностью кривые 
роста (как сказано выше, что не всегда удобно), либо разработать новый 
прием оценки роста, который дал бы возможность, используя лишь одну 

. и оцифру, учесть и характер самой кривой.
Ниже приводится один из вариантов подобной оценки, который, с 

нашей точки зрения, в определенной степени снимает все выше приведен
ные затруднения, связанные с представлением большого фактического 
материала по динамике прорастания семян и роста растений, и дает воз
можность оценить эффективность того или иного воздействия, не прибе
гая к использованию большого количества графиков и одновременно не 
обедняя полученные данные. *

По рис. 3 видно, что растение может достичь одной и той же вели
чины в разные сроки (кривые 1, 2, 4 и 5): кривые 1 и 2—седьмой день, 
4 и 5—десятый. Это значит, что если в эксперименте используются раз
личные химические соединения или концентрации их, то соединения 1 и 2 
действуют стимулирующе (если 4—контрольная кривая), а соединение 
5—угнетающе. Однако этот эффект можно заметить и при регистрации 
на 5-й и 6-й дни, или еще раньше. Если же регистрацию 'проводить на 
7-й день, то разница в стимулирующем эффекте между 1 и 2 соедине
ниями не обнаруживается, а на 10-й день вообще не отмечается никакой 
разницы между изучаемыми тремя соединениями и контролем.

С другой стороны, при сравнении кривых 1, 3, 4 и 6 выясняется, что 
кривая 6 по сравнению с кривой 4 (контролем ) имеет одну очень важную 
особенность: резкий подъем в первые дни и постоянный, относительно 
низкий уровень—в последующие. В зависимости от исследуемого процес
са или изучения действия того или иного фактора форма кривой может 
иметь решающее значение.

В гипотетическом эксперименте, приведенном на рис. 3, кривые 3 и 
6 могут соответствовать лишь крайним случаям воздействия, которые, 
очевидно, встречаются очень редко. В основном мы сталкиваемся со слу
чаями, отраженными на кривых 1 и 2 (стимулирующий эффект) и 5 и 7 
(ингибиторный эффект).

11 5 кривых рис. 3 видно, что для определения стимулирующего или 
>1щ 1аю|це1о эффекта важна не столько величина, сколько сроки прояв
ления его. О стимулирующем и, в меньшей степени, ингибирующем эф-
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фекте в эксперименте судят часто не по абсолютным размерам растений, 
а по срокам достижения этих размеров, поскольку не редки случаи, когда 
заторможенные в начале растения к концу вегетационного периода на
стигают контрольные и, наоборот, когда при стимулирующем эффекте 
наблюдается задержка роста к концу вегетационного периода. Все это 
говорит о том, что стимулирующий и ингибирующий эффекты резче про
являются в первые дни воздействия. С другой стороны, если рассматри
вать два разных растения (сорта, вида), то очевидно, что эффективнее 
будет прорастать или расти то растение, которое прорастает скорее или 
растет быстрее.

Исходя из сказаного, мы предлагаем ввести в экспериментальную 
практику понятие эффективности прорастания или роста растений, ко
торое представляет собой числовое выражение общей способности семян 
прорастать, или растения расти, независимо от того в какой день мы 
определяем эту способность. Эффективность прорастания или роста рас
считывается по формуле:

ГП.")֊ ֊

тде 6 - сумма длины всех проростков (корешков, стебельков) шли 
стеблей (корней и т. д.) растения в 1 день; И—число семян (растений), 
взятых в опыт; 1—день измерения; т—число измерений; п—интервал из
мерений.

Таким образом, эффективность прорастания или роста представляет 
собой усредненную длину корешков (или стеблей растений), в которой 
учитывается всхожесть, длина и скорость роста. Для примера приведем 
расчет Е для кривой 1 из рис. 3. Предположим, что у нас было 100 расте

ний, т. е. N=100. —сумма всех высот растений, а —среднее ариф

метическое этих высот. При этом среднее арифметическое можно рас- 
считывать либо по отношению ко всем, взятым в опыт растениям (семе
нам), либо только к тем, которые проросли (взошли, наклюнулись). В 
первом случае в эффективности прорастания или роста учитывается и 
всхожесть семян. Если измерение производить сразу же после появления
ростков, то первое измерение будет производиться на следующий день 
после начала прорастания, второе—на второй день (при п=1), или на 
третий (при п = 2), третье—на третий день, или на пятый (при п = 2), тог
да 1 будет равно соответственно 1, 2 и 3 и т. д., пли 1, 3, 5 и т. д. (при

$
п = 2). Если принять, что на рис. 3 по оси ординат у нас приведены — »-

то для кривой 1

-■= 1,407 см
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Аналогичный расчет можно производить и для других кривых. Для 
кривых, приведенных на рис. 3, Е будет равна: для 1 —1,407, 2—1,205, 
3—0Д00, 4—0,700, 5—0,475, 6—1,396 и 7—0,400 см. Как видно из этих 
цифр, они очень точно отражают характер изменения, и небольшие раз
личия между кривыми 1 и 2 уже сказываются на величинах Е. С другой 
стороны, отсутствие разницы в величине роста на 10-й день измерения, 
отраженное в кривых 1, 2, 4 и 5, не сказывается на величинах Е этих 
кривых.

Число т должно выбираться для каждого случая отдельно. Ясно, 
что если изучается влияние различных факторов на прорастание, то т 
должно быть от 3 до 6, в некоторых случаях и более (в зависимости о г 
вида растения), если же рассматривается рост стебля растения (высота), 
то эти сроки могут быть увеличены в десятки и сотни раз (при этом п 
может приобретать значения 5, 10 и более). Желательп ), чтобы п имели 
как можно меньшее значение—при этом увеличивается точность расчета 
Е. Для каждого вида растения необходимо (подобрать соответствующие 
значения Кт, 1, пт и п.

Если эксперименты проводятся в полевых условиях и длятся про
должительное время, то 1 удобнее обозначать не временем, а числом из
мерения. Так, например, если измерения проводились на 10-й, 20-й, 30-й 
и т. д. дни, то сумму высот растений можно делить на 1, 2, 3 и т. д., а не 
на 10, 20, 30 и т. д.

Таблица 1 
Влияние красителя зеленого прочного на всхожесть семян, энергию и эффективность 

прорастания, скорость роста н эффективность роста корешков и стебля 
кукурузы ВИ Р-44

Сроки 
измере
ния по
ДНЯ 51

Концентрация зеленого прочного, %

Н2О 0,0001 0,001 0,01

Энергия прорастания, °/0
11 

III 
IV
V

Рост корешков, см (средние из 
100֊)

III
IV
V

Высота стебля, см (нолевые опы- 
т ы)

Ецоо; 5; 1) роста корешков

Е<юо: 5; 1) прорастания

Е(Ю0; 4; ю) роста сте'леи

10
20
30
40

48 35 53
53 63 94
61 85 96
66 88 97
66 88 67

0,18 0,20 0,29
0,54 0,79 1,24
0,7 2,64 3.27
1,18 5.37 6.96
2,23 8,1’3 9,78

25,6 26.1 26,1
51,0 58,8 58,8
92,8 98,3 98,7

121,9 125,6 146,0

0,28 0,62 1,16

0.24 0,27 0.35
28,7 29,7 I 30,9

25
80
95
96
97

0,05 
0.93 
2,22 
3,38 
7.75

33,5 
58,1 
94,3

145,4

1,03

0,28

32,8

20
75
83
85
89

0,05
0,42
3,63
6,68

10.00

26,8
42,6
93,9

134,0

0.73

0,25

28,2

13
35
61
74
76

0,02
0,28
1,06
2,26
3,77

24,0
39,5
75.7

115,0

0,37

0,17

19,5
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Таблица 2
Влияние зеленого прочного на энергию прорастания, скорость роста и эффективность 

роста корешков и стебельков ячменя

Сроки 
измерения 
по дням

Концентрация зеленого прочного, °/0

Н2О 0,0001 0,001 0,01 0,1 1,0

Энергия прорастания, °/0

Длина корешков, см

Длина стебелька, см

Эффективность роста, 
Е(50)

V

I
II 

III 
IV
V

II 
III 
IV
V

корешка Е(50; 4; 1) 
стебелька Е(ч-; 5; 1)

52
60

0,51
1,04
1,23
1,55
1,66

0,10 
0,34 
0,84 
1.23

0,43
0,15

28
58

0,22 
0,78 
1,78 
2,73 
3,74

0,10 
0,47 
0,99 
1,83

0,51 
0,20

64
72

0,78 
1,84
2.31 
2,68 
3,18

0,16 
0-66 
1,20
2,04

CJ4
0,28

26
64

0,23 
0,94 
2.04 
2,49
3,15

0,03 
0,47 
1.17 
1.47

0,52
0,19

34
64

0,33
1,08
2.00 
2,70 
2,71

0,1
0,43 
1.14 
1,59

0,55
0,20

14
48

0,10
0,59 
1,67 
2,35
3,00

0,04 
0,32 
0,78
1.42

0.42
0,17

Для примера приведем некоторые данные по влиянию анионного 
красителя зеленого прочного на всхожесть, прорастание к рост растений, 
а также эффективность прорастания и роста в этих случаях (табл. 1 и 2).

Цифровой материал, приведенный в табл. 1, показывает, что послед
ние три графы полностью заменяют собой все остальные графы табл. 1 
и с большой точностью отражают эффективность исследуемого вещества.

В заключение необходимо заметить, что Е может служить при при
дании определенных значений М, 1, т и п четким критерием для сравне
ния не только влияния различных агентов, но и сравнения двух сортов 
одного и того же растения или различных экспериментальных условий. 
Е для одного и того же сорта растения, выращиваемого в одних и тех же 
условиях, должна быть всегда одинаковой. Изменение ее в ту или иную 
сторону всегда должно говорить либо о стимулирующем, либо об угне
тающем эффекте, либо о качестве сорта, семян и т. д.
Ереванский государственный университет Поступилj 2.VI1 1971 г.

Դ. 2. ՓԱՆՈՍՅԱՆ, Ь. Ь. ԹԱՄՐԱՋՅԱՆ

ՓՈՐՋՈՒՄ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ ՍԵՐՄԵՐԻ ԾԼՄԱՆ ԵՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ԱՃՄԱՆ ԷՖԵԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա մ փ n փ n ւ մ

Հո դված ում առաջարկվում է սերմերի ծլման և րույսերի աճի էֆեկտ ի֊ 
ության դնւսՀսւտման մեթոդ, ՈՐԸ հաՐ^1Ւ կիրառել ինչպես փորձում, ա/հ-

՛դես էլ պրակտիկայում։ 
ռւյն դժվարությունները,

Ներկայացվող մեթոդը որոշակի չափով վերացնում է 
որոնք կապված են ծլման դինամիկայի և րույսերի
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ամի վերաբերյալ ստացված մեծաքանակ տվյալների մշակման հետ։ Մ եթ ոգր 
հն ա ր ավ ո րութ <ուն է տալիս գնտհատել այս կամ այն ազգե ցութ յան էֆեկտի֊ 
վութ Հունր' չօգտագործելով մեծ քանակությամբ գրաֆիկական նյութ և չն ս ե ֊ 
մ ացնելով ստացված տվյալները։ Էֆե կ տ ի վո ւթ յան այս գագափ արր ծյման 
կամ բույսերի ամի րնգհանուր ունակության թվային ա րտ ահ ա յտ ութ լունն է' 
անկախ այն բանից, թե որ օրն է այն որոշվում, որր հաշվում են հետևյալ բա֊ 
ն աձևով'

т. ո) —

Տ —բույսերի բոլոր ծ ի լ ե ր ի ե րկա րութ յան գամ արր է օրում 
\ —փորձում վերցված սերմերի (բույսերի ) թիվը

է—չափման օրը
Ո1—չափումների թիվը
ո — չա փ ո լմն ե ր ի ինտեբվալր

\ն֊ի արժեքի փոփոխությունը այս կամ այն կոգմր կարոգ է խոսել 
ս տ ի մ ո ւլ յա ց ի ա յի կամ ճնշման էֆեկտի մասին, ինչպես նա և սերմե
րի և սորտի մասին։
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УДК 581.4:582.657.27

В Ш. АГАБАБЯН, Э. Л. ЗАВАРЯН

К ПАЛИНОСИСТЕМАТИКЕ РОДА PARACRYPHIA ВАК. F.

В 1965 году, подготавливая новое издание словаря Уиллиса [6] 
„Dictionary flowering plants and ferns* Айри Шоу [13], подверг реви
зии целый ряд родов и семейств. Среди них был род Paracryphia, ранее 
относившийся к семейству Eucryphiaceae. В свое время некоторыми ав
торами [4, 5] этот род был исключен из семейства Eucryphiaceae. Бауш 
[4] предполагал, что род Paracryphia, вероятно, родственен семействам 
Winteraceae... и Trochodendraceae. Айри Шоу соглашается с такой точ
кой зрения, считая, что целый ряд признаков (псевдомутовчатые листья, 
голые цветки с многочисленными тычинками, строение гпнецея) образует 
многозначительную комбинацию. При этом он высказал уверенность, что 
дополнительные палинологические и анатомические исследования рода 
Paracryphia подтвердят это предположение. Однако дальнейшее изучение 
анатомического строения рода Paracryphia А. Л. Тахтаджяном (1969) 
показало, что у этого рода имеются сосуды. Это заставило его с сомне
нием отнестись к предложенной Айри Шоу систематической трактовке 
семейства Paracryphiaceae, и он оставил его в порядке Saxifragales, ря
дом с Eucryphiaceae. Задачей настоящей работы явилось сравнительно
палиноморфологическое изучение рода Paracryphia и тех семейств, на 
родственные связи с которыми указывают упомянутые выше авторы. Эти 
данные послужат для более определенных выводов относительно род
ственных связей и места в системе этого во многих отношениях загадоч
ного рода.

Сем. Paracryphiaceae Airy Schaw. fam. nov.

Род Paracryphia Bak. J.

P. suaveolens Bak. f. (образец: New Caledonia, Campton, 1772; 
type species).

Распространение: Новая Коледония.
Пыльцевые зерна меридионально-3-борозднопоровые, сфероидаль

ные или слегка сплющенные в направлении полярной оси, с полюса округ
лые (округло-лопастные).

Борозды длинные, с слегка неровными краями и округлыми концами. 
Поры малоспециализированные, несколько выходят за пределы борозд, 
что хорошо заметно на пыльцевых зернах, окрашенных фуксином. При 
обработке ацетолизным методом пора разрушается, приобретая рваное
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очертание. Мембрана апертур образована сильно редуцированной экто- 
сэкзиной и подстилающими ее утолщенными слоями интины. Поверхность 
мембраны борозд нея-сногранулированная.

Спородерма покровная, мелкосетчатая, неравномериоячеистая. Ячеи 
сетки сильно мельчают па апокольпиумах и вокруг борозд, распадаясь 
при этом на отдельные скульптурные элементы типа гранул. Отдельные 
слои спородермы хорошо развиты и отчетливо различаются, (.экзина 
столбчатая, примерно одинаковой толщины с подстилающей ее нэкзиной. 
Эктосэкзина развита слабо, головки столбиков сливаются с тегиллюмом. 
Столбчатый слой подстилают хорошо выраженные базосэкзина и гомо
генная, сравнительно толстая нэкзина. Интина равномерно утолщенная, 
за исключением подпоровых участков.

Размеры: длина полярной оси 21,6 м, ширина в области экватора 
20,0 р, ширина мезокольпиума 3,8 ц, диаметр апокольпиума 7,7 ц. 
Диаметр поры 6,5 р. Толщина слоев спородермы: (экзины 1,2 р (экто- 
сэкзины 0,4 р, эндосэкзины 0,5 р, базосэкзины 0,3 р), нэкзины 1,2 р, 
интины 0,4 р, (рис. 1 — 6).

Сем. Trocliodendraceae PrantI

Род Trochodendron Sieb. et Zucc.

T. aralioides Sieb. et Zucc. (образец: Royal Bot. Garden, Edin
burg, cult., 1958).

Распространение: Япония, Корея, о. Тайвань.
Пыльцевые зерна меридионально-3-бороздные, сфероидальные, слег

ка сплющенные в направлении полярной оси, с полюса округлые. Бороз
ды длинные, узкие, с более или менее неровным краем и заостренными 
концами. Мембрана борозд имеет довольно отчетливо выраженное апер- 
кулоидное покрытие, образованное сэкзинными элементами спородермы. 
Аперкуллюм хорошо развит в центральной части борозд и имеет вид 
утолщенной полоски спородермы, образованной слоями эндосэкзины и 
нэкзины. Между краями борозды и аперкуллюмом расположен участок 
эластичной спородермы, образованный пнтиной и редуцированными 
слоями сэкзины и нэкзины, выполняющий гармомегатную функцию.

Спородерма толстая, покровная, сетчатая, неравномерноячеистая, 
с толстыми перегородками между отдельными ячеями сетки, образован
ными двумя, а иногда и тремя рядами столбиков. Вокруг борозд и на 
апокольпиумах сетчатый узор распадается на отдельные скульптурные 
элементы типа более или менее крупных гранул, образованных группами 
слившихся головками столбиков. Сэкзина столбчатая, отдельные голов
ки столбиков сфероидальные, часто сливающиеся между собой. Ножки 
столбиков свободные, подстилающий их слой базосэкзины довольно тол
стый и хорошо просматривается. В зоне борозд слой эктосэкзины сильно 
редуцируется, тогда как эндосэкзина остается без изменений. Интина ь 
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области борозд значительно утолщена, из-за чего вся мембрана борозды 
несколько приподнята над общей погерхностью пыльцеиого зерна.

Таблица I

1—6 Paracryphia suavele.is; 7 9 Trochodendron aralioides; 
10—17 Tetracenlron sinensis; 18 19 Eucryphia moorei;

20-' 1 Eucryphia pinaii olium; 22 23 Eucryphia cordifolia.

Размеры: длина полярной оси 23,3 м, ширина в области экватора 
23,1 р, ширина мезокольпиумоз 9,7 и, диаметр апокольпиума 6,1 р. 
Толщина слоев спородермы: сэкзины 1,2 р (эктосэкзины 0,4 а, эндо- 
сэкзины 0,8 р, базосокзины 0,4 р), нэкзины 0,7 и, интины 0,2 р(рис. 7—9).
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Сем. Tetracentraceae Van Tiegib

Род Tetracentron Oliv.

T. sinensis Oliv. (образец: Китай, культ.).
Распространение: Непал, Бирма, Центральный и Западный Китай.
Пыльцевые зерна меридионально-3{2)-бороздные (борозднопоро

вые), почти сфероидальные, с полюса округло-лопастные. Борозды отно
сительно короткие, с несколько притупленными концами. У двубороздных 
пыльцевых зерен они очень сближены в полярной области, почти сли
вающиеся. Мембрана борозд толстая, с хорошо развитым аперкуллоид- 
ным покрытием. Края борозд (особенно при обработке пыльцевых зерен 
ацетолизным методом) неровные, даже слегка рваные.

Спородерма сетчатая, неравноячеистая. Стенки ячей однорядные, 
максимального размера ячеи сетки достигают на апокольпиумах. В об
ласти мезоколытиумов ячеи значительно мельче.

Размеры: длина полярной оси 15,5 р, ширина 16,4 р, диаметр апо- 
кольпиумов 6,6 р, ширина мезокольпиумов 10,0 р. Толщина слоев спо- 
родермы: сэкзины 1,1 р (эктосэкзины 0,4 р, эндосэкзины 0,5 р, базо- 
сэкзины 0,2 р), нэкзины 0,5 р, интины 0,5 р (рис. 10—17).

Сем. Eucryphiaceae Endl.

Род Eucryphia Cav.

Распространение: Юго-Восточая Австралия, Тасмания, Чили.
Пыльцевые зерна меридионально-2-бороздные (слитнобороздные), 

сбоку округло-овальные, с полюса двулопастные. Борозды длинные, уз
кие, у Е. согсШоПа и Е. тоогец сливающиеся на полюсах. Края борозд 
ровные, на полюсах слегка расширяющиеся.

Спородерма толстая, покровная, крупносетчатая, более или менее 
равноячеистая (Е. ртаШоПит, Е. тооге)), с отдельными ячеями сетки, 
постепенно мельчающими в направлении борозд и апокольпиумов. У 
Е. согсШоПа стенки отдельных ячей сетки более толстые, чем у Е. ртаИ- 
1о1шт и Е. тоогеь Отдельные виды почти не отличаются своими разме
рами (рис. 18—23).

( в и)

Вид

экто-

Толщина слоев сгтородермы

сэкзина

эндо- базо-

Е. pinatifolium 
Е. cordifolium
E. moorei

11,3
Ю.7
10,2

6,7
7,8
7,4

2.7 5,8
6,4
6,1

0,2
0,3
0.2

0.3
0.3
0,3

0.2
0.2
0,2

0,3
0.3
0.3

0.2
0.2
0,1

В
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Палиноморфологический анализ рода РагасгурЫа и некоторых се
мейств, на возможные родственные связи с которыми указывают раз
личные авторы, приводит к выводу, что этот род вполне заслуживает 
быть выделенным в качестве самостоятельного семейства РагасгурЫз- 
сеае. Что касается его родственных связей и места в системе, то этот 
вопрос значительно сложнее. Прежде всего следует отметить, что род 
РагасгурЫа не может быть сближен с семейством ЕисгурЫасеае или с 
каким-либо семейством, относящимся к порядкам 8ах4Гга^а1ез или Сшто- 
1на1ез. Нет также никаких оснований для его сближения с семейством 
\Vinteraceae, как это делает Бауш [4]. Палинологическое изучение семей
ства ХКПЫегасеае [1] показывает, что оно не имеет ничего общего с родом 
РагасгурЫа. В то же время эти данные дают определенные доводы в 
пользу сближения рода РагасгурЫа с семействами ТгосЬос1епс1гасеае и 
Те1гасеЫгасеае (в частности у рода Те(гасеп1гоп встречаются двубо
роздные пыльцевые зерна, похожие на РагасгурЫа). Однако к этому сле
дует подходить с большой осторожностью, т. к. стоматографические и 
анатомические данные не дают достаточных оснований для такого сбли
жения. Для окончательного установления места рода РагасгурЫа, оче
видно, необходимы более широкие морфологические исследования.
Армянский педагогический институт Поступило 8.VII 1971 г.

Վ. Շ. ԱՂԱ8Ա83ԱՆ, է. Լ. ՏԷԱՎԱՐՅԱՆ

РАКДСКУРН1А ВАК. ք. ՑԵՂԻ ՊԱԼԻՆՈ11ԻՍՏԵՄԱՏԻԿԱՆ

Ամփոփում

?ՅրՅՇ^թհյՅ ցնդի և մի քանի մոտ ընտանիքների պա լին ո մ ո րֆո լո գի ա ֊ 
կան ան ալիզը հ ան գե ցն ում է այն եզրակացության, որ այս ցեղք արմանի է 
առանձնացվելու որպես ինքնուրույն PaГaCГypl^ iaceae ընտանիք։ Ւնչ վերա
բերվում է նրա ազգակցական կապերին և հա մ ակարգում նրա տեգին, ապա 
այս հարցը բավական բարդ է։

Պետք է նշել, որ ?3ր3€^թհ13 ցեղը չի կարելի մոտեցնել EllCГyphiaCea 2 
ընտանիքին կամ SaxifгagaleS և 0է1Ո0Ո1316Տ կարգերի որևէ ընտանիքի։ 
Նուքնպե ս ոչ մի հիմք չկա նրան \VinteraCe3 ընտանիքին մոտեցնելու համար։ 
\Vinteraceae ըն տ ան ի քի պալինոմ որֆոլոգիական ո ւ ս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթյ ո ւն ր
ցույց է տալիս, որ այն ոչինչ ընդհանուր չունի PзгaCГypllia ցեղի հետ։ Մի֊
ենույն ժամանակ այս տվյալներր ո ր ո շա կի փաստեր են տալիս օգուտ
РагасгурЫа ցեղի մոտեցմանը ТгосЬобепбгасеае և ТеЫасеЫгасеае ըն՜ 
տանիքների հետ (ի միջայլոց Те1гЗСеП1ГОП ցեղի մոտ հանդիպում են РЗГЗ- 
сгурЫа ֊ի նման երկակոսանի փոշեհատիկների)։ Սակայն այս հարցին 
պետք է մոտենալ մեծ զգուշութ համբ, որովհետև ս տ ո մ ո տ ո գր աֆ ի ա կ ան և ա- 
նատոմիական տվյալները բավական հիմքեր չեն տալիս այդպիսի մոտեցման 
համար։ ւ^ՅրՅԸր^^հւՅ ցևղի տեղը վե ր ջն ա կան ա պե ս որոշելու համար անհրա
ժեշտ են ավելի լայն մ ո րֆ ո լո գի ա կան հետազոտություններ:
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Э. С. АРУТЮНЯН

ПРИУРОЧЕННОСТЬ ФИТОСЕИИДНЫХ КЛЕЩЕЙ К БИОТОПАМ 
И ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ

Фитосеиидные клещи встречаются во всех климатических зонах Ар
мении. Они обитатели древесных культур, кустарников, многолетних и 
однолетних травянистых растений (табл. 1). Зимуют эти клещи в тре
щинах коры и почках деревьев и кустарников, на однолетних и многолет
них сельскохозяйственных культурах на корневой системе, но не в почве. 
По литературным источникам [3] и по нашим наблюдениям, в почве зи
мующие стадии фитосеиид не встречаются.

Фитосеиидные клещи активно развиваются и питаются на листьях 
деревьев. Они связаны с растениями, они их обитатели, но не всегда ста
нин фитосеи'идных клещей могут быть очерчены с необходимой точностью. 
Так, например, АтЫузеШз аЬеггапз, А. Лп1апс11си8, Р11\Ч08е18н р1шп1- 
|'ег и другие виды встречаются во всех плодовых районах республики. В 
большинстве случаев фитосеииды не строго приспособлены к обитанию 
па одном каком-либо растении. Культура, предпочитаемая в одном райо
не, может оказаться не предпочитаемой в другом [1—3], однако некото
рые растения оказываются предпочитаемыми в большинстве районов. 
Например, А. аЬеггапз предпочитает сливу и яблоню; почти во всех райо
нах республики на сливе он встречается чаще, чем на яблоне. А. Пп!апсН- 
сиз обитает и хорошо размножается в окрестностях Еревана на грецком 
орехе. Везде в республике, где растет грецкий орех, он встречается на 
его листьях, однако сказать, что грецкий орех является специфическим 
кормовым растением данного вида, будет неправильным, так как, кроме 
того, он встречается почти на 20 плодовых и сельскохозяйственных куль
турах.

Фитосеиидные клещи—одновременно хищники вредных растительно
ядных клещей и некоторых других вредителей, как видно из табл. 1, боль
шинство видов имеет разные биотопы обитания. Одинаковые виды рас
тении в разных районах могут иметь одинаковую или различную фауну 
фитосеиид.

Мягкий климат, обусловленный высокой относительной влажностью 
(80—90%), является главным условием обитания некоторых видов. Так, 
например, АтЫузешв зйпШз в Армянской ССР распространен в север
ной и северо-восточной части (Гугаркский, Степанаванский, Ноемберян- 
ский, Шамшадинский и Иджеванскии районы), а также в восточной части 
республики (Горисский и Кафанский районы). Эти горно-лесные районы
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Стации и кормовая специфика клещей сем. Phytoseiidae
Таблица I

Наименование видов

Деревья 
и кустар
ники в 
садах и 

лесах

Однолетн ие 
и многолет
ние расте

ния

Amblyseius gelikmani Wa instein et Arutunjan
A. messor W.
A. okanagensis levis W.
A. aberrans Oudemans
A. marzhaniani Arut.
A. meghriensis Arut.
A. obtusus Koch
A. graminis Chant
A. tauricus Liwschiyz et Kuznetzov
A. rademacheri Dosse
A. stmilis (Koch)
A. herbarius (W.)
A. bicaudus W.
A. khnzoriani W. et Arut.
A. segnis W. et Arut.
A. marginatus W.
A. zeitunicus W. et Arut.
A. cucumeris (Oud.)
A. danilevskyi W. et Arut.
A. umbraticus (Chant)
A. vardgesi Arut.
A. finlandicus (Oud.)
Typhlodromus tubifer W.
T. cotoneastri W.
T. rodovae W. et Arut.
T. perbibus W. et Arut.
T. pritchardi Arut.
T. bagdasarjani W. et Arut.
T. kazachstanicus \V.
T. khosrovensis Arut.
T. georgicus W.
T. recki W.
T. bakeri (Garman)
T. invectus Chant
T. rapidus W. et Arut.
T. formosus W.
T. sguamiger W.
Seiulus simplex Chant
Paraseiulus soleiger (Ribaga)
P. subsoleiger W.
P. erevanicus VV. et Arut.
P. incognitus W. et Arut.
Phytoseius plumifer (Canestrini et Fanzago)
Ph. spoofi (Oud.)
Ph. juvenis W. et Arut.
Ph. salicis W. et Arut.
Ph. echinus W. et Arut.
Wainsteinius leptodactylus (W.)

I

отличаются большим количеством годовых осадков (в среднем 800 мм) 
и имеют умеренно-влажный климат с температурой воздуха, не превы
шающей 20'С. Это благоприятствует обитанию и развитию А. зитпИб. 
в этих районах А. випШз поселяется на 12 видах плодовых, на сельско- м *
хозяйственных культурах и травянистых растениях, которые встречаются 
почти во всех плодовых районах республики. Однако дачный вид обитает
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лишь в перечисленных выше районах, что, по нашему мнению, связано 
со спецификой климатических условий.

ТурЫобготиз Ьа£с1а5аг]ат известен только из Араратской равнины 
с резким континентальным климатом, где средняя годовая температура 
25°С, а среднее количество осадков—300 мм в год. Лето сухое, макси
мальная температура воздуха достигает 41—42°С. Абсолютные миниму
мы температуры зимой —30°С. В этих условиях данный вид хорошо раз
вивается на грецком орехе, лохе, шелковице, миндале и персике. Эти 
культуры встречаются и в других плодовых районах республики, но там 
они имеют другую фауну фитосеиид. Во время наших исследований на 
тех же культурах в других районах Т. Ьа£ба$аг]агм вообще не был за
регистрирован.

Фитосеиидные клещи встречаются на разных высотах, от 400 до 
2150—2200 м над ур. м. Конечно, чем выше, тем беднее флора плодовых 
и сельскохозяйственных культур, соответственно и фауна растительно
ядных и фитосеиидных клещей. За последние 40 лет в связи с активным 
использованием горных местностей для посадок плодовых садов в Ар
мении наблюдаются случаи самопроизвольной акклиматизации некото
рых фитосеиид. Так, в 1946—1950 гг. колхозы Мартунинского и Басарге- 
чарского районов, расположенные в бассейне оз. Севан, получили из 
Краснодарского края саженцы яблони, груши и сливы. Эти саженцы бы
ли заражены тетранихоидными клещами и их хищниками (ТурЫобготиз 
1<а2асЬ51ап1си5), которые в дальнейшем акклиматизировались. При этом 
выяснилось, что хищные клещи способны подавлять тетранихоидных кле
щей. Мы не сомневаемся в том, что в Краснодарском крае присутствует 
этот вид, хотя он пока там еще нс отмечен. Наши же наблюдения сви
детельствуют о том, что вид выдержал резкие изменения климатических 
и физико-географических условий и хорошо акклиматизировался. Для 
равнинных районов Краснодарского края характерна мягкая зима с не- ои иустойчивой погодой, жаркое лето, осадки сравнительно ограничены— 
400—500 мм в год, средняя температура января —2°, средняя температура 
июля 22°—23°. Климат Севанской котловины умеренно-холодный и су
хой, годовое количество атмосферных осадков—390—700 мм, средняя 
температура января —6°, средняя температура августа—16°. Севанская 
котловина находится на высоте около 2000 м над ур. м. Быть может в 
Армении вид не столь активен, как в Краснодарском крае, но он охотно 
питается тетранихоидными клещами, размножается и благополучно зи
мует.

Последнее открывает широкие перспективы для развертывания работ 
по акклиматизации фитосеиидных клещей.

Наши исследования (1964—1969) по биологии и экологии фитосеи
идных клещей показали, что существует определенная связь между ме
стообитанием вида и структурой его дорсального щита. Учитывая это, 
можно подразделить семейство РЬу1о5епс1ае на три большие группы.
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В первую группу (гр. lev is) следует отнестп клещей, которые имеют 
гладкий, сильно склеротизированный дорсальный щит (рис. 1). Клещи, 
входящие в эту группу, обитают на многолетних и однолетних травяни
стых сельскохозяйственных растениях, зимуя в их корневой системе, 
вблизи оснований, питаются растениями и разными мелкими клещами, 
на дорсальном щите имеют длинные, хлыстообразные щетинки (Ambly- 
seius inessor, A. okanagensis levis, A. rademacheri, A. obtusus и дру
гие). Дорсальные поры выражены нечетко. Щиты и щитки вентральной 
стороны сильно склеротизированы. Эти клещи в связи с биотопом приоб-

Рис. 1.

Рис. 2.
Строение дорсальных щлюв самок клещей семейства Phyto- 
seiidae. 1 -Amblyselus okanagensis levis, 2-Typhlodromus

lubifer.
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рели такое строение дорсального шита, которое защищает их от внешних 
отрицательных факторов (осадки, снег, заморозки и т. д.).

Ко второй группе (гр. геПсиЫиз) мы относим клещей, которые 
имеют не сильно выраженную склерэтизацию дорсального щита (рис. 
2). Щит имеет слабо или хорошо выраженную сетевидную скульптуру. 
Представители этой группы встречаются на многолетних растениях, ку
старниках и деревьях. Большинство обитает на листьях деревьев и пита
ется растительноядными клещами. На дорсальном щите щетинки умерен
ной длины (А. аЬеггапБ, А. Б‘п1£П(11си8, Т. Ьз£да8аг]ап1, Т. соЮпеа- 

и другие). Эти клещи зимуют на деревьях и кустарниках, а некого-

Рис 3.

, Рис. 4.
Строен ie дорсальных щнгоз самок клеще.։ семейства Phyto- 

seiidae. 3—Typhlodrcmus bakeri, 4—Selulus simplex.
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иые—в защищенных местах у основания многолетних травянистых, в том 
V Uчисле и соответствующих сельскохозяйственных растении.

К третьей группе (гр. tubercu 1 atus) целесообразно отнести клещей, 
у которых имеется сильно выраженная бугорчатосетевидная скульптура 
дорсального щита (Typhlodromus bakeri, Paraseiul us sguamiger, P. so- 
leiger, Peiulus simplex, Phytoseius salicis и другие) (рис. 3, 4). 
Большинство клещей этой группы—обитатели плодовых и хвойных де
ревьев, встречаются также на многолетних растениях. Питаются расти
тельноядными клещами и растениями, зимуют так, как я клещи II груп
пы. Дорсальные щетинки разной структуры (шиповидные, щетинковид
ные и зубчатые), некоторые щетинки сидят на бугорках. Последние две 
группы отличаются друг от друга не столь резко; они как бы находятся 
в процессе дифференцировки. Последнее подтверждается и наличием 
промежуточных форм, таких, как A. aberrans и Phytoseius pluinifer 
которые по строению дорсального щита могут быть отнесены и ко вто- 
рои, и к третьей группе. Эти изменения возникли в процессе эволюции се
мейства фитосеиид, которая была направлена к освоению надземных 
частей растений. Они способствовали появлению таких форм фитосеиид, 
которые по сравнению с клещами первой группы обладали большей 
подвижностью и соответственно большей легкостью их дорсального щита. 
Вместе с тем у них возникли новые структуры (сетевидность дорсального 
щита, малая склеротизированность вентральных щитов, образование 
крупных пор и др.), что следует рассматривать в качестве прогрессивных 
признаков, поскольку все эти признаки позволили фитосеиидным клещам 
завоевать новые местообитания, с соответствующими их строению усло
виями. Вместе с тем, они могут использовать и исходные местообитания, 
где они также нормально существуют.

Институт зоологии
АН АрмССР Поступило 1.VI 1971 г.

Է. 11. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՖԻՏՈՍԵԻԴ ՏԶԵՐԻ 2ԱՐՄԱՐՎՈՂԱԵԱՆՈԻԹՅՈԻՆՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ 
ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՋԵ«1.ԱԿԱԱՄЛՒԹՅԱՆ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՆ

II. մ փ n փ ում

Յփտոսեիդ տզերի բիոկկպոգիական ուսումնտսիրոլթյոլններբ ցույց տվե- 
ց/էն, որ գոյություն ունի կապ նրանց ապրելակերպի և մարմնակազմության. 
զԱսավորապես մեքքային վահանի կառուցվածքի միքև, թստ այս յուրահատ- 
կռթյան ₽հ7է0ՏԸՈ<136 ընտանիքը կս,բեէի է բաժանել 3 մեծ խմբի, Առաքին 
խմբի (խումբ \evis) մեք մանում են այն փիտոսեիզ ս,զնրր , „րոնք „լնեն ծանր, 
հարթ, ամուր ս կյե րո տ ի զա ցվա ծ մեքքային վահան, I)րանբ դանդաղաշարժ են. 
անեն երկար, մտրակածն, խոզաններ, բնակվում են միամյա ու երկամյա խո 
տաբոլյսերի և գյուղատնտեսական բույսերի վրա, Այն աղերը, որոնք ունեն ոշ 
այսքան ուժեղ սկլերոտիղացված մեքքային և փորային մակերեսի վահաններ,
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մտնում են երկրորդ խմբի (խումր Ге11СԱ1ՋէԱՏմեջ, որոնց մեջքային վահա֊ 
նր ունի թույլ ցանցաձև կաոուցվածք և չափավոր երկարության խ ողանն եր < 
Երրորդ իւումրր (խումբ էՍЬеГСԱ 1 ՁէԱՏ9 րնորոշ է մեջքային վահանի թումբա- 
ցանցաձև կազմությամբ և վահանների ուժեղ и կլե ր ո տ ի զա ց ի ա յո վ։ Մ եջքա յին 
խոզանները /ինում են փշաձև, ատ ամն ա վո ր և խ ո ղան աձև, որոշ խոզաններ 
նստած են թմբերի վրա։

Երկրորդ և երրորդ խմբի տդերր էվոլյուցիայի ընթացքում ձեռք են բերել 
առաջադեմ հատկանիշներ' մեջքային վահանի ց ան ց աձև ո ւթ յ ուն և թեթևու
թյուն, վահանների թույլ и կլե ր ո տ ի ղա ց ի ա, մտրակաձև, երկար խոզանների 
բացակայություն և այլն, որոնք առաջացել են արադ շարժվելու և դրա հետ 
կապված բույսերի վերգետնյա մասերի յուրացման ժամանակ։
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ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АФФЕРЕНТОВ ЗАДНИХ 
СТОЛБОВ И СПИНОЦЕРВИКАЛЬНОГО ТРАКТА

В КОРКОВОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ЗАДНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ КОШЕК

Хорошо известно, что афферентные нервные волокна задних конеч
ностей проецируются в кору головного мозга и активируют ее с корот
кой латентностью посредством двух сензорных трактов: задних столбов 
(ЗС) и спиноцервикального тракта (СЦТ). Согласно анатомическим и 
физиологическим исследованиям многих авторов, имеются существенные 
различия в снабжении коры мозга сензорной информацией упомянутыми 
трактами. Установлено, что через ЗС проецируются в кору мозга от зад
них конечностей низкопороговые кожные и суставные афферентные во
локна [2, 4, 7—9, И, 14]. Представительство веретенных и сухожильных 
рецепторов от задних конечностей в соматосензорной коре не всеми 
признается [3, 15]. Подробные сведения о функциональной организации 
ЗС и СЦТ можно найти в книге Оганисяна [1].

На уровне таламуса проекции ЗС и СЦТ для задних конечностей 
характеризуются значительной конвергенцией. Многие релейные нейроны 
з вентральном постериолатеральном ядре таламуса активируются как 
через ЗС, так и СЦТ [2]. Проекции этих трактов для задних конечностей 
на уровне коры недостаточно изучены. Целью данной работы является 
изучение характера взаимодействия афферентных импульсов, идущих в 
кору больших полушарий головного мозга от задних конечностей через 
ЗС и СЦТ.

Методика. Работа выполнена на 25 кошках, наркотизированных этаминалом натрия 
(40 мг/кг) и обездвиженных тубокурарином, в условиях искусственного дыхания. Спин
ной мозг вскрывался в области средних и нижних грудных сегментов, ЗС и СЦТ осто
рожным движением вылущивались на протяжении около 6 см. Для приготовления по
лоски из ЗС последние перерезали ножницами на уровне последнего грудного сегмента, 
затем, захватив пинцетом проксимальный конец перерезанных ЗС, вынимали их из спин- 
4010 мозга. Таким же образом вылущивали дорзальную часть латеральных столбов, в 
которых проходит СЦТ. Диаметр полоски ЗС у крупных кошек равнялся 2 мм, СЦТ— 
I мм.

В наших опытах анатомической границей между ЗС и СЦТ служили: кровеносные 
сосхды, локализованные между этими трактами; линия вхождения задних корешков в 
спинной мозг и исчезновение возвышенности в дорзолатеральной части мозга, где ЗС 
переходят в дорзолатеральные столбы. Кроме этих анатомических ориентиров, точность 
вылущивания определялась методом антидромного раздражения: антидромное раздра
жение ЗС, как правило, вызывало появление токов действия в кожном нерве голени_
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в и. зигаИБ; при антидромном раздражении СЦТ в упомянутом нерве токи действия 
отсутствовали.

Свободные проксимальные концы полосок ЗС и СЦТ раздражались биполярно се
ребряными электродами; вызванные потенциалы регистрировались монополярно в сома- 
тосензорной проекции задних конечностей, индифферентный электрод вводился в кость 
черепа. Ответы усреднялись путем наложения 8 пробегов луча катодного осциллографа. 
Длительность стимулов равнялась 0,05—0,1 мсек, интенсивность их изменялась в широ
ких пределах в зависимости от конкретных задач исследования. Температура животных 
поддерживалась в пределах нормы, полоски ЗС и СЦТ и нетронутая часть спинного 
мозга заливались теплым минеральным маслом.

Результаты. Для изучения характера взаимодействия афферентов 
ЗС и СЦТ в корковом представительстве задних конечностей применялся 
метод сочетанного раздражения: ответ коры на раздражение одного из 
трактов тестировался в различные интервалы времени после кондицио
нирующего раздражения афферентов другого тракта. На рис. 1 приведе
ны результаты одного из опытов; потенциалы отводились от точки с коор
динатами: 5 мм латерально от средней линии и 5 мм кзади от крестовид
ной борозды. В этой точке проекции задних конечностей кондициониру
ющее раздражение афферентов СЦ1 вызывает лишь у.меренное угнете-

Рис. I. Вызванные потенциалы коры при раздражении задних столбов (ЗС) 
и спиноцервикального тракта (СЦТ). А—ответы коры на раздражение СЦТ, 
Б—на раздражение ЗС, В—интервал между стимулами 50 мсек, Г—25 мсек, 
Д—17 мсек, Е—совпадение стимулов. Калибровка: 100 мкв, 10 мсек. Точки— 

момент раздражения.

ние корковых ответов на раздражение афферентов ЗС. При интервале 
между кондиционирующим и тестирующим стимулами, равном 50 мсек, 
ответы коры на раздражение ЗС не угнетаются (осц. В). Уменьшение 
интервала между стимулами до 25 мсек приводит к депрессии ответов 
лишь на 20% (осц. Д); при нулевом интервале амплитуда общего ответа 
(осц. Е) 1ПОЧТИ равна амплитуде ответов, вызванных раздражением аффе
рентов ЗС (осц. Б).

При обратном порядке раздражения полосок, т. е. когда кондицио
нирующий стимул прикладывается к афферентам ЗС и тестируются от
веты на раздражение афферентов СЦТ, наблюдается сильное угнетение
Биологический журнал Армении, XXIV, Л? 12—4
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(рис. 2). Например, в точке корковой проекции задних конечностей с ко
ординатами 2 мм латералыю от средней линии и 1 мм кзади от кресто
видной борозды кондиционирующее раздражение афферентов ЗС резко 
угнетает ответы коры, вызываемые тестирующим раздражением аффе
рентов СЦТ. В интервале между стимулами 50 мсек предварительное 
раздражение афферентов ЗС угнетает ответы, вызванные раздражением 
афферентов СЦТ, на 8(0% (осц. В). Как правило, чем короче интервал, 
между стимулами, тем больше угнетаются ответы на раздражение полос
ки СЦТ; при совпадении стимулов наблюдается полная депрессия, при 
которой один ответ полностью уничтожает другой (осц. Е).

Рис. 2. Влияние кондиционирующего раздражения афферентов JC на ответы ко
ры, вызванные пробным раздражением афферентов СЦТ. А—ответы коры на раз
дражение ЗС, Б—на раздражение СЦТ, В—при интервале 50 мсек, Г 20 мсек, 

Д 5 мсек, Е-2 мсек. Точки стимулы. Калибровка: 100 мкв и 10 мсек.

На рис. 3 показано взаимодействие афферентов ЗС и СЦТ при интер
вале между стимулами в 50 мсек в ядерной зоне проекции задних ко
нечностей. Координаты отведения: 3 мм латерально от средней линии и 
2 мм кзади от крестовидной борозды. Видна полная депрессия ответов

Рис. 3. Взаимодействие афферентов ЗС и СЦТ при постоянном интервале между 
стимулами, равном 50 мсек. А ответы керы на раздражение СЦТ, Б включается 
кондиционирующее раздражение ЗС. Интенсивность раздражения для СЦТ мак
симальная 6 в. В-1: ответы на раздражение тестируются в интервале 50 мсек 
после кондиционирующе о раздражения ЗС. С интенсивностью стимулов 2; 4,2;

7,2 и К) порогов. Точки стимулы Калибровка: 100 мкв и 10 мсек.

на раздражение афферентов СЦТ после кондиционирующего раздраже
ния афферентов ЗС интенсивностью стимула в 7 порогов (осц. Д). Оче
видно, предварительное раздражение афферентов ЗС активирует почти 
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все нейроны в данном проекционном пункте коры и поэтому последующее 
раздражение афферентов СЦТ оказывается неэффективным. Такое объ-։ 
яснение, однако, только отчасти является 1правильным. Афференты ЗС 
угнетают ответы коры на раздражение афферентов СЦТ не только бла
годаря рефрактерности центральных нейронов проекционной области; 
имеется и другой путь депрессии, о чем свидетельствуют записи, пред
ставленные на рис. 4. В этом опыте первоначально раздражались аф-

Рис. 4. Выраженное тормозящее влияние кондиционирующего раздражения аф
ферентов ЗС на ответы коры, вызванные тестирующим раздражением афферен
тов СЦТ. А—ответ коры на раздражение СЦТ при максимальном стимуле 6 в. 
Б— Е—спереди ответы на раздражение ЗС, интенсивность стимулов—1; 2; 4; 7; 
9,5 порога. Показана полная депрессия ответов на пробное раздражение СЦТ.

Точки — стимулы. Калибровка: 100 мкв и 10 мсек.

ференты СЦТ и в интервале 50 мсек тестировались корковые ответы^ 
вызванные раздражением ЗС. Как видно из записей, возникает неболь
шой тормозной эффект, который наступает при стимулах, превышающих 
порог в 2 раза (осц. В). Увеличение интенсивности раздражения полоски 
до 10 дорогое не усиливает депрессию ответов (осц. Г, Д, Е), несмотря 
на значительное увеличение амплитуды корковых ответов, вызванных 
раздражением СЦТ. По-видимому, высокопороговые афференты СЦТ 
не способны тормозить корковые ответы, вызванные раздражением аф
ферентов ЗС; такой способностью обладают только низкопороговые аф
ференты этого тракта. Депрессия ответов (осц. В), вероятно, связана с 
рефрактерностыо, вызванной низкопороговыми афферентами СЦТ.

В некоторых опытах была обнаружена разница в характере взаимо
действия афферентов изучаемых нами трактов в зависимости от места 
отведения ответов: оказалось, что в периферической зоне проекции вза
имные влияния афферентов ЗС и СЦТ выражены слабее, чем в ядерной 
зоне. Так, например, в одном из опытов в точке коры с координатами 
6 мм латерально от средней линии и 3 мм кзади от крестовидной борозды 
раздражение афферентов ЗС и СЦТ вызывало ответы в коре с амплиту
дой 300 и 150 мкв соответственно; при одновременном же раздражении
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общий ответ имел амплитуду 400 мкв, что лишь на 20% меньше суммы 
ответов, вызванных раздражением афферентов этих трактов порознь.

11 < в Л~՜»Однако в большей части опытов разница между ядернои зоной и пери
ферией отсутствовала; в обеих зонах предварительное раздражение аф
ферентов ЗС тормозило ответы коры на тестирующее раздражение аф
ферентов СЦТ. Так, например, в точке с координатами 8 мм латерально 
от средней линии и 4 мм кзади от крестовидной борозды амплитуда кор
ковых ответов на раздражение ЗС и СЦТ была равна 480 и 450 мкв со
ответственно, а общий ответ, вызванный одновременным раздражением 
афферентов обоих трактов, оказался равным 480 мкв, т. с. произошла 
полная депрессия ответов на раздражение афферентов СЦТ. Наши мно
гочисленные измерения величин ответов выявили тормозящее влияние 
афферентов ЗС на корковые ответы, вызванные раздражением афферен- 
юв СЦТ по всей поверхности проекции коры для задних конечностей.

Что касается характера взаимодействия афферентов изучаемых на
ми трактов в периферической зоне проекции, когда кондиционирующее 
раздражение прикладывается к афферентам СЦТ, то он не отличается 
от того, что имеет место в ядерной зоне. Например, в передней латераль
ной извилине кондиционирующее раздражение афферентов СЦТ почти 
не тормозит или же вызывает слабое торможение ответов коры, вызван
ных тестирующим раздражением афферентов ЗС.

Рис. 5. Феномены рефрактерност и и истинного торможения при парном раздра
жении одних ЗС или ЗС и СЦТ. А вызнанные потенциалы коры на раздражение 
проксимального участка полоски ЗС; Б и В то же, но после кондиционирующего 
раздражения дистального участка полоски ЗС, с интенсивностью стимула 4 и 7 
порогов; Г—ответы коры, вызванные раздражением СЦТ, тестируются после кон
диционирующего раздражения ЗС (показано тормозное действие ЗС); Д ответы 
коры, вызванные раздражением ЗС, тестируются после кондиционирующего раз
дражения СЦТ (показано отсутствие тормозного эффекта); Е-ответы коры, 
вызванные раздражением проксимального участка полоски ЗС (запись справа), 
почти не тормозятся при раздражении дистального участка той же полоски. 

Везде интервал между стимулами-50 мсек. Калибровка: 100 мкв и 10 мсек

Возникает вопрос о природе депрессии, оказываемой кондициониру
ющим раздражением афферентов ЗС на корковые ответы, вызванные 
тестирующим раздражением афферентов СЦТ. Можно предложить два
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объяснения: или депрессия выражает окклюзию и связана с рефрактер- 
ностыо, или она основана на истинном торможении. Для выяснения зна- . 
чения окклюзии (рефрактерности) в возникновении депрессии в специ
альных опытах полоску ЗС раздражали в двух точках на расстоянии 
3 см друг ют друга. Как показано на рис. 5, кондиционирующее раздраже
ние дистального участка полоски ЗС при интервале между стимулами г» 
50 мсек тормозит корковые ответы, вызванные раздражением прокси
мального участка той же полоски, —на 30% (осц. Б, В). Отсюда следует, 
что в интервале между стимулами в 50 мсек нейроны в корковой проекции 
ЗС находятся в состоянии умеренной рефрактерности, что и обуславли
вает небольшую депрессию ответов. Сравнивая осциллограммы Г, Д с 
Е, Б, В, можно видеть, что при таком же интервале предварительное 
раздражение полоски ЗС почти полностью тормозит корковые ответы 
на раздражение полоски СЦТ (осц. Г); предварительное раздражение 
полоски СЦТ не тормозит корковые ответы на раздражение полоски ЗС. 
Отсюда следует, что угнетающее влияние кондиционирующего раздра
жения афферентов ЗС основано не только на феномене рефрактерности, 
но и на истинном торможении.

Обсуждение. В данной работе мы задались целью выяснить характер 
взаимодействия афферентов ЗС и СЦТ в корковом представительстве 
задних конечностей у кошек. Изучая цикл восстановления возбудимости, 
мы видели, что кондиционирующее раздражение афферентов ЗС резко 
тормозит корковые ответы на раздражение афферентов СЦТ, чего не на
блюдается при обратном порядке раздражения. На этом основании мы 
допускаем два типа взаимодействия в проекции ЗС и СЦТ в коре: ок
клюзию и торможение. Есть основание предполагать, что тормозящее 
действие афферентов ЗС на корковые ответы, вызванные раздражением 
афферентов СЦТ, связано с наличием в задних столбах афферентных 
волокон от тормозных зон кожи. Исследуя ответы сензорной коры на 
слабое механическое раздражение кожи, Маунткасл [12] выявил реци
прокные отношения между различными участками кожи предплечья: раз
дражение кожи, покрывающей сгибатели, вызывало разряды корковых 
нейронов, раздражение же кожи, покрывающей разгибатели, вызывало 
торможение разрядов этих нейронов и возбуждение других нейронов. 
Мы думаем, что афферентные волокна от тормозных зон кожи проеци
руются в сензорную кору в основном через ЗС и тормозят корковые от
веты на раздражение афферентов СЦТ. Возможно, тормозящее влияние 
кондиционирующего раздражения афферентов ЗС отчасти обусловлено 
рефрактерпостью: нейроны, активированные афферентами ЗС, впадают 
в состояние рефрактерности и вследствие этого не отвечают на тестиру
ющие стимулы, приложенные к афферентам СЦТ.

Известно, что если данный афферентный путь или его центральная 
проекция приведены в активное состояние, то дополнительное активи
рование вызывает окклюзию ответов. Окклюзия основана на конверген
ции двух и более возбуждающих влияний на нейронах. Уменьшение об
щего ответа, вызванного одновременным раздражением афферентов 
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обоих трактов, можно рассматривать как доказательство конвергенции 
в корковой проекции этих трактов. В соответствии с этим можно считать, 
что нейроны, активированные предварительным раздражением афферен
тов ЗС, рефрактерны к афферентам СЦТ и наоборот. В наших опытах 
общий ответ, вызванный одновременным раздражением ЗС и СЦТ, был 
меньше, чем сумма ответов, вызванных раздражением этих трактов по
рознь, что свидетельствует о конвергенции афферентов трактов на ней
ронах корковой проекции. Несмотря на это, у нас нет достаточных осно
ваний считать окклюзию основной причиной депрессии корковых ответов. 
Если бы взаимодействие афферентов ЗС и СЦТ в сензорной проекции 
задних конечностей носило характер только окклюзии, т. е. было бы осно
вано только на рефрактерности, то порядок раздражения афферентов 
этих трактов не имел бы никакого значения для конечного эффекта. В 
действительности же конечный результат сочетанного раздражения в

и иочень большой степени зависит от того, какой тракт раздражается пер
вым и какой—вторым. Как было показано, предварительное раздражение 
афферентов СЦТ оказывает лишь небольшое тормозное влияние на кор
ковые ответы, вызванные тестирующим раздражением афферентов ЗС, 
тогда как предварительное раздражение афферентов ЗС полностью тор
мозит корковые ответы, вызванные тестирующим раздражением аффе
рентов СЦТ.

В литературе имеется указание, что кондиционирующее раздражение 
ЗС тормозит корковые ответы на раздражение нервов передних конеч
ностей, а такое же раздражение дорзолатерального столба, в котором 
проходит СЦТ, не тормозит ответы, вызванные раздражением нервов тех 
же конечностей [19]. Отсюда следует, что заднестолбовые афференты 
оказывают тормозящее влияние, распространяемое широко; этим влия
нием охватываются не только проекция СЦТ, но и таковая передних 
конечностей. ЗС, по-видимому, являются основным сензорным трактом, 
посредством которого осуществляется афферентное торможение.

Депрессия корковых ответов, вызванных раздражением СЦТ, наблю
даемая после кондиционирующего раздражения афферентов ЗС, может 
быть следствием не только окклюзии, но и истинного торможения. В свя
зи с этим можно утверждать, что представление об окклюзии может пра
вильно 0 1 ражагь процесс конвергенции в том случае, если конвергиру
ющие афференты по своей природе являются возбуждающими. Если в 
одном из конвергирующих трактов имеются тормозящие волокна, вели
чина дс прессии не может быть мерилом конвергенции, ибо в подобных 
случаях величина вызванных потенциалов коры определяется не только 
количесгвом общих для обоих трактов нейронов в их корковой проекции, 
по и величиной тормозящей конвергенции.

Как показали наши опыты, после кондиционирующего раздражения 
афферентов СЦТ корковые ответы, вызванные раздражением афферен
тов ЗС, уменьшаются незначительно. Эта небольшая депрессия, возмож
но, является реакцией типа окклюзии, т. е. связана с тем, что в корковом 
представительстве задних конечностей афференты ЗС и СЦТ копверги-
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руют на одних и тех же нейронах. В литературе имеется указание о кон
вергенции на уровне таламуса афферентов ЗС, СЦТ и кожных нервов 
передних конечностей [2]. Конвергенцию афферентов ЗС и СЦТ мы видим 
и на уровне коры.

Для понимания физиологического значения конвергенции афферен
тов ЗС и СЦТ на корковом уровне необходимо учитывать данные о функ
ции этих трактов. Известно, что низкопороговые суставные афференты 
задних конечностей, играющие роль в возникновении чувства положения, 
движения и направления движения, проецируются в кору мозга через 
ЗС; медленно адаптирующиеся суставные афференты, ответственные за 
возникновение боли, не вступают в ЗС. Афференты, проводящие чувства 
давления, идут в кору мозга через СЦТ, чувства вибрации и прикосно
вения—идут в кору мозга в составе обоих трактов [5, 6, 13, 16]. В кор
ковой проекции конвергенция существует, по-видимому, для высокопоро
говых афферентов, ответственных за возникновение чувства давления 
и боли; конвергенции нет для низкопороговых афферентов, ответственных 
за возникновение чувства прикосновения и положения суставов. В наших 
опытах субмаксимальное раздражение (2—3 порога) афферентов ЗС 
не вызывало депрессии ответов коры, вызванных раздражением аффе
рентов СЦТ, или же вызывало слабую депрессию. Этот факт, описание 
которого будет дано в следующем сообщении, проливает свет на физио
логическое значение конвергенции афферентов ЗС и СЦТ в корковой про
екции задних конечностей.

Резюмируя изложенное, можно прийти к следующему заключению. 
Кондиционирующее раздражение афферентов ЗС вызывает депрессию 
корковых ответов на раздражение афферентов СЦТ. При интервале меж
ду стимулами в 50 мсек депрессия выражена слабо, с уменьшением его 
депрессия усиливается; при нулевом интервале между стимулами один 
ответ почти полностью уничтожает другой. Депрессия наблюдается не 
только в ядерной зоне проекции, но и в периферической зоне.

Кондиционирующее раздражение афферентов СЦТ вызывает слабую 
депрессию корковых ответов на тестирующее раздражение афферентов 
ЗС. Характер реакции одинаков как в ядерной зоне проекции, так и в 
ее периферической зоне. Афференты ЗС вызывают депрессию ответов, 
вызванных раздражением СЦТ, посредством двух механизмов: окклюзии 
и торможения. Высказывается предположение, что угнетающее влияние 
афферентов ЗС на корковые ответы, вызванные раздражением СЦТ, от
части связано с наличием в ЗС афферентных волокон от тормозных зон 
кожи. Задние столбы, вероятно, являются основным сензорным трактом 
для осуществления афферентного торможения.

Наличие конвергенции в корковом представительстве задних конеч
ностей, по-видимому, имеет важное физиологическое значение: можно 
думать, что благодаря ей обеспечивается взаимозаменяемость ЗС и СЦТ 
в случае повреждения одного из этих сензорных трактов.
Инсттут высшей нервной деятельности
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Ամփոփում

Կատուների վբա սուր փորձում 
ողնուղեղի ետին սյոսներր և и պ ին ո ց ե ր վի կ ա լ 

կրծքային ողերի սահմաններում, 
ուղին 4 — 6 и մ երկարությամբ

մեկուսացնելուց հետո, նրանց աղատ ծայրամասերը ենթարկվել են էլեկտրա֊ 
կան դրդռման, որոշ հաջորդականությամբ։ Փորձերր ցույց տվին, որ եթե 
սկղրում դրղռել ետին սյուները, հետո սպինոցերվիկալ ուղին, ապա վերջինիս 
օ ր գոմ ա>ն հետևանքով ուղեղի կ ե ղևո ւմ առաջացած պոտենցիալները ուժեղ 
անկման / դեպրեսիայի) են ենթարկէէում։ Ռւըիջ պատկեր է դիտվում, երբ 
սկղրում դրդռվում է ս պ ին ո ց ե ր վի կ ա լ ուղին և հետո ետին սյոմներր։ Այս դեպ
քում վերջինիս դրդոման հետևանքով ուղեղի կեղևում առաջացած պոտեն- 
րիալներր թույլ չափով են նվաղում։

Վերք նկարադրած երևույթներր տեղի ունեն ինչպես ղդացող ուղին ե ր ի
կեղևա յին կենտ քոնն երի կո րիղա յին մասում, այնպես >էլ նրանց ծայրա֊ 
մ ասում ։

Ա տ ա ցւէած արդյունքներր թույլ են տաքիս եզրակացնելու, որ ուղեղի 
կեղևում ողնուղեղի վերոհիշյալ զղացող ուղիների կենտրո՛նները մասամբ ի- 
րար ծածկում են և որ դա կոն վե ր դեն ց ի ա լ ի բնույթ ունի։ Կ ոն վե ր դեն ց ի ա լ ի 
աոկա յութ յոմն ր հավանաբար կարևոր ֆիզիոլո զիական ն շան ա կ ո ւթ յ ո ւն ոմնի։ 
մենք ենթադրում ենք, որ կ ոն ւէե ր դեն ց ի ա յ ի շնորհիվ ետին սյուները և սպի֊ 
նոցերվիկալ ուղին կարող են իթաՐ փոխարինել, երբ նրանցից մեկր վնաս֊ 
վ ած է։
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ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЦИСТЕИНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СРОКАХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЛИМФОЦИТОВ 

ЧЕЛОВЕКА, ОБРАБОТАННЫХ тиоТЭФ

Возрастание в окружающей среде химических соединений, облада
ющих мутагенными свойствами [3], делает актуальной задачу изучения 
протекторов от их специфического и неспецифического действия на на
следственные структуры человека.

Несмотря на тщательное исследование действия протекторов в част
ности тиоловых соединений, на целом ряде биологических объектов [4], 
механизмы их защитного эффекта при химическом мутагенезе все еще 
недостаточно изучены. Четкого представления о закономерностях дей
ствия протекторов не дает и анализ отдельных работ последних лет, в 
которых оно изучалось при индукции хромосомных аберраций алкили
рующими агентами в культуре лейкоцитов человека [6—8].

Выявление нами [1] защитного действия цистеина, тесно связанного 
с функциональным состоянием клеток и вероятно не зависящего от его о _химического взаимодействия с мутагеном, поставило вопрос о возможных 
причинах подобного эффекта. В некоторых работах [5, 7] в качестве одной 
из причин рассматривалась десинхронизация вступления в митоз клеток, 
подвергшихся воздействию протектора.

Для выявления наличия подобной зависимости нами проведены опы
ты с различной длительностью культивирования лейкоцитов человека, 
обработанных на 28-ом часу' тиоТЭФ и цистеином.

Материал и методика. Культивирование крови клинически здорового донора (25 лет) 
осуществлялось по описанной ранее методике [2]. Длительность культивирования со
ставляла 58, 62, 66 час.

Колхицин вводили за 3 час. до фиксации. Гипотонизация проводилась 0,5% раство
ром KCI, после чего культуры фиксировали смесью ледяной уксусной кислоты и мети
лового спирта. Препараты окрашивали азур-зозином.

В каждой из 3 серий опытов культуры обрабатывали лекарственным препаратом 
тиоТЭФ (триэтилентиофосфамидом) на 28-ом час. в концентрации 20 7/мл в течение 

1 часа, после чего их дважды отмывали раствором Хенкса и зализали свежей культу
ральной смесью. L-цистеин (L-cysteine-HCI, hydrate фирмы Calbiocheir) вводили на I чае 
в различных вариантах: до введения тиоТЭФ, одновременно с ним и после его отмыва.

Анализ хромосомных аберраций проводили на стадии метафазы, при этом учитывая 
-одиночные и парные фрагменты, обмены хроматидного и хромосомного типов.
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Экспериментальная часть и обсуждение. Частота аберрантных кле
ток и аберраций, выявленная в трех сериях опытов, представлена в 
габл. 1.

Таблица I
Час юга аберрантных клеток и хромосомных аберраций в культуре лейкоцитов 

человека при фиксации па 58, 62, 66 часу кулыур, отработанных тиоТЭФ п цистеином

Варианты опытов*

400 
200

Аберрантные клетки Хромосомные аберрации

58

К
и

Т (1 ч)-0
Ц (1 ч)-О-Т (1 ч)-О
Тн֊Ц (1 ч)֊О
Т (1 ч)-О֊Ц

62

66

Т (1 ч) —О
Ц (1 Ч)_о֊Т (1 ч)-0
Т4-Ц (1 ч)—О
Т (1 ч)—О—Ц

Т (1 ч) —О
ц (1 ч) —О —Т (1 ч)—О
т + ц (1 ч)֊О
Т (1 ч)֊֊О֊Ц

150 
100 
100 
100

ЮЭ 
100 
175 
100

150 
100
100 
125

4
4

69
30
27
28

50
24
50
25

36
16
16
18

1,0
2.0

46,0 
30,0 
27,0 
28,0

150,0
24,0

26,0

24,0
16,0
16,0
14,4

0,16

14,1

21,7

<0,05

>0,1

<0,001

<0,001

4
4

82
35
29
32

56
26
57
31

42
48
20
19

1.0
2.0

54.7
35,0
29,0
32,0

56,0
26,0
32,6
31,6
28,0 |
18,0
20,0
15,2

0,6

21,4

21,6

>0,1

<0,001

<0,001

< 0,05

* Т — тиоТЭФ, Ц — цистеин, О — отмыв.

Данные по типам хромосомных аберраций в трех сериях опытов об
общены в табл. 2, из данных которой следует, что основную часть абер
раций хромосом при действии тиоТЭФ составляют аберрации хроматид- _ •
ного типа. В вариантах с протектором частота аберраций снижается, в 
основном за счет аберраций хроматидного типа.

Анализ данных табл. 1 приводит к выводу о том, что обработка куль
тур одним цистеином не повышает частоты аберрантных клеток и хро
мосомных аберраций (р>0,1).

После введения цистеина до тиоТЭФ, одновременно с ним и после 
его отмыва частота аберрантных клеток и хромосомных аберраций до
стоверно снижается. При фиксациях на 58 и 62 часу частоты аберрант
ных клеток и хромосомных аберраций не отличаются (р>0,1), однако 
они уменьшаются при фиксации на 66 час. В этой серии опытов также 
наблюдалось ослабление защитного эффекта цистеина (р<^ 0,05) по срав
нению с фиксациями на 58 и 62 час.

При задержке или стимуляции вступления в митоз клеток, обрабо- 
ганных цистеином, должно было наблюдаться относительное смещение 
кривых на рис. 1, в вариантах с цистеином и без него. Так как оно не 
имело места, вытекает вывод об отсутствии десинхронизации темпа вступ
ления в мигоз клеток, обработанных цистеином. Он косвенно подтверж-
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Таблица 2
Типы хромосомных аберраций в культурах, обработанных на 28-ом час. 

тиоТЭФ и цистеином

Вид обработки культур

Аберрации на 100 клеток В 0 0 к общему числу 
аберраций

62

Т (1 ч) —О
И (1 ч)֊О֊Т (1 ч) —О
Т+Ц (1 ч)-О
Т (1 ч)—О— Ц

Т (1 ч)—О
Ц (] ч)-О-Т (1 ч) — О
ТТН (1 ч)—о
т (1 ч) —О —Ц

Т (1 ч)-0
Ц (1 ч) О-Т (1 ч) —О
Т4-Ц (1 ч) —О
Т (I ч)-О֊Ц

36,0
19,0
20, о 
21,0

36,0
15,0
18,3
18,0

19,3
9,0

12.0
12,0

3.3
2.0 
1.0
1,0

5.0 
1,0 
1.7
3,0

2.0
0.0 
0.0 
1,6

15,3
14,0
8.0

10,0

15,0
10,0
12.6
10,0

6,7
9.0
8.0
1.6

65.9 
54.3 
69,0
65,0

64,3 
57.7 
56,1
5' ,0

69,0 
50,0 
60,0
79,0

Рис. 1. Хромосомные аберрации, индуцированные тиоТЭФ а) одиночный 
мент; б) парный фрагмент; в) хроматидный обмен.

6.1
5,7
3.4
3.2

8.9
3,8 
5-3
9,7

7.2
0,0
0,0

10,5

28,0
40.0
27,6
31,2

26,8
38,5
38.6
32,3

23'8
50,0
40,0
10.5

фраг-
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лается данными об отсутствии изменения митотического индекса в пре
делах использованной нами концентрации цистеина [5, 7, 9].
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Таким образом, при исследовании влияния различных сроков куль
тивирования (фиксации культур на 58, 62 и 66 час.) на модифицирующий 
эффект Ь-цистеина (10՜3 м) при индукции тиоТЭФ хромосомных абер
раций в культуре лейкоцитов человека, отмечено, что в вариантах с цис

рис. 2. Зависимость частоты аберрантных клеток и хромосомных аберраций 
от времени фиксации. Без цистеина О-------- . с цистеином •------- .

теином частоты аберрантных клеток и хромосомных аберраций не 
отличаются при фиксациях на 58 и 62 час., при фиксациях же на 66 час., 
наблюдается их снижение, причем защитный эффект цистеина ослабля
ется.

Анализ кривых зависимости уровня аберрантных клеток и хромосом
ных аберраций от времени фиксации показывает, что десинхронизация 
клеток, обработанных цистеином, не является причиной наблюдаемого- 
эффекта.
Ереванский государственный университет, 
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ՏԱՐՐԵՐ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ

II. Ժ փ ո փ л 1 ժ

Ոլսումնասիրվեյ է տիոտէֆով ինղւսկցված մարդու խրոմոոոմների արե- 
րտցիաների ,/րա Ն-ցիստեինի պաշտպանական էֆեկտի կախումը լեյկոցիտ֊
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Ների կուլտուրայի ա ճե ց մ ան ժամանակից։ Ցույց է տրված, որ ցի ստ եինը աոա~ 
լացնում է միատեսակ պաշտպանական էֆեկտ 58 և 62 ժամ կուլտուրայի ա֊ 
ճեցման ընթացքում։ 66 ժամվա ֆիկսացիայի Ժամանակ նշվել է ինդուկցված 
ա ր ե ր ա ց ի ան ե ր ի և ցիստեինի պաշտպանական էֆեկտի նվաղում։

II տ ա ցվ ած տվյա/ներր ապացուցում են, որ ցի ս տ ե ին ով մշակված բ?իջ~ 
ների միտողի անցման ենթադրվելիք դե ս ին իւ ր ոն ի դա ց ի ան նրա պաշտպանէս֊ 
կան էֆեկտի պատճառը չի հանդիսանում։
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Л. Ց. АЗАТЯН

О НОВЫХ МЕТОДАХ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ЭЛИТНЫХ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ

Опираясь на накопленные в литературе факты [1, 4, 6, 9] о том, что 
существующими методами выращивания элиты пшеницы [7, 8] семеновод 
не может сохранить ценные свойства сорта и улучшить урожайные ка
чества семян, мы начали изыскания по усовершенствованию методики 
первичного семеноводства пшеницы, учитывая, что тот или иной сорт 
и его семена имеют определенную, присущую только им реакцию на 
применяемые семеноводческие воздействия в сочетании с конкретными 
условиями среды.

Исходным материалом для наших исследований служили семена элиты сортов ози
мой пшеницы 11овоукраинка 83 (Эритроспермум), Арташати 42 (Турцикум), Эритро- 
леукон 12 (Эритролеукон) и Безостая 1 (Люзесценс).

В широкорядном посеве с нормой высева 25—35 кг на га было отобрано по 1000 
типичных растений (потомств). Затем из потомства каждого сорта продолжался отбор 
в первичных питомниках. 50 лучших семей из семенного питомника второго года уби
рались и после лабораторной опенки смешивались и высевались в питомнике размно
жения. В остальных потомствах продолжали непрерывный отбор и оценку в течение 
пяти лет подряд и выделили самую продуктивную линию. Кроме того, в посевах исход
ных семян три года подряд проводились массовый отбор колосьев, ВСС, фитотехника 
растений и колосьев, выделялись крупные, средние и мелкие фракции семян. Из части 
колосьев, подвергнутых массовому отбору, отделялись (пинцетом) зерна внешних двух 
цветков из колосьев среднего яруса колоса. Фитотехнина растений пшеницы проводилась 
в фазе начала молочной спелости, а фитотехника колосьев—начиная с фазы колошения 
до молочной спелости зерна. Семена разделялись на фракции с помощью набора сит, 
с учетом выравненное™ зерен и их абсолютного веса.

Семена, полученные от внутрисортовых отборов, скрещиваний и других приемов, 
высевались рядом и сравнивались с семенами суперэлиты, элиты и пятой репродукции 
в течение пяти-шести лет. В первый, второй и третий годы посев этих семян проводили 
вручную, при одинаковых условиях агротехники, а с четвертого года сеялкой точного 
высева, на делянках размером 50 м2, в 3 4-кратной повторности. Норма высева, в за
висимости от сорта, определялась по числу всхожих семян (3 5 млч/га), с сохранением 
практически одинакового количества их по вариантам.

Исследования проводились с 1959 по 1970 гг.

Данные (табл. 1 и 2) доказывают, что у сортов Новоукраинка 83 
и Арташати 42 при использовании разных методов внутрисортовых отбо
ров, скрещиваний и прочих приемов основные признаки и свойства семян 
почти не отличаются как друг от друга, так и от контрольных семян.

Следовательно, отбор лучших семей в питомниках, высокопродуктив
ных линий, колосьев, семян, фитотехника растений и колосьев, а также 
прочие приемы, как правило, не приводят к улучшению сорта и семян.



Таблица
Измел I iBOvTb качес гва семян пшеницы сор а Н э $э/кра <пк i ЯЗ в за з ic iм):гл о г з ։у р iсэ з о з я с о ՝ 5о зэ з, скрещиваний

и прочих приемов (среднее за 5 по омств)

Урожай зерна, ц гаВес 1090 семян, гВыживаемость, % Бел ж в зерне, °/0

со 
О п

о 
со

Семейственный отбор
Линейный о:бор
Массовый отбор
Buy грисортовое скрещивание
Фиготехника растении и koi >сьев
Семена о՜ внешних цветков колос

ков среднего яруса колоса
Крупная фракция
Средняя фракция
Мелкая фракция
Элита
5-ая репродукция
Степень точности, °/л
НСР05

42.9
42,9 
42,5 
42,5 
43,0

42.5
41.4
41,1
40,7
41.7
41,4
2,1 
2.6

45,3
4 ,3
44,4
44,7
45,2

44,2
43,0
44,5
42,4
43,8
43,4
2,1
2.8

45,4
45,7
46,4

I 45,9
45,8

45,0
44,6
45.1
43,0
44,6
44,2
2.4
3.3

36.5 
37,0
36,2
37.1
36.6

36,8 
37,3 
36,7 
37,8 
3),6

36,1 
36,4
36,3 
36.0 
36,5 
35,7

1.1
0.5

36.9 
36,8 
37.0 
36.7 
37.0 
36.5

1.2 
0.6

35.6 
37,0 
36.5 
37,3 
36,0

36,4 
36,8 
36,4 
36,6 
36,8
36,4 

1.3 
0.6

13.4
13.1
13,1
13.7
13,6

13,3
13.1
11.1
12,7
13,3
12,9

14,0
13,9 
1 1.8 
14.7 
Н.2

13,6
13,6
1 1.8 
13.2
13.7
13.5

14,3
14,2
1 1.8
15,1
14,5

14,0
13.7
13,7
13.4
13,8
13,8

22,8
23,2
23.2
24,2
23,6

22,0
21,6
22,9
19,9
22,2
21.4
2.2
1.4с

26. I 
26 3 
26,3 
26.6 
26,5

25.0 
24.7
25.9 
23.7
25.4
24.9 

2.0
1.4

26,6 
27,4
28,1
57.0 
27.5

25,6 
25.8
25,9 
24,0 
25,6
25,1

1.8 
1.3
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Таблица 2

от внутрисортовых отборов, скрещиваний и прочих приемов
(среднее за пять потомств)

Изменчивость качества семян пшеницы сорта Арташати 42 в зависимости

178
172
174
172
164

49,3 510
48,9 68
47.4 450

0,703 
0,782 
0,793 
0,777 
0,809

12,1 32,9 
12,734,3
12.1 34,1 
13,534,1 
12,634,6

39,4
39,7
39,9
40,1
40,0

Семейственный огбоэ
Линейный отбор
Массовый отбор
Внутри сортовое скрещивание
Фитотехника растений и колосьев
Семена от внешних цветков колос

ков среднего яруса колоса
Крупная фракция
Средняя фракция
Элита
5-ая репродукция
Степень точности, 0 0
НСР06

47,3 490
46,7 448

211
220
211
214
213

56,7
60,4
61,5
57,8

520 0,636
480 0,768
470 0,788
462 0,735
487 9,674

39,4

2,53,3
12 0,06

39,9 12,733,8
38,9 12,632,7
39,8 12,531,7
0,8 - 1,4
0,4 - 1,3

Аналогичная картина наблюдается и у сортов Эритролеукон 12 и
Безостая 1.

Таким образом, по принятой методике и схеме выращивания элиты 
пшеницы семеновод, по-видимому, не может сохранить, улучшить при
знаки и свойства семян районированных сортов. Для этого нужны дру-

V 11гие приемы и воздействия, олаготворно влияющие на наследственный 
аппарат сорта.

Каковы же пути эффективного семеноводства? Результаты наших ис
следований (табл. 3) показывают, что сравнительно эффективным прие
мом обновления семян пшеницы является применение комплекса воздей
ствий на растения: хороший агрофон4-средняя фракция семян + низкая 
норма высева 4֊ ленточный двурядный посев + ВСС и фитотехника рас
тений и колосьев на одном и том же кусте4-строжайшее удаление слабо
развитых, нетипичных растений4֊ выделение средней фракции семян.

При этом нами рекомендуется следующая схема выращивания элит
ных семян пшеницы: питомник сохранения сорта и обновления семян, пи
томник суперэлиты, питомник элиты.

Основные работы по указанной схеме заключаются в том, что в пер
вом питомнике производится посев семенами средней фракции, ленточ- 
но-двурядно (ширина между лентами —60—70 см, междурядий—13— 
15 см, а расстояние между растениями после перезимовки—15 см), при 
норме не более 25—35 кг на га. За весь период вегетации обработка меж
ду лентами, подкормка и защита растений от вредителей, болезней и сор
няков производятся машинами. На протяжении всего периода вегетации 
сирого проводится удаление слабых и нетипичных растений. В период 
.начала колошения производится ВСС с охватом небольшого количества
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Таблица 3
Изменчивость качества семян пшеницы сорта Аргйшати 42 в поколениях в зависимости от биологического комплекса воздействия

I
Комплекс воздействия Контроль—суперэлита Степень точности, °,0 НСР05

Показатели

Хозгодность, °/0
Число высеянных семян на 1 кв м
Число растений на 1 кв. м 

уборкой
Выживаемость, %
Число колосьев на 1 кв. м
Вес зерна 1 колоса, г
Вес 1000 семян, г 
Белок в зерне, % 
Урожай зерна, ц/га

перед

III IV

околение

IV V

100
161

86
53,4

374
1,Ю 

46,9 
14,3 
40,2

97
344

181

359 
0,88

40.3 
14,8
45,8

93
359

182
50,7

505
0,84

37,8
13,5
40,2

95
430

94
352

100
179

94
375

97
392

98
462

92
429

209
48,6

504
0,82

38,6
12,8
39,8

227
64,5

410
0,83

84
46,9

334
1,16

45,9
13,0
36,7

162
43,2

520
0,85

12,8
42,7

187
47,7

552
0,73

37,4
13,2
38,7

202
43,7

526
0,77

38,7

38,9
I

234

0.7 3.0
1.5
0.8

0,79
37,3
12,3

0.5 0.6 0,8

1,9 0,9
I I

1,68 
2.90,06 
1,40.34

7
1.5

10
0,04
0,32

1.4 0,6
5 18
0,040,11 
0,380,41

4 
2»4
7

0,03 
0.72

0,9, 2,3 1,2 1.8 1,4
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(в пределах 1,5—2%) хорошо развитых колосьев, с учетом полного от
сутствия пыльной головни в данном и соседних посевах.

В период между колошением и почти концом молочной спелости про
водится фитотехника колосьев (не менее 50% всех хорошо развитых ко
лосьев), ближе к концу молочной спелости—тщательная фитотехника 
всех растений.

Часть полученных семян используется для посева в питомнике со
хранения сорта и обновления семян, а другая часть—для посева в пи
томнике суперэлиты. В случае большой потребности в семенах элиты ре
комендуется питомник суперэлиты засеять широкорядно, при условии 
строжайшего удаления слаборазвитых нетипичных растений. Во второй 
и последующие годы семена, выращенные в питомнике сохранения сорта 
и обновления семян, используются для посева в таком же питомнике, а 
также для питомника суперэлиты. Во всех (питомниках выделение сред
ней фракции семян является обязательным приемом.

Результаты этих работ (табл. 3) показывают, что при такой органи
зации первичного семеноводства пшеницы облегчается выращивание пер
вичного материала элиты и сокращаются затраты ручного труда почти в 
2—3 раза.
I<аучно-исследовательский институт земледелия

МСХ АрмССР Поступило 29.XII 1970 г.

Լ. Վ. ՍՋԱՏՅԱՆ

ՑՈՐԵՆԻ ԷԼԻՏԱՅԻՆ ՍԵՐՄԱՑՈՒԻ ԱՃԵՑՄԱՆ 
ՆՈՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո I մ

■ հւրենի սորտի հատկությունների պահ պանմ ան և սերմնահատիկի թար
մացման համար ավելի նպատակահարմար է մեր մշակած մ իջո ցա

՛՛՛՛՛՛խերի կենսաբանական կոմպլեքսը, որի հիման վրա էլիտային սերմացուի 
աճեցումը կունենա հետևյալ սխեման։ Սորտի հ ա տ կ ո ւթ յո ւն ե ր ի պահպանման 
և սերմի թարմացման բուծարան, ս ո լպ ե րէլի տ ա յի բուծարան, էլիտայի բոլ- 
ծ ա ր ա ն :

Նշված կոմպլեքսը (լավագույն ագրոֆռն սերմացուի միջին ֆրակցիա 
լայնաշար երկշարքանի ցանք բույսի ու հասակի ֆիտոտեխնիկական և տր
ամախաչում նույն թփի սահմանում սորտին ոչ տիպիկ բույսերի խոտա
նում սերմացուի միջին ֆրակցիայի առանձնացում) կիրառվում է միայն 
աոաջին բուծարանում, ամեն տարի, սորտի կյանքի ամքոցջ տևողության 
րնթացքում ։

Ցորենի էլիտային սերմացուի աճեցման այս մեթոդը սերմնաբույծին ա֊ 
ղատո.,1 / սելեկցիոն, քիչ արդյունավետ, միջոցառումների կիրառումից և 
սորտի հատկությունների պահպանման ու սերմի թարմացման համար ավելի 
արդյունավետ են օգտագործվում սերմնաբուծության դիտռւթյան նվա- 
ճումներրջ
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А. Т. ТЕР-АВЕТИСЯП

ВЛИЯНИЕ лучей рентгена и различных комбинации 
ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ТКАНЕВУЮ 

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ У КРЫС

Изыскание путей преодоления иммунологической несовместимости 
является одной из важнейших задач современной медицины. Существуют 
различные пути ее снижения: влияние низких температур, при котором 
происходит замедленное развитие клеточной реакции и понижение цито
химических сдвигов, а также интенсивности образования антител; в дру
гих случаях, борясь за сохранение жизни гомотрансплантата, реципиента 
помещают в медикаментозный сон; облучение также угнетает ряд имму
нобиологических процессов, обеспечивающих образование антител, кро
ветворения и т. д. [1—7, 11 —13].

Для снижения пли ликвидации антигенной активности гомотранс
плантата и подавления выработки специфических антигел у реципиента 
против чужеродной ткани синтезирован большой ряд химических им
мунодепрессантов [8 — 10, 14—16].

Основной целью данной работы явилось продление 'сроков сохране
ния гомологического кожного трансплантата на новом хозяине с помощью 
воздействия ионизирующего излучения в сочетании с различными цито
статическими препаратами.

Методика. Опыты ставились на 210 белых крысах, которые были подразделены на 
две большие группы. Первая группа—после воздействия рентгеновским излучением (до
за 300 р) получала иммунодепрессивные препараты по следующей схеме: I—антилимфо- 
цитарная сыворотка (АЛС), II—тримитан, III—тиофосфамид, IV—АЛС + тримитан, 

V—АЛС4-тиофосфамид, VI—АЛС + тиофосфамид, VI—тримитанЧ-тиофосфамид; VII— 
контрольные животные, подвергшиеся воздействию только рентгеновского излучения 
!доза .300 р), VIII—контрольные животные, у которых кожный лоскут пришивался к 
спинке крысы после определенного выдерживания в растворе № 199, IX—контрольные 
животные, интактные. Второй группе животных вводились только цитотоксические ве
щества по вышеописанной схеме.

Облучение производилось на рентген-терапевтическом аппарате РУМ-11 при следу
ющих технических условиях: напряжение—187 кв., сила тока—15 мА, кожно-фокусное 
расстояние—30 см, мощность дозы—36 р/мин.

На 10-ый день лучевой болезни в обеих группах производилась пересадка кожного 
лоскута рашерами 5x4 см. Донорами и реципиентами служили животные, получившие 
одни и те же лекарственные средства. Необходимо отметить, что кожные лоскуты, вы
кроенные у доноров, оставлялись в растворе иммунодепрессанта (тиофосфамид) 4-среда 
А? 199 и выдерживались в холодильнике при температуре — 5еС в течение 2, 24, 72, 
96 час. АЛС, получалась нами согласно методу Грей и его сотр.г путем трехкратной
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иммунизации серых кроликов I млрд, взвесью клеток мышиной селезенки. Комплемент 
в содержащей сыворотке разрушали путем нагревания до 56СС на водяной бане в те
чение 30 мин. Декомплементированная сыворотка сохранялась при температуре 20’С 
цо момента использования. АЛ С (0,3 мл), тримитан (2 мг/кг веса) и тиофосфамид 
( 8мг/кг веса) инъецировались подкожно. Медикаментозные препараты вводились за 
10 дней до и после операции в неделю два раза в течение 4 недель.

О результатах опытов судили по длительности сроков приживления гомотрансплан
тата, по общему состоянию животных (волосяной покров, поведение, деятельность же
лудочно-кишечного тракта и т. д ), общему количеству лейкоцитов, эритроцитов, про
центному содержанию гемоглобина, методом Т. В. Дервиз и А. А. Воробьева, в перифе
рической крови.

Определялась также зависимость между показателями йодной пробы отдепьных 
белковых фракций сыворотки крови по методу В. П. Кисселя. И наконец, исследовались 
отдельные белковые фракции сыворотки крови методом Олла и Маккорда.

Результаты экспериментов. В нашем предыдущем сообщении указы- 
ивалось, что использование различных сочетании иммунодепрессантов в 

Vзначительной степени снижает реактивные возможности как реципиента, 
так и гомотрансплантата. Было установлено, что при использовании ком
бинаций АЛ С + тримитан, АЛСт тиофосфамид имеет место удлинение 
сроков сохранения кожных гомотрансплантатов. Что же касается групп 
животных, получивших только препараты АЛС, тримитан, тиофосфамид, 
то отторжение кожного лоскута у них произошло в более ранние сроки, 
на 16—18 дни после операции.

Таким образом, введение в организм животных цитотоксических ве
ществ, по-видимому, в некоторой степени понижает иммунобиологическую 
активность донора и реципиента и, следовательно, удлиняет срок сохра
нения жизни кожного лоскута на новом хозяине.

Характерно, что продолжительность жизни гомотрансплантата значи- 
Отельно увеличилась при сочетанном воздействий на систему иммуноге

неза как реципиента, так и донора рентгеновскими лучами и многократ
ными введениями иммуноподавителей. Так, например, отторжение гомо
трансплантата затянулось Па более длительный срок (до 23 дней) в груп
пах животных, получивших после облучения комбинации препаратов 
АЛС + тримитан, тримитан4-тиофосфамид. Следовательно, комбинация 
рентгеновских лучей и иммунодепрессантов ослабляет иммунозащитные 
силы организма, что в свою очередь приводит к удлинению сохранения 
сроков гомотрансплантата на новом хозяине. Что же касается контроль
ной группы (только облученной), то отторжение кожною лоскута с по
следующим образованием рубца произошло на 14 день после операции. 
В другой контрольной группе (нео-блученной и не получившей лекарствен
ные средства) трансплантат отторгся к 11 —12 дню после пересадки.

В данной работе, где эксперименты носят более расширенный харак
тер, была проведена новая большая серия исследований. У крыс-доно
ров, после предварительного многократного введения в их организм АЛС, 
выкраивались кожные лоскуты, которые выдерживались в растворе тио
фосфамида в смеси со средой № 199 в течение 2, 24, 72 и 96 часов в хо
лодильнике при температуре —5°С. Эти гомотрансплантаты трансплан
тировались на спинки крыс-реципиентов.
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Результаты экспериментов показали, что в четвертой группе, где 
трансплантат выдерживался в указанных растворах на холоду в течение 
четырех дней, кожный лоскут подвергся перестройке к 28 дню после опе
рации. У крыс III группы отторжение произошло на 24--25 дни. Во вто
рой группе разрушение кожного трансплантата наступило несколько 
раньше, спустя 15 дней. Что же касается крыс первой группы, у которых 
кожный лоскут выдерживался в растворе иммунодепрессанта и среды 
№ 199 в течение 2 час. на холоду, то у них он разрушился и подвергся 
уплотнению через 14—16 дней. Возможно, подобная консервация они- 

•>жает антигенные свойства гомотрансплантата.
При исследовании белковых фракций сыворотки крови было уста

новлено, что после облучения (доза 300 р) и последующего использова- 
ння цитостатических препаратов происходит постепенное снижение гло
булиновых фракций сыворотки крови, особенно гамма-глобулинов. Мак
симальное снижение этого показателя наблюдалось в течение третьей не
дели лучевой болезни; в отдельных группах он снизился до нуля. Необ
ходимо отметить, что в необлученной группе (контроль) количество гам
ма-глобулинов было равно 13,02; при воздействии только радиацией 
(контроль) имело место .постепенное уменьшение гамма-глобулинов по 
сравнению с необлученной группой. Следует также указать, что в резуль
тате сочетанного воздействия облучением и различными комбинациями 
иммунодепрессантов (АЛС, тримитан, тиофосфамид) происходит зна
чительное снижение гамма-глобулиновых фракций сыворотки крови, при
чем наиболее эффективными оказались те комбинации, в которых ис
пользовались сочетания вышеуказанных препаратов. Так, например, ко
личество гамма-глобулиновых фракций в группе АЛС4֊тримитан умень
шилось в 1,8 раза—на 7; 1,8 раза—на 14, 13,5 раза—на 21; в 3 раза—на 
28; 3,5 раза—на 42 сутки; животные пали на 56 день эксперимента. По
добные изменения наблюдались также в группе АЛС + тиофосфамид: 
на 7 сутки—14,4 раза, на 14—2,5 раза, на 21 — 14,1 раза, на 28—2,1 раза, 
на 42 сутки—в 4,1 раза; на 56 сутки животные пали. Более глубокие из
менения произошли в группе, получившей тримитан4-тиофосфамид: на 
7 сутки—1,4 раза, на 14—2,5 раза, на 21 — 13,0 раза, па 28—3,1 раза, на 
42 3,1 раза, на 56 сутки—3,7 раза. Аналогичная картина имела место 
и в отношении ^-глобулиновых фракций сыворотки крови. Характерно, 
что в процессе экспериментов наблюдалось увеличение альбуминов. В 
более обобщенном виде результаты наших исследований представлены 
на рис. 1, где показано, что наиболее резкое снижение гамма-глобулинов 
произошло на 21 день (ноль или близко к нулю) после облучения. Что 
Же касается йодной пробы, то результаты наших наблюдений показали, 
что изменения гам.ма-глобулиновых фракций в йодной пробе полностью 
совпали с таковыми гамма-глобулинов при определении отдельных бел
ковых фракций сыворотки крови методом Олла и Маккорда. Особенно 
наглядна гипоглобуленемия в группах АЛС4-тримитан, АЛС4՜тиофосфа
мид, тримитан 4-тиофосфамид.



Влияние лучей Рентгена и цитотоксических веществ 71

Одновременна глубокие нарушения произошли со стороны лейкоци
тов.

Из всего изложенного следует, что использование комбинированного 
влияния рентгеновского облучения с иммуноподавителями (АЛС, три
митан, тиофосфамид) приводит к резкому снижению иммунобиологиче-. 
ских процессов в организме животных, что в свою очередь отражается на 
биохимических, морфологических изменениях, а также на сроках сохра-

Схема различных групп животных
Рис. I. Изменения гамма-глобулинов сыворотки крови у крыс, подвергшихся ком
бинированному воздействию рентгеновского излучения (доза 300 р). антилимфо- 
цитарной сыворотки, тримитана и тиофосфамида. (О)—облучение, (АЛС)—анти- 

лимфоцитарная сыворотка, (т-н)—тримитан, (т-д)—тиофосфамид.

нения гомотрансплантата на новом хозяине, удлиняя их, т. е. имеет мес
то ослабление реактивных возможностей как реципиента, так и донора.

И в зависимости от сроков сохранения гомотрансплантата на новом 
хозяине животные условно были подразделены на следующие группы:

1. С ранним отторжением кожного лоскута—в течение 10—12 дней 
(контрольная группа, не получавшая иммунодепрессанты); 2. с оттор
жением в более поздние сроки (это группы животных с комбинирован
ным воздействием АЛС 4-тримитан, АЛС + тиофосфамид, тримитан + 
4֊тиофосфамид, у которых гомотрансплантат сохранялся на реципиенте 
в течение 16—18 дней; при дополнительном воздействии еще и рентгено
вскими лучами этот срок затянулся на 23 дня); 3. со значительно про
дленным сроком жизни гомотрансплантата, 25—28 дней (в группах, где 
кожный лоскут предварительно выдерживался в растворе иммунодепрес
санта тиофосфамид4՜среда № 199) в течение 3—4 дней на холоду при 
температуре —5°С.

Сектор радиобиологии
М3 АрмССР Поступило 7.XII 1979 г.
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Ա, Տ. ՏԵՐ-ԱՎհՏԻՍՅԱՆ

ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ՑԻՏՈՏՈԿՍԻ>ւ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ՏԱՐՐԵՐ ԶՈՒԳՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ 

ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հետ աղոտվել է իոնիզացնոգ ճառագայթահարման, հա կ ալի մֆ ոցիտ ային 
շիճուկի, տրիմիտանի և տիոֆոսֆամիդի համակցված ազդեցությունը առնետ
ների մոտ հոմոտրանսպլանտ ատի կպչման ժամկետի երկարաձգման նպա

տակով:
Փորձերր ցոլյց են տվել, որ ճառագայթահարման և իմունոևնշիչ նյու

թերի համ ա կցված \ն ե ր գո րծ ո ւթյ ուն ր առաջ է բերում ի մ ո ւն ո կ են ս ա բ ան ա կ ան 
պրոցեսների խիստ իջեցում, որն իր հերթին արտահայտվում է արյան շիճու
կում և գլո բ ուլին ա լին ֆրակցիաների պ ակ ասումով մինչև նվազագույն աստի
ճան (մինչև գերո), ինչպեււ նաև լեյկոցիտների, էր ի տ ր ո ց ի տն ե ր ի քա\նակի և 
հեմ ոգլոբլինի տոկոսային պարունակության կրճատում ով պերիֆերիկ արյան 
մեջ:

Վերր նշված պրեպարատների տարբեր գո ւգո ր դումն ե ր ի օգտագործումր 
ն շան ա կ ա լի ո ր ե\ն թուլացնում է ինչպես ռեցիպիենտֆ, այնպես էլ դոնորի 
ոեակտիվային հնարավորությունները, ոըն իր հերթին արտ ահա յտ վում է հո֊ 
մ ո տ րան ս պյ ան տան տ ի կյանքի երկարացմամբ նոր տիրոջ օրգանիզմում։
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УДК 576.895.1:597

А. К МИНАСЯН, Ж. Т. БЕГОЯН

К ИЗУЧЕНИЮ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ ХРАМУЛИ 
ОЗЕРА СЕВАН

В связи со спуском вод оз. Севан нарушились веками сложившиеся 
процессы, протекающие в озере ежегодно с относительной стабильностью. 
Нарушился термический, химический, газовый режим озера, изменилась 
кормовая база рыб, уничтожаются старые, формируются новые нерести
лища, интенсивно размываются иловые отложения, что обогащает толщу 
воды детритом.

В процессе формирования новой литоральной зоны Севана илистые 
частицы донных отложений смываются прибойной волной и транспор
тируются обратно в пелагиаль озера. Таким образом в процессе спуска 
озера т

1 ормируются новые песчаные грунты, вполне пригодные для не
реста храмули [4].

Фитопланктон Севана изменился в сторону его обогащения: интен
сивно развились планктонные водоросли, увеличилась их биомасса. А 
состав зоопланктона почти не претерпел никаких изменений.

Ихтиофауна Севана .представлена семью формами рыб, из которых 
четыре относятся к эндемичному для озера виду форели Salmo ischchan 
Kessler и представляют собой обособившиеся расы последнего, эндемич
ный подвид храмули Varicorhinus capoeta sevangi Filippi, эндемичный 
вид усача Barbus goktchaicus Kessler. В 1924 году в Севан был вы
пущен ладожский и чудский сиг [7].

В настоящее время ведутся широкие работы по увеличению рыбных 
запасов Севана. Постановлением ЦК КП и Совета Министров АрмССР 
от 22 марта 1971 г. с 1/IX-1971 г. прекращен лов форели и храмули на 
2 года с целью воспроизводства запасов.

Одной из существенных причин снижения рыбопродуктивности-озера
являются инвазионные заболевания, вызывающие снижение живого веса, 
гибель, замедление роста и развития рыб .Изучение паразитофауны рыб 
является, поэтому, непременным условием разработки мер борьбы с нею 
и повышения продуктивности.

В 1970 г. нами проводилось паразитологическое вскрытие храмули. 
Исследования велись во все времена года, с апреля по декабрь, в четырех 
пунктах озера Севан: район г. Севан, поселок Норадуз, район г. Марту- 
ни, поселок Карчахпюр. В основном исследовалась гельминтофауна, 
представленная видами, относящимися к сосальщикам, цестодам, скреб
ням (табл. 1).
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Исследование рыб по промыслам

Таблица 1

IV
V 

VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII

10
10

20
20

15

15 20

4

10

10

24

15

20

10

45

25
17
25

12

5

84

25
25

50

15

10

15

8
20

53

20

8

4

32

15

20

12
47

27
71
85
85
35
40
48
59
17

467

9

2
2
4

1
Сосальщики —Тгета1ос1е8 

01р1о$1отит 5ра1Ьасеит (Кис1о1рЫ, 1819)

Найден в хрусталике и стекловидном теле глаза храмули. Интенсив
ность заражения велика—156 экземпляров в одном глазу инвазирован- 
ной рыбы. При такой интенсивности вызывает диплостоматоз или пара
зитическую катаркту глаза с постепенной слепотой.

Половозрелая стадия О. зра1Ьасеит развивается в кишечнике чаек 
и крачек.

Наличие 25—30 паразитов в хрусталике вызывает его деформацию и 
помутнение, в глазах наблюдаются кровоподтеки, движения рыб некоор- 
динированы, и их можно ловить руками. Слепые рыбы сильно истощены, 
часто натыкаются на подводные предметы и травмируются [2].

О1р1О81оти1игп с!ауагит Г<огс1гпапп, 1832
9

Встречается реже и в меньшем количестве. Им заражено 15% хра
мули. Взрослая форма О. с1ауа1ит неизвестна; считается, что личинки 
развиваются также и в хищных птицах и цаплях.

Метацеркарии О. с1ауа1шп, паразитируя в глазах рыб иногда в 
больших количествах, приносят большой вред. Известно более 300 нахо
док в 67 видах и разновидностях рыб, принадлежащих к 13 семействам, 
зарегисIрированных в различных водоемах страны [2]. Но для севанской 
храмули эпизоотологического значения не имеет.

АПосгеасНиш 18орогит Ьоо88, 1894

Процент заражения равен 40—45% при интенсивности 10—40 экзем 
пляров на одну храмулю. Локализуется в основном в кишечнике.
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Ленточные черви —Се$1ос1е$

Среди них самым массовым видом является лигула—возбудитель 
лигулеза многих видов рыб. Следует отметить, что этот паразит обнару
жен у храмули во всех районах. И, как правило, процент заражения им .
выше, чем остальными паразитами.

Ы£и1а ш(е$НпаН$ (1лппе, 1758) (рис. 1)

На выживаемость молоди севанской храмули большое влияние ока
зывает зараженность ее лигулой. Особенно страдают мальки размером 
до 50—60 мм, питающиеся веслоногими рачками, в которых инкапсули
руются яйца ремнецов. Взрослые храмули переходят на питание детри
том и донными водорослями [8].

I

Рис. 1. Храмули, зараженная лигулой 
(Ы£и1а 1пГе5Нпа115).

Смена спектра питания храмули разного возраста отражается на 
зараженности ее возбудителем лигулеза. Так, у сеголеток с июля по 
ноябрь и у годовиков с июля по сентябрь наблюдалась самая высокая 
инвазия—60—100%, количество паразитов не превышало 1—2 экземпля
ров, а у многих особей длиною 14—17 см достигало 5, при этом наблю
далось прободение тела. В результате наблюдений выяснилось, что мо
лодые храмули почти на 80—85% заражены лигулой, а взрослые особи 
почти не заражены, пли встречаются единичные экземпляры.

Изменения при лигулезе настолько характерны, что внешним осмот
ром легко можно определить инвазированных рыб.

В возрасте 2 4-, 3 + степень заражения рыб этим паразитом во все 
сезоны года не превышала 10—15% при единичных находках паразитов. 
У взрослых особей отсутствие лигул объясняется еще и тем, что молодые 
рыбы, сильно инвазированные, не достигают взрослой стадии, погибают, 
или вылавливаются ихтиофагами. Упитанность инвазированных рыб низ
ка. При вскрытии обнаруживается атрофия внутренних органов и брют- 
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вых мышц. Наблюдения показали, что лигулез чинит серьезные препят
ствия для развития рыбоводства озера Севан.

К11а\У1а аггпетаса (С1ю1ос1коуу5к1’, 1915)

Этим гельминтом поражено 62% севанской храмули, причем в кишеч
нике каждой рыбы мы находим от 1 до 8 экземпляров.

О КИа\у1а аггпетаса очень мало литературных данных. Во время 
сбора материала нам удалось проследить возрастные изменения КЬа\\ча 
в рыбе с самых ранних личиночных стадий до половозрелой; причем в 
материале имеются и перезимовавшие формы (Карчахпюр, 1970 г.).

Скреби м֊Асап1ЬосерЬа1а
Оиас1п£уги5 сЪо1ос1ко\¥5ку1 Ко$1у1егу, 1928 (рис. 2)

Впервые обнаружены в кишечнике севанской храмули Павловой [6] 
в очень большом количестве. Интенсивность заражения составляет от 1 
до 40, но почти 100%-ная зараженность [6].

Наши наблюдения подтверждают эти данные.

Рис. 2. Quadrigyrus cholodkowskyi.

Pomphorhynchus имеет очень патогенное значение для севанской 
храмули. У пораженных рыб слизистая оболочка стенки кишечника вос
паляется, набухает. В собранном нами материале обнаружено два вида 
помфоринхусов:

a) Pomphorhynchus laevis (Muller, 1776) (рис. 3). Количество зара
женных рыб составляет 76% исследуемых. Интенсивность заражения 
1- —68 экземпляров в одной рыбе.

б) Pomphorhynchus kostylewi Petrotschneko, 1956.

Найдены единичные экземпляры.
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Дата Район

10.IV Севан

12.V Карчахпюр

12. V

14.VI

29А1

5АЧ1

6А11

4АШ

12.1Х

Севан

Нораду з

Севан

Марту ни

Карчахпюр

Норадуз

Мартуни

4.Х1

9.XI

18.Х1

24. XI

7.XII

11орадуз

Норадуз

Севан

Севан

Норадуз

Мар: у ни

Севан

Таблица 2
Видовой состав гельлжнтов храмули

Количество 
исследован

ных рыб
Вид паразита

2 экз.

15 экз.

2 экз.

1 экз.

4 экз.

25 экз.

25 экз.

20 экз.

<8 экз.

10 экз.

10 экз.

15 экз.

I 10 экз.

20 экз.

4 экз.

5 экз.

Чисто

1. КИаила агтел!аса — 50—молодь
2. КИаиЧа агтетаса—3 — перезим.
3. <3иадп§уги5 сЬо1о6ко\У5ку{ 26
4. РотрЬогЬупсЬнз 1аеу15—1

1. 1л£и1а 1п1е511па115 —5
2. К'ЬаиЧа агтетаса 1

I. К1гачЧа агтетаса—50 мол.
2. АПосгеабшт 15орогит —2 взр.

। 3. (^иаЗп2уги5 сйо1оЗкои/зку!— 2
I

1 <^иаЛ1§уги5 с1го1ос1ко’^$ку1 —5

1. О1р1о5(оти1ит с1а\а(ит — 42
2. К’ЬаиЧа агтетаса-17 ср., 21 взр.

1. Ы^и1а |1Не8Нпа1։$—2О°/о
2. О1р1о81оти1ит зраИгасеит- 8й/0

1. КЬаиЧа агтетаса 16 взр.
2. риас!Н£уги8 сЬо1о4ко\У8ку1 —31

1. КИа’лча агтетаса֊ 4 взр.
2. риас1г1£уги5 с11о1ос1ком8ку1—115
3. Ротрйог 11упс11 и$ 1аеН8 -3
4. Ме1ес1ипог11упсЙ115 Ьаеп—93

1. КЬаиЧа агтетаса—8 взр. 2 мот.
2. Ме(ес1ипог11упс11и5 Ьаеп— 90

1. РотрйогЬупсЬиз коз1у1еиЧ —1
2. КЬа^Ча агтегИаса—4
3. Риа(1п£уги5 с1то1о6ко\узку4 —16

1. КЬа^Ча агтетаса-4
2. АИосгеаЛит {зорогит —14

1. фиаин^угиз с11о1оЛко^.чку! —64
2. Ротр1тог1тупсЬи$ 1аеиЧ$ —18

1. КЬаиЧа агтетаса —12 взр.
2. АИосгеаЛит ։$орогит— 2 взр.
3. Ц>иа6пкуги5 с1ю1ойкоФ$ку1 41
4. РотрЬог11упсЬи$ ко$!у1ешч 21
5. РотрЬогИупсНив 1ае\Ч$—25

РотрЬогНупсИиз 1ае\Ч$—8

1. К’ЬаиЧа агтетаса — 2 мол.
2. АИосгеаЛит isoporuпյ —11
3. Ротр!юг11упс11и$ ко$1у1е*Ч— 9
4. С2иайг։£уги$ с1ю1<и1коФ$ку1—23
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Ме(ес1ппог11упс1111$ Ьаеп (Ко$1у1е\¥, 1928)

Количество зараженных рыб составляет 42% исследуемых. Но ин
тенсивность заражения велика: доходит до 200 экземпляров в одной рыбе.

Рис. 3. РотрИогЬупсЬиз 1аеу|5. 
(спичка снята для сравнения).

Описание вида Ме1ес1и‘погЬупсЬи5 Ьаеп полностью совпадает с на
шими промерами, расхождения выявились только в величине яиц (мень
ше описанных).

1 аким образом, при сравнении оказалось, что наиболее разнообраз- 
ныи видовой состав гельминтов отмечен в Мартунинском промысле, в то 
время как на Севанском, Норадузском и Карчахпюрском наблюдалось 
более слабое заражение, указывающее на наличие различий экологи
ческого порядка в районах, где осуществлялись исследования: богатство 
и разнообразие кормовой базы для рыб, наличие рыбоядных птиц, уве
личение площади побережья, покрытого кустарником, привлекающим 
птиц для гнездовья, и т. д.
Ереванский государственный университет,

кафедра зоологии беспозвоночных Поступило 9.У1 1971 г.

Ա. Կ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ, ժ. Տ. ՐԵԴՈՅԱՆ

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԿՈՂԱԿ ԱԿԱՆ ԳԿԼՄԻՆՏՈՖԱՈԻՆԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ь. մ փ ո փ ո I լք

Հետազոտվել է Սևանա լճի արդյունաբերական 4 օբյեկտներում (Սևան, 
Սարտոլնի, Նորադուղ, Կարճ-ազրյո,ր) տարածված կոզակ ձկան տարրեր 
‘.ասակների 467 նմուշներ. Հայտնաբերվել են 8 տեսակ պարազիտ որդեր. Ո֊ 
ր՚^շվել ե. նրանց սիստեմատիկ տեզր, վարակվածության տոկոսր և աոանձին 
տեսակԱհրի հասցրած վնասը։
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Ստ ш րյված արդյունքների նախնական վերլուծումը ցույց Լ տվել, որ 
հայտնաբերված պարազիտներից բազմատեսակ և բազմաքանակ են [ ГСГИЗ՜ 
todes Acanthophala, իսկ Cestodcs ներկայացված են երկու տեսակներով։
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 
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т. XXIV, №12. 1971

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 615.711.7

О. М. АВАКЯН

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СИМПАТОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ОРНИДА, ДАРЕНТИНА, ОКТАДИНА 

И БЕНЗАНИДИНА

При оценке симпатолитической активности новых соединений необ
ходимы сведения о блокирующем действии известных симпатолитиков. 
Однако в литературе нет данных о количественной оценке активности 
симпатолитиков. Это и побудило предпринять настоящее исследование.

Методика. Опыты проводили на 33 наркотизированных кошках и на 90 изолиро
ванных семявыносящих протоках крыс по описанным ранее методам [1, 2]. О симпа- 
толитической активности судили по действию препаратов на сокращение мигательной 
i-ерепонки кошки и семявыносящего протока крысы в ответ на раздражение соответству
ющих постганглионарных симпатических нервов и на адреналин.

Использованные препараты. Дарентин (n-толуолсульфанат бретилия) и бетаниднн 
(бензанидин) производства фирмы Wellcome Res. Lab., окгадин (исмелин)—Ciba, 1-адре- 
налин—Koch-Lightlab, орнид (бромид бретилия) синтезирован А. А. Арояном (ИТОХ).

Таблица 1
Симпатолитическое действие дарентина, октадина и бензанидина 

в опытах на мигательной перепонке кошки

Препарат

Уменьшение амплитуды сок
ращений мигательной пере
понки, вызванных раздраже

нием постганглионарного 
шейного симпатического нер

ва, °/0 к контролю (Р=0,5)

Увеличение амплитуды сокра
щений мигательной перепон
ки, вызванных адреналином 
(5—10 мкг), °/0 к контролю

через 10 мин через 60 мин через 10 мин через СО мин

Дарентин

Окгадин

Бензанидин

6
6

5
6

5

5

15 (8.64-21,4) 35 (17—53)
11 (-3,74-25,7)71 (564-86)

18 (-14-37)
44 (214-67)

46 (13—79) 
84(60,64-1

30 (-0,84-00,8) 
54(7,84-60,2)

58 (-124-128)
07,4) 100(43.54-156.5)

46(2.44-81,6)
148 (24,64-271.4)

51 (-51,64-156.6)
177 (-34-357)

45 (8,74-81,3) 78(51.94-104,1) вы зывает как угнетение, так и 
ув сличение сокращений века

69 (42,4—95,6) 96 (91,64-100,4) 164 (—974-425) 242(-13,44-497.4)

Результаты опытов суммированы в таблицах. Видно, что бензанидин 
по силе симпаIолитического действия значительно превосходит осталь-
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Таблица 2
Симпатолитическое действие орннда, дарентина, октадина и бензанидина в опытах на семявыносящем протоке крысы

Препарат
Конечная 

концентра
ция, г/мл

Количество 
опытов

Уменьшение амплитуды сокращений протока, 
вызванных трансмуральным электрическим 

раздражением, °/0 к контролю (Р = 0,05)

Увеличение амплитуды сокращении протока, 
вызванных адреналином (1 • 10՜° г/мл), % 

к контролю

через 10 мин через 60 мин через 10 мин через 60 мин

Орнид

Дарентин

Октадин

Бензанидин

1 • 10՜6 

110՜5 

МО՜6 

ыо՜5 

1-Ю՜6 

ыо՜5 

1-10 6 

МО՜*5

10

10

10

10

10

10

15

15

24 (174-31)
58 (49.24-66.8)

17(74-27)
50 (34.24-65,8)

19 (15,44-22,6)

76 (70.54-81,5)

64 (54,34-73.7)

93 (90,14-95,9)

28 (104-46)

78 (63,34-92,7)

51(32.34-69.7)

78(55,64-100.4)

4(1,14-6,9)

71(63,84-78.2)

65(62,14-67.9)

98 (97,14-98,9)

55 (21,14-88,9)

108 (15.44-200.6)

40 (-54-85)

Юб (10,84-201.2)

89 (-27,94-205,9)

92 (-72,54-256.5)

88(33,54-142.5)

376(240,44-511,6)

57 (24.34-89.7)

46 (17,64-74.4)

38 (-20.84-98.8)

51 (—1,64-103,6)

34 (—7.64-75,6)

76 (-42.94-194,9)

2(0,84-3.2)

40 (8,24-71,8)

I
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ные препараты. Псд действием бензанидина наступает также наиболееVвыраженное увеличение амплитуды сокращении органов, вызванных ад
реналином. Примечательно, что как в опытах на целом животном, так 
и на изолированном семявыносящем протоке крысы по симпатолитиче- 
ской активности препараты распределяются одинаково: бензанидин> 
юктадин>дарентин^ орнид. Это свидетельствует о том, что разработан
ный нами метод отбора симлатолитиков с использованием семявынося
щего протока крысы [I] позволяет не только легко выделить препараты, 
обладающие симпатолитическим свойством, но и получить точные сведе
ния об их сравнительной активности.
Институт тонкой органической химии 

АН АрмССР Поступило 8.7111 1970 г.

Լ. Մ. ԱՎԱԳՅՍ.Ն

ՕՐՆԻԴԻ, ԴԱՐԵՆՏԻՆԻ, ՕԿՏԱԴԻՆԻ ԵՎ ՐԵՆԶԱՆԻԴԻՆ1» ՍԻՄՊԱՏՈԼԻՏԻԿ
ազդեցության քանակական արժեքավորումը

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Կատուների աչքի Ղա առնետների անջատված սերմնա-

տար ծորանների վրա դրված փ ո րձե րում ուսումնասրվել է օրնիդի, դարեն֊ 
տինի, օկտա դինի և բենդան ի դին ի սիմպատոլիտիկ ա կ տ ի վո լթյ ո ւն ր ։ Կատու
ների վրա դրված փորձերում պ ր ե պ ա ր ա տն ե րր ներարկվել են ներերակային 
1,5 և 3 ւ) դ < կ գ դոզաներով, իսկ սերմնատար ծորանների վրա դրված փորձե

րում ոտուդվել են 1.10 և 1.10 կոնցենտրացիաներով։ Ստացված արդ
յունքները ենթարկվել են ստատիստիկ մշակման։

Պարզվել է, որ ինչպես ամ բոդջական կենդանու, այնպես էլ անջատված 
Օրգանի վրա դրված փորձերոլլք լզ ր ե պ ա ր ա տն ե րն, ըստ սիմպատոքիտիկ 
ակտիվության, կազմում են միատեսակ շարք, այն է' բենզանիդին֊օկտադին- 
դարետին֊օրնիդ։ Այս փաստրհիմք է տալիս պնդելու, որ մեր մշակած' առնե
տի սերմնատար ծորանի օգտագործման մեթոդը հն ա ր ա վո ր ո ւ թ յո ւն է րնձեո- 
նում ոչ միայն հեշտությամբ վերհանել սիմպատոլիտիկ հատկությամբ օմ- 
տված միացությունները, այլև ստանալ ճշգրիտ տվյալներ նրանց համեմատա
կան ա կ ս։իվու թյան մասին։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ‘

УДК 577.15.06

Б. Г. ДАЛЛАКЯН

ОБ АРГИНАЗНОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГОВОЙ И ПЕЧЕНОЧНОЙ 
ТКАНЕЙ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ОТЕКЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Проблема черепномозговой травмы, сопровождающейся отеком го
ловного мозга, является одной из актуальных в современной медицине 
и биологии.

Наши прежние исследования показали, что при острой черепномоз
говой травме в мозговой ткани, шечени и крови белых крыс наблюдается 
значительное увеличение содержания мочевины (в 9—11 раз по срав
нению с нормой) [1].

Надо полагать, что при этом усиливается синтез мочевины в печени, 
откуда большие количества ее поступают в кровь и далее в мозговую 
ткань. Для выяснения этого вопроса нами проводились исследования по и V оизучению аргиназной активности мозговой и печеночной тканей при дан
ной патологии.

Отек головного мозга вызывали повреждением мозговой ткани стеклянной палочкой 
после трепанации черепа. Наличие отека подтверждали гистологически. Аргиназную ак
тивность определяли путем инкубирования гомогенатов мозговой и печеночной тканей 
в глициновом буфере (0,04 М при pH 9,5) в присутствии Ь-аргинина в количестве 
50 мкмоль и МпС12 (5 мкмоль) при 37,5° в течение часа. Количество образовавшейся 
мочевины определяли уреазным методом с последующим определением отщепившегося 
аммиака микродиффузионным методом Зелингсона в модификации Силаковой [2]. Ис
следования проводили в течение семи суток после нанесения травмы.

Как видно из приведенной таблицы, аргиназная активность мозго
вой ткани с первого же дня повышается почти вдвое, с небольшими ко
лебаниями, сохраняясь на таком уровне в течение четырех дней. К пято
му дню наблюдается резкое падение ее почти до нормы, а к шестому дню 
она вновь повышается до максимума. На седьмой день также наблюда
ется падение аргиназной активности до близких к норме величин. Следует 
отметить, что уже начиная с пятого дня после травмы общее состояние 
подопытных животных улучшается, что совпадает как с падением арги
назной активности, так и резким снижением содержания мочевины в моз- 
говои ткани.Ви импеченочной ткани при острой черепномозговой травме отмечается 
снижение аргиназной активности, которое сохраняется в течение всего 
исследуемого срока без особых изменений.



Таблица
Аргннамая акгнвчкгь мэзгтвой и печепшэЙ гкшм в нэрме и прч огеке головного мозга 

(активность фермента выражена в мкм )ль/час мочевины на г свежей ткани)

Норма 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день

Мозг

Печень

11,04+0,486

(14)

31760 
+518,930 ■ ■ 1

(9)

13,88+0,451 " II ■
(12)

Р<0,001

20524 
+582,946

(13)
Р<0,001

18,54±0,709

(И)
Р <0,001 
20316

• ±274,953

(13)
Р<0,001

21,12±0,552

(И)
Р<0,001

20257 
+471,454

(13)
Р<0.0')1

20,70±0.821

(Н)
Р<0,0Э1

19835 
+453,926

(11)
Р<0,001

13.24 ±0.511

(12)
Р <0,01

20001 
±407,640

(Н)
Р ^0,001

20,46+0,739

(12)
Р<0,001

20565 
±554,847

(П)
Р<0,001

13,68±0,510

(12)
Р<0,01

21399 
+494,372

(Н)
Р<0.001
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Таким образом, при острой черепномозговой травме, сопровождаю
щейся отеком головного мозга, аргиназная активность мозговой ткани 
значительно повышается, а печеночной, наоборот, понижается.

Высокое количество мочевины при травме в мозговой ткани не мо- •
жет быть результатом усиления синтеза мочевины в мозгу, так как в нем 
нет некоторых ферментов орнитинового цикла—карбамилфосфатсинтета- 
зы и орнитинтранскарбамилазы [3—6]. Возможно, что наблюдаемое уве-

Оличение содержания мочевины в мозговой ткани при тразматическом оте
ке связано с усилением белкового катаболизма, при котором увеличива
ется количество аргинина в мозгу, что в свою очередь может привести к 

иувеличению аргиназной активности.
Несколько странным кажется факт уменьшения аргиназной актив

ности печеночной ткани. Возможно, большие количества мочевины в кро
ви при травме могут'привести к ингибированию печеночной аргиназы.

Для выяснения механизмов ингибирования аргиназной активности 
печени и повышения ее в мозгу и роли этого явления при травматическом 
отеке головного мозга необходимы дальнейшие исследования.

Институт биохимии 
АН АрмССР Поступило 20.V 1971 г.

Ր. Գ. ԴԱԼԼԱ₽ՅԱՆ

ՍՊԻՏԱԿ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՈՒՎԵՎԻ ԵՎ ԼՅԱՐԴԻ ԱՐԴԻՆԱԶԱՅԻՆ 
ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԼԽՈՒՎԵՎԻ ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ 

ԱՅՏՈՒՑԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ա մ փ ո փ и ւ մ

Փորձերը դրվել են սպիտակ առնետների վրա, որոնց մոտ ուղեղի այտուցը

առաջացվել է օպերատիվ միջամտությամբ' ուղեղը տըավմայի ենթարկելով։

Ստացված աըդքունքներր ցույց են տվել, որ փորձարկվող կենդանիների
ուղեղում արդինազային ակտիվությունը զդալիոըեն բարձրանում է, և այդ 
մակարդակը պահպանվում է մինչև վեցերորդ օրը, որից ^ետո աստաճանաբար 
իջնում է մինչև նորմալ մակարդակր։ Կենդանիների լյարդում արդինազային 
ա կտ ի վո ւ թ լո ւն ր որոշ չափով ընկնում է, ռըր պահպանվում է բավական երկար:

Նախկինում մեր կատարած հետազոտությունները ցռլյց են տվել, որ այդ 
կենդանիների մոտ միզանլութի քանակր ուղեղում և լյարդում խիստ բարձրա

նում է: Ենթադրվում է, որ ուղեղում արդինազային ակտիվության բաըձըացու- 
մը կապված է սպիտակուցների քայքայման արադացման մտ, իսկ ԱաՐԴՈ>

այդ ֆերմենտի ակտիվության իջեցումը հնարավոր է, որ կապված լինի ար
յան մեջ միղանյութի մեծ քանակների առկայության հետ: Այդ հարցերի 
պ ա ր դսւ բ ան ո ւմ ր պահա՛նջում է Տ ետ աղս: մ ան ր ա մ ա սն ՝>ետադոտություննեը:
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УДК 612.41.612.119

И. Г. БАТИКЯН, Р. А. АРУТЮНЯН

О ТРОМБОЦИТОПОЭТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ПЛАЗМЫ КРОВИ ЗДОРОВЫХ КРЫС

В последние годы появилось большое число работ, свидетельству
ющих о существовании и важном значении гуморальных эндогенных фак
торов, регулирующих не только эритропоэз и лейкопоэз, но и тромбоцито- 
поэз [2, 4, 5—7, 9, 10]. Результаты этих исследований позволяют считать, 
что при некоторых патологических состояниях, в частности в условиях 
пониженного содержания тромбоцитов в плазме человека и животных, 
имеет место заметное повышение тромбоцитопоэтической активности 
крови.

Что же касается вопроса о содержании тромбоцитопоэтинов в плаз
ме крови здорового организма и функционального значения этих гумо
ральных факторов в регуляции нормальных процессов тромбоцитопоэза, 
то эта проблема еще далеко не разрешена. Так, некоторые авторы [1, 3, 
6—8, 11 —14] считают, что интактная плазма здорового организма содер
жит некоторое количество тромбоцитопоэтина, но меньше, чем при раз
личных патологиях. Другие исследователи [15] полагают, что тромбоци- 
топоэтин в нормальной плазме либо совсем отсутствует, либо содержится 
в крайне ничтожных количествах.

Исходя из этого мы поставили задачу определить тромбоцитопоэти
ческую активность плазмы здоровых крыс.

Работа выполнена на 10 здоровых белых крысах породы Вистаро, служивших те
норами, и 12 белых беспородных мышах, которые были использованы в качестве жи
вотных-реципиентов. У крыс-доноров кровь для исследования бралась стерильным 
шприцем, полученная порция стабилизировалась с помощью небольшой капли гепарина 
(гепарин «Рихтер») и центрифугировалась в течение 5 мин при 3000 об/мин. Плазма 
крови в количестве 0,2 мл вводилась мышам-реципиентам (однократно, внутрибрюшин
но, из расчета 0,1 мл на 10 г веса). У крыс-доноров до обескровливания и у мышей- 
реципиентов до введения им исследуемой плазмы подсчитывалось число тромбоцитов 
периферической крови (в камере Горяева по методике В. Б. Исаченко). Уровень тром
боцитопоэтической активности плазмы здоровых крыс-доноров определялся выявле
нием сдвигов в тромбоцитопоэзе с помощью потсчета числа тромбоцитов в перифери
ческой крови животных-реципиентов на 5- 7 сутки после введения им исследуемой 
плазмы.

Наши исследования показали, что плазма здоровых крыс, введен
ная мышам-реципиентам, не вызывает у последних заметных изменений
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в процессе тромбоцитопоэза. Некоторые сдвиги в количестве тромбоцитов 
мышей-реципиентов, отмеченные нами на 5 и 7 сутки после введения 
им плазмы здоровых крыс, оказались статистически недостоверными 
(таблица).

1 а б л и ц а 
Количество тромбоцитов периферической крови мышей-реципиентов 

после введения им плазмы крови здоровых крыс

Показа։ ели До введения ис
следуемой плазмы

После введения исследуемой плазмы

5 сутки 7 сутки

М+ш

Р

875000 ± 42500
(12)

950000+20400
(12) 

Р>0,05

1018000+96000 
(12)

Р>0,05

На -основании полученных результатов мы приходим к заключению, 
что кровь здоровых крыс в условиях их нормальной жизнедеятельности 
не обладает более или менее выраженной тромбоцитопоэтической актив
ностью.

Сектор радиобиологии
М3 АрмССР Поступило 20.IX 1971 г.

Ի. է. ՐԱՏԻԿՑԱՆ, Ռ. Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՌՈՂՋ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ՊԼԱԶՄԱՅԻ ՏՐՈՄՐՈՑԻՏՈՊՈԵՏԻԿ 
ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

աշխատանքում ցույց է տրվել, որ առողջ առնետների արյան պլազ֊ 
ման մկներին ներարկելիս, վերջիններիս արյան տր ո մ բ ո ց ի տն ե րի սլարունա- 
կոլթյունր նշանակալի փոփոխությունների չի ենթարկվում։ Կատարված հե
տազոտությունների արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ առողջ 
առնետների արյունը, նորմալ կենսագործունեության պայմաններում, չի 
օժտված տրոմբոցիտոպոետիկ ակտիվությամբ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.171А. А. ГАЛСТЯН, И. X. ЗАКАРЯН
К ИЗУЧЕНИЮ СОКРАТИТЕЛЬНОЕ! ФУНКЦИИ МИОКАРДА 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 
(ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)

Динамика сокращений левого желудочка у здоровых детей хорошо 
изучена многочисленными отечественными и зарубежными авторами. По Фи иазовои деятельности левого желудочка у детей дошкольного 
возраста имеются единичные работы. С целью .изучения внутрисистоли- 
ческих фазовых структур левого желудочка исследовано 210 детей до֊ 
школьного возраста 3—7 лет, по 'возрасту подразделенных на 2 группы: 
3—5 лет (140 детей) и 6—7 лет (70 детей). В зависимости от частоты 
ритма были выделены 4 группы с разницей в частоте ритма на 10 пуль
совых ударов.

В I группу вошли 37 детей с частотой ритма 81—90 в мин, во II груп
пу-76 детей -с ритмом сердца 91 —100 в мин, в III—55 детей с ритмом 
101 — 110 в мин, IV группа состояла из 31 ребенка с частотой ритма 111 — 
120 в мин.

Обследование детей производилось при помощи 2-канальиого элек
трокардиографа типа ЭКПСЧ-3 со скоростью движения ленты 100 м в 
секунду. Фазовый анализ систолы был проведен методом Дунгерна. Ре
зультаты исследований (табл. 1, 2) выявили четкую и определенную за
висимость фаз асинхронного и изометрического сокращений (период на-

'Разовая деятельность левого желудочка у здоровых детей 3 — 7 лет
в зависимости от возраста

Таблица 1

3—5 лет, 
110 детей

6—7 лег, 
70 детей

М 
SzL 
m +

М
S ± 
mzt

0,2734 0,3214

0,93 0,0017

3,48 
0,56 
0,05

0,2941
0,0168
0,0014

0,0696 0,2499 
0,0082 0,0226 
0,0007 0,0019

0,0484 
0,0056
0,005

0,0216
0,0046 
0,0004

100,75՛
0,0182 0,0204 
0.00150,0017

94,74
10,98
1,31

0,0496
0,0076 
0,0009

0.0253
0,0049

• 0,0006

0,0734 0,2596 
0,0085 0,0163 
0,0010 0,0020

3,57 
0,39 
0.046

О.3043 
0,0184 
0,0022

0,2847
0,0175
0,0021

0,3337 
0,0222 
0,0026
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Таблица 2

в зависимости от частоты ритма сердца
Фазовая деятельность левого желудочка у здоровых детей 3—7 лет

Я1-90
37 детей

91—100
76 де гей

101-110
55 детей

111—120
31 ребенок

I 
85,70 
3,11 

0.512

95.43 
3,36 
0038

105.54 
2,48 
0,33

115,43 
3,43 
0,61

0,0516 
0,0068 
0,0011 1

0,0502 
0,0051 
0,0006

0,0459
0,0058
0,0008

0.0440
0,0061
0,0011

0,0244 
О,0047 
0,0008

0,0218 
0,004) 
0,0005

0,0217 
0,0042 
0,0006

0,0203 
О,0040 
0,0007

0,0761 
0,0073 
0,0012

0,0719 
0,0064 
0,0007

0,0683 
0,0063 
0,0008

0,27163,58 0,3192
0,0117 0,44 0,0088 
0,00190,07230,0014

0,2581 3,54 0,3017 
0.0098 0,34 0,0078 
0,0011 0,0390 0,0009

0,21343.50 0,285г 
0,0081 0,56 0,0019 
0,0011 0,0755 0,0007

0,0643 0,234 3
0,0051 0,0120
0,0009 0.0021

3,51
0,42

0,2957
0,0134 
О,0022

0.2814 
0,0123 
0,0010

0,2954 
О,0095 
0,0012

0,2746 0,2569
0,0049 0,0137

0,0754 0.0009 0,0025

О,3389 
О,0533 
0,0087

0,3279 
О.0369 
0,0042

0,3112 
0,0102 
0,0014

0,3013 
0,0152 
О,0027

пряжения), фазы изгнания, длительности электрической, механической, 
электромеханической систол, ВКС, КПИ, МЭП, КПН, механического 
коэффициента от возраста и частоты ритма сердца. Полученные данные 
могут быть использованы как нормативы и для объективной оценки функ
ционального состояния миокарда у больных с различной патологией.
Ереванский медицинский институт, 

кафедра педиатрии Поступило 5.Х 1970 г.

Ա. Ա. ԳԱԼՍՏՅԱՆ, Ի. Խ. ԶԱՔԱՐՅԱՆ

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԻ ԱՌՈՂՋ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՋԱԽ ՓՈՐՈՔԻ 
ՄԻՈԿԱՐԴԻ ԿԾԿՄԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

կ լե կտ ր ո կա ր դի ո գրաֆ ի կ և ֆոնռ գրաֆիկ ս ին խ ր ոն գրանցման մեթոդով
— 7 տարեկան 210 առողջ երեխաների մոտ ուսումնասիրվել է սիստոլայի 

ւիոպաքին կառուցվածըր։ Պարզվել է, որ ն ե ր ս ի ս տ ո լա լին ւիուլային պարա
մետրերի ցուգանիշների հաստատունությունը և կայունությունր կախված Լ ե- 
յւեխաների տարիըից և սրտի ռիթմի հ ա ճ ա խ ա կ ան ո ւթ (ո ւն ի ց ։



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
академия наук армянской сср. биологическия журнал Армении 

т. XXI V, № 1 2, 1971

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.844

Е. С. ГРИГОРЯН

СКОРОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 
КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК

Факт постепенного образования структуры древесины в последова
тельном ряду годичных слоев был установлен давно французским ана
томом Ульбером [7]. Это явление получило название онтогенеза древеси
ны [6]. Впоследствии было установлено, что онтогенез древесины у хвой
ных протекает очень медленно, иногда в течение нескольких десятиле
тий [4], у .покрытосеменных двудольных—более ускоренно, у кольцесосу
дистых растений—обычно 7—10 лет, а у рассеяннососудистых—2—3 года, 
реже—больше лет.

Многими авторами признаки ювенильной древесины рассматрива
лись как более примитивные, в соответствии с известным законом Дар
вина-Геккеля о повторении филогенеза в онтогенезе. Хотя этот закон и 
подвергался в последние годы [2] критике, тем не менее несомненно, что 
на ранних стадиях развития древесины проявление таких признаков, как 
лестничные перфорации, которые в зрелой древесине исчезают, нельзя 
не считать примитивными.

Сашиной [4] было показано, что у ели Шренка темп онтогенеза дре
весины связан с условиями внешней среды. В аридных условиях он уско
ряется и, напротив, более замедлен в условиях высокогорий.

Еще раньше, исследуя стволовую и корневую древесину некоторых 
представителей букоцветных, Лебеденко [1] установила, что темп онтоге
неза ускоряется по мере старения камбия, при этом строение первых го
дичных колец саженца отличается большей ювенильностью, чем строение 
первых годичных колец ветви многолетнего дерева. Это явление извест
но как «правило Лебеденко».

Мы имели возможность исследовать процесс формирования древе
сины у некоторых древесных пород, растущих на грунтах, освобожденных 
из-под вод оз. Севан. Как известно [5], эти условия отличаются арид- 
ноегью и неравномерным, постоянно ухудшающимся водным режимом. 
С этой точки зрения нами были исследованы вяз и клен.

Вяз (Ulmus elliptica С. Koch) относится к группе кольцесосудистых 
пород с очень характерным рисунком поперечного среза древесины [3J. 
Онтогенез древесины вязов был объектом исследований Ульбера, работа 
которого нами уже упоминалась. Этими исследователями было уставов-
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лено, что этот процесс у вяза протекает в течение довольно длительных 
сроков, обычно в течение 8—12 лет, за которые древесина сеянцев про
ходит -все этапы от рассеяннососудистой древесины к кольцесосудистой 
без рисунка, и наконец, к кольцесосудистой с характерным ульмовидным
рисунком.

В нашем материале экземпляры вяза эллиптического, растущие на
сухих и свежих участках, осуществляли онтогенез своей древесины не
сравненно более быстрым темпом. Так, дерево, растущее на сухом участ
ке, уже в третьем годичном кольце обнаружило нормальное строение 
древесины. На свежем участке этот процесс был несколько замедлен, и

1 инитивная структура могла быть отмечена в 4—5 годичном кольце.
Эти данные относятся к нижней части ствола. В кроне онтогенез протекал 
еще быстрее, и второй годичный слой уже нес все черты типичной ульмо- ивидной структуры.

Клен (Acer negundo L.), являющийся типичной рассеяннососудистой Vпородой, с характерным рисунком расположения сосудов в радиальных 
цепочках, в норме за 4—6 лет завершает процесс формирования своей 
древесины. На Севане исследованный нами экземпляр в нижней части
ствола имел только одно годичное кольцо с ювенильным строением, тог
да как первое годичное кольцо в крене уже с самого начала отличалось 
типичным для клена строением древесины.

Таким образом, можно сказать, что при развитии дерева в условиях 
затрудненного водоснабжения онтогенез древесины действительно уско
ряется, причем в тех первых годичных кольцах, которые образуются в 
ветвях кроны дерева, ранние стадии почти нацело выпадают. Это свиде
тельствует о том, что такой, казалось бы прочно наследственно закреп
ленный признак, как темп онтогенеза древесины, находится под некото
рым контролем внешней среды. Вместе с тем, совершенно очевидно и 
приспособительное значение этих изменений. В аридных условиях дре
весное растение просто не располагает временем для постепенного фор
мирования той структуры, которая отвечает ее физиологическим особен
ностям. Быстрое достижение зрелости здесь—по-видимому, важнейшее 
условие для того, чтобы выжить.

Институт ботаники
АН АрмССР Поступило 5.VIII 1971 г.

b. U. ԳՐԻԴՈՐՅՍԼՆ

ՈՆԱՓԱՅՏԻ սԵՎԱՎՈՐԱԱՆ ԱՐԱԳՈԻԹՅՈԻՆԸ' ԻՆՉՊԵՍ
էկոլոգիական հատկանիշ

Ա մ փ n փ n ւ մ

Աշխատանքի նպատակն է եղել ուսումնասիրելու և վեր հանելու բնափայ

տի ձևավորման պրոցեսի արազությունր Սևանա լմի ^թի*] ազատված հո- 
ղազրունտներում աճող ծառաբույսերի վրա։
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Դիտողությունները կատարված են էլիպսաձև թեղու և (ամերիկական) 
թղկու վրա։ եղեգին րնտրված է թե թարմ, և թե չոր հողակտորներից։ Պարզ

վել է, որ ծաոի զարգացման րնթ ա ցրում ջրի դժվարացման պայմաններում 
բնափայտի օնտոգենեզի տեմպր ա ր ա գա՝ն ում, իսկ սաղարթի ճյուղերում, 

նույնիսկ ա ոաջին տարեկան օղակներու մ ձևա վո րմ սՀլ, վ ա Ղ սա ա զիան երր հա
մարյա [րիվ բացակայում են։ Սա վկայում է այն մասին, որ այնպիսի հատ- 
կ ան! շր, իևչպիսին է բնափայտի օնտոգենեզի տեմպր, որր պետք է որ հան

գես ո ա ր, ինչպես ժառանգական ամրացված հատկանիշ, արտաքին պայման
ների ազդեցության տակ ենթարկվում է փոփոխության։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 636.3:591.1

С. Т. АХВЕРДОВ, С. Б. ГРИГОРЯН

ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И 
ОБМЕН АЗОТА У ГОДОВАЛЫХ ВАЛУХОВ 

С РАЗЛИЧНОЙ ТОНИНОЙ ШЕРСТИ

Создание однотипных по тонине шерсти животных, наиболее соответ- 
ствующих климатическим и кормовым условиям их разведения, является 

V о О ,важной и неотложной задачей овцеводства республики.
Исследованиями ряда авторов [3, 7, 10] установлено, что овцы с раз- 
мм м _ _ _личной тониной шерсти отличаются как по хозяйственно-полезным при

знакам, так и по конституциональным и морфо-биологическим особен
ностям. Более того, по мнению многих ученых [7, 10], они отличаются так
же и различной приспособленностью к условиям внешней среды, обуслав
ливаемой интенсивностью протекающих в организме важнейших физио
логических процессов.

Задача настоящей работы заключалась в том, чтобы путем опреде
ления переваримости питательных веществ у валухов с различной тони
ной шерсти выявить тип животных, сочетающих желательную тонину 
шерсти с повышенной переваримостью корма.

Методика. Исследования по переваримости питательных веществ проводились на 
Чарбахской экспериментальной базе АрмНИИЖиВ в отделе кормления сельскохозяй
ственных животных по общепринятой методике ВПЖ. По принципу аналогов были взя
ты 15 годовалых клинически здоровых валухов 1969 г. рождения (по 3 головы. 50. 
56, 60 и 64 качеств).

Выбор животных осуществлялся следующим образом: из 30 валухов, типичных для 
каждого качества тонины шерсти, был отобран каждый десятый. Для уточнения средней 
тонины шерсти микроскопированием был определен диаметр волокон.

Подопытные животные за все время опыта (подготовительный, предварительный и 
учетный периоды) получали по 1 кг сена (в измельченном виде) и по 0,2 кг комбикорма. 
Живой вес подопытных групп валухов в зависимости от качества тонины их шерсти 
составил: в начале учетного периода 50 качества—31,2 кг, 56 —32,5 кг, 58—29.2 кг, 60— 
29,8 кг, 64 качества 29,8 кг и после опыта соответственно—32,5, 32,6, 30,3, 30.5 и 30,2 кг.

Результаты исследования. Согласно табл. 1, переваривание почти
всех питательных веществ у годовалых валухов довольно низкое, за 
исключением жира. Коэффициенты переваримости сухих веществ соста
вили 55,42—58,78; органических веществ 56,7—60,7; протеина—58,8—53,9; 
жира—63,43—71,56; клетчатки—45,3—50,23; БЭВ—65,5—70,38 и золы— 
40,49—44,56.
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Таблица I
Коэффициент переваримости питательных веществ валухов 

с различной тониной шерсти

Группы 
по тони
не шер

сти

Сухое 
веще
ство

Органи
ческое 

вещество
Пр иеин Жир Клетчат

ка ВЭБ Зола

50
56
58
60
64

58,15 
54,78 
58,59 
56.28 
55.42

60,54 
60.70 
60,16 
58,48 
56.78

58,8 
63,93
62,4
60,1
60,9

70,3 
71,56 
70,62 
63.43 
66,24

45.3
49.36
50,23 
46,11
45.37

70,38 
66,8 
65.50 
66,10 
65.83

43,0 
44,57
44,58 
40.61 
40,49

Из данных той же таблицы следует, что но этому показателю меж
ду валухами с различной тониной шерсти существенной разницы <не на
блюдается. Исключение составляют полутонкорунные животные, осо
бенно с шерстью 56 качества, у которых коэффициент по переваримости 
жира несколько выше, чем у тонкорунных. По остальным же веществам 
переваривание корма у всех групи валухов (происходит почти одинаково, 
а наблюдаемая некоторая разница недостоверна.

Азотистый обмен, установленный путем учета азота, принятого ор
ганизмом с кормом и выведенного с калом и мочой, показывает, что у 
подопытных валухов баланс азота положительный. Из этих же данных 
можно заключить, что валухи с различной тониной шерсти используют 
азот почти одинаково (табл. 2).

Таблица 2
Среднесуточный обмен азота у годовалых валухов с различной тониной шерсти

Группы 
но тони
не шер

сти

Принято 
в корме, 

г

Выделено, г
Перева
рено, г

Отложе
но, г

Отложено в геле, °/0

в кале в м >че к принятому к перева
ренному

50
56
58
60
64

21,18
21,27
21,18
21.14
21,15

8,77
7,68
7,86
8,61
7,92

7,81 
8,49
7,93 
7.56 
7.84

12.41
13.79
13,32
12,53
13,23

4,70
6,48
5,10 
4,97 
5,39

22,19
30,47
25,49
23,50
25,48

37,87 
46,99 
40.54 
38.43 
40,74

Обсуждение результатов. Анализ полученных данных свидетельствует 
0 том, что у подопытных валухов переваривание питательных веществ в 
целом довольно низкое, тогда как, ио данным ряда исследователей, коэф
фициенты переваримости достаточно высокие (I, 2, 6, 8, 9].

Известно, что степень переваримости зависит от свойств корма и от- 
част 01 индивидуальных особенностей животного. Сравнительно низкое 
переваривание питательных веществ валухами, видимо, следует обьяс- 
ни1ь окармливанием перестоявшегося осокового сена низкого качества, 
<’’Держащего, как правило, большое количество лигнина, что приводит 
к снижению переваримости питательных веществ (4].

• шое переваривание корма у подопытных валухов обусловливается 
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также и тем, что сено задавалось в размельченном виде, что значитель
но повышало его поедаемое!ь и способствовало быстрому прохождению 
корма через пищеварительный тракт.

В наших опытах по переваримости питательных веществ между раз
личными но тонине шерсти группами валухов разницы не было обнару
жено.

Исследованиями многих авторов [3, 7, 10] установлено, что при оди
наковых условиях кормления и содержания полу тонкорунные овны по 
показа гелям продук।явности выгодно отличаются од тонкорунных. Так, 
овцематки с полутонкой шерстью характеризуются живым весом 51,2 кг, 
настригом шерсти 2,9 кг, длиной штапеля—8,4 см, а тонкорунные соот
ветственно 48,1 кг, 2,5 кг и 6,0 см. Болес того, при увеличении среднего 
диаметра волокон шерсти полутонкорунных овен от 25 до 34 мк вес руна 
повышается на 0,61 кг, выход чистою волокна- на 4,4%, живой вес па 
2,9 кг, а длина шерсти увеличивается на 4,3 см.

Следует полагать, что обмен веществ в организме иолутонкорунных 
животных происходит несколько ин гененвпее, чем у тонкорунных. Однако 
определение переваримости питательных веществ не выявило разницы 
в уровне интенсивноеги обмена у валухов. Заметное же превосходство 
полугонкорунных овец но основным хозяйственно-полезным признакам 
мы склонны объяснить их лучшей приспособленностью к высокогорным 
условиям Армении, обусловленной наследственными особенностями.
Армянский научи )-нсследова;ельскпй иненпут

животновод։. । на и нс ւ ери II <l| hi и IЩступнло 29.XII 1970 г.

II. Թ. 2Ա1սՎ1)ՐԴՈՎ, II. Р. ԴՈ՚ԴՈՐՅԱՆ

ՍՆՆԴԱՐԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԶՈՏԻ 
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐՐԵՐ ՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՐՐԴԱԾԱԱԿՈՎ 

ՄԵԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՄՈՐՁԱՏՎԱԾ ԽՈՅԵՐԻ ՄՈՏ

Ա if փ n փ П ւ if

II եր ուսումնասիրությունների նպատակն Լ տարբեր ր ա ր ա կ ո ւ / / յ ան բուրդ ու֊ 
ն եց ու/ ամորձատված /ւււպեր/ւ սնն զարար նյութերի մ արս ո դու թ յան ա ստ իհանր 
որոշելու միջոցով ի հայտ բերել ոչխարների ս,]ն ւոիպր, որի մոտ բրդի ցան
կալի [’՛որակ ութ յունր լավ է զու դա կցվում կհրհրի մարսողության ">հտ։

Ստացված տվյալներից պարզվում է, որ փորձնական կենդանիների մոտ 
սննդանյութերի մարսոդությունր րավական ցս,ծր Լւ 1'["ւի տարրեր բարա
կություն ունեցող փորձնական կենդանիներր սննդանյութերի մարսոզու թյան 

ա սա իման ու/ մ իմ ի անցից դրեթե չեն տարբերվում է
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РЕФЕРАТ

УДК 576.809.51

Г. Г. ОГАНЕСЯН, м. Г. ОГАНЕСЯН

СРАВНИТЕЛЬНАЯ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ФАГОРЕЗИСТЕНТНЫХ И LON МУТАНТОВ ESCHERICHIA COLI

При получении у Е. coli KI2 (S) мутантов, резистентных к фагам Т2 
- и 14, было замечено, что колонии некоторых фагоустойчивых бактерий 

сильно'ослизнены (мукоидные колонии). Известен также класс мутантов 
у Е. coli К12, у которых повышенная чувствительность к радиации также 
сопровождается обильным ослизнением колоний (1оп мутации). Задача 
настоящей работы—изучить радиочувствительность фагорезистентных 
мутантов и отношение 1оп мутантов к некоторым фагам Т-серии.

Радиочувствительность культур изучалась путем воздействия на них 
УФ-лучей. Отношение к фагам определялось спот-тестом по Бензеру.

Нами было получено большое число Ion мутантов, которые отлича
лись высокой радиочувствительностью (более чем в 100 раз превыша
ющей контроль) и сильной ослизненностью колоний. У части этих мутан
тов определялось отношение к фагам. Всего анализировалось восемь lor. 
мутантов по их чувствительности к фагам Т2, ТЗ, Т4, Т7 л Р1. Ни в одном 
из анализированных случаев мутация 1сп не приводила к резистентности 
к вышеперечисленным фагам. Хотя следует отметить, чго на 1оп мутан
тах фаги растут хуже, чем на исходных культурах, что скорее всего свя
зано с тем, что мукоидное вещество затрудняет фагам доступ к рецепто
рам бактериальной оболочки.

Кроме того, было получено и проанализировано пять мутантов, резис
тентных к фагу Г4, и девять—к фагу Т2. Колонии всех мутантов была 
сильно ослизнены как в случае Ion мутаций. У этих мутантов кроме отно
шения к различным фагам определялась также чувствительность к УФ- 
лучам. Ни у одного из изученных мутантов не отмечалась повышенная 
чувствительность к УФ-лучам по сравнению с исходной культурой. Более 
того, почти все мутанты отличались несколько повышенной резистентно
стью по сравнению с родительским штаммом, что, по-впдимому, объясня
ется протекторной функцией мукоидного вещества.

Полученные результаты свидетельствуют о разной природе мукоид- 
ности фагорезистентных и радиочувствительных мутантов. Таблиц 2. Би
блиографий 6.

Ереванский государственный университет,
кафедра генетики и цитологии Поступило 1.XI 1971 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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ИЗМЕНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В ПРОЦЕССЕ 
СОЗРЕВАНИЯ МЯСА БЫЧКОВ, ОБРАБОТАННЫХ 

РАСТВОРОМ ХЛОРОФОСА

Нашими исследованиями динамики содержания гликогена в процес
се созревания мяса бычков, забитых в разные сроки после обработки 
8% раствором хлорофоса, показано, что хлорофос оказывает влияние на 
количество гликогена. Чем длительнее период после обработки хлоро
фосом до забоя животных, тем меньше отклонений от нормы в динамике 
этого показателя. Наиболее явные нарушения в содержании гликогена 
наблюдаются в мясе бычков, забитых через 24 часа после обработки хло
рофосом. В мясе бычков, забитых через 6 суток после обработки хлоро
фосом, наблюдается такая же динамика содержания гликогена в про
цессе созревания мяса, что и в мясе интактных бычков.

Материалом для исследования служили те же мышцы тазобедрен- 
ной части, спины и шеи, что и при определении количества гликогена.

Молочную кислоту определяли по методу Barker S., Sumnerson N
В мясе интактных бычков (I группа), в мышцах тазобедренной 

части, спины и шеи, через 24 часа после убоя цтмечается быстрое увели
чение молочной кислоты, количество которой составляет соответственно 
127,5, 146,5 и 145,5% к исходному. В последующие сутки созревания, не
смотря на имеющийся распад гликогена, содержание молочной кислоты 

в мышцах несколько уменьшается и достигает к 6-м суткам 21% от зна
чения этого показателя через одни сутки после убоя. Эго явление нахо
дит отражение в литературе и объясняется возможным аэробным рас
щеплением гликогена в поверхностных слоях мышечной ткани, а также 
усилением амилолитического процесса распада гликогена, т. е. распада 
гликогена с образованием редуцирующих углеводов. Через 10 и 14 дней 
количество молочной кислоты увеличивается, и на 15-е сутки содержание 
1 с в мышцах тазобедренной части, спины и шеи составляет соответствен
но 226, 219 и 218% к исходному.

В мясе бычков, обработанных хлорофосом и забитых в разные сроки 
после оорабо1ки, отмечаются те же закономерности в динамике молоч
ной Mic.ioibi (11 группа—забой через 24 часа после обработки хлорофо
сом, 111 группа—забой через 3 дня), но с заметной разницей в абсолют
ном количестве ее по сравнению с мясом бычков I группы. Интерес вы-
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зывает наибольшее содержание молочной кислоты уже через 24 часа 
после забои. 'Гак, количество молочной кислоты в этот срок созревания 
в мышцах тазобедренной части бычков II группы составляет 237% к ис
ходному (997 мг%), III группы—186% (919 мг%). В последующие сро-. 
ки созревания наблюдается значительное снижение количества молоч
ной кислоты, и к 15-му дню созревания, хотя и имеет место нарастание 
молочной кислоты, абсолютное количество ее меньше по сравнению с по
казателями мяса бычков I группы. Количество гликогена в эти сроки 
созревания мяса бычков II и HI групп сохраняется на относительно вы
соком уровне, следовательно, процесс созревания мяса, возможно, про
должается. Аналогичные изменения в содержании молочной кислоты на
блюдаются в мышцах спины и шеи бычков указанных групп.

В мясе бычков, забитых через 6 дней после обработки хлорофосом 
(IV группа), наблюдается постепенное нарастание молочной кислоты с 
некоторым спадом на 4-е (мышцы шеи) и 8֊е сутки созревания 
(мышцы тазобедренной части и спины). В последующие дни созре
вания содержание молочной кислоты вновь увеличивается и на 15-е сутки 
достигает в мышцах тазобедренной части, спины и шеи соответственно 
197, 208 и 207% к исходному количеству, т. е. наблюдается картина из- 

и оменении, схожая с изменениями содержания молочной кислоты в мясе 
бычков I группы.

Таким образом, обработка бычков 8% водным раствором хлорофоса 
влияет на количество молочной кислоты в мясе в процессе его созрева
ния. В мясе бычков, забитых через 1 и 3 дня после обработки хлорофосом, 
с одной стороны, уже через 24 часа после убоя наблюдается максималь
ное увеличение содержания молочной кислоты более чем вдвое по срав
нению с количеством ее через 2—3 часа после убоя; с другой стороны, на 
15-е сутки созревания мяса количество молочной кислоты значительно 
меньше пю сравнению с количеством ее з мясе интактных бычков и быч
ков, забитых через 6 дней после обработки хлорофосом. Таблиц 3. Биб
лиографий 4.

Ереванский зооветеринарный институт Поступило 16.\’1 1971 г.
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ХРОНИКА

II С ЪЕЗД АРМЯНСКОГО ОБЩЕСТВА 
ГЕНЕТИКОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 

/зим ВАС । I А гШ«֊Дд ЗллХй
В соответствии с уставом Всесоюзного общества генетиков и селек

ционеров им. Н. И. Вавилова 14 октября был созван II съезд Армянского 
общества генетиков и селекционеров.

Заседания съезда проходили в зале заседаний АП АрмОСР при ак
тивном участии действительных членов общества и многочисленных пред
ставителей научных, производственных и общественных организаций, в 
общей сложности 400 человек.

Среди гостей из ВОГиС присутствовали и принимали участие в ра
боте съезда президент Всесоюзного общества генетиков и селекционеров 
им. И. И. Вавилова академик АН СССР Б. Л. Астауров, вице-президент 
ВОГиС лроф. С. И. Алиханян, сотрудник ВОГиС В. Геодаисян. С при
ветствием выступил президент ВОГиС акад. Б. Л. Астауров, далее были 
зачитаны приветственные телеграммы акад. II. М. Жуковского, чл.-корр. 
АН СССР В. К. Беляева, чл.-корр. мед. академии Н. П. Бочкова.

На утреннем заседании 15 октября с докладом выступили Б. Л. Астау
ров и С. И. Алиханян. На вечернем заседании было заслушано 8 докладов 
действительных членов Армянского общества по различным отраслям 
генетической науки и селекции растений и животных. На второй день 
состоялось обсуждение отчетного доклада о деятельности Армянского 
общества генетиков и селекционеров (А. А. Рухкян) и отчета ревизион
ной комиссии (А. А. Чилингарян).

В целом одобрив деятельность Общества, съезд принял соответству
ющее решение о дальнейшей работе его и предложил опубликовать 
материалы съезда до конца 1971 года.

В соответствии с Уставом ВО1 иС па съезде были проведены пере- 
выборы руководящего состава Армянского общества генетиков и селек
ционеров Совета общества. Преимущественным большинством голосов 
в сос1а<в его было избрано 23 наиболее активных члена общества. В со
став ревизионной комиссии было избрано 5 человек.

Был избран 'новый состав президиума общества.
1 айным голосованием были проведены выборы делегатов па 11 съезд 

Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова в 
количестве 10 человек.
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ս տ ե ր ի լ ի գ ա ցն ո ղ ղոգաների ուսումնասիրությունը գինու հիմնական միկրոֆլորայի
մշակման դեպք ում ....

Ս.վագ|Ա1ն 8. Պ., 11սւրզսյան Մ. Թ. Վիտամինները 
րաստված գինին երի մեջ • « •

Հայաստանի պտուղն երից
1—90

6----84

պ ա տ -

Ավս1(}|ան Ղ. Ղ. ՀՀախարովի հաստամարմին PollSclfCUS ZclCllcirOV'i Stslldk
nidae, Orthoptera (ծղրիդի 
տան ում

ր ի ոէկո լոգիա կան առանձնահա տկությունները Հա յաս֊
. 10—25

I Լվա ցյ ա ն Հ. II., Կա|սւրի1| |Ա1ն Հ. շ. Առնետի անջատված սրտի ֆունկցիայի ուսում֊ 
ն ա ս ի ր ու թ յ ո ւն ր ն որ աղր ե ս ալինի և ադրենայինի յուրացման պրոցեսի ըն թարքում 

ԱվսւէՈան Հ. ՍՀ Օրնիգի, ղարենտինի է օկտադինի և րենղանիդինի սիմպատոլիտիկ
աղ դեցու թքան քանակական արժեքավորումը

Ավադյւսն Տ.
II վաւ||սւն IF.

Տ. Որոշ տվյալներ խորդենու վ ե ր տ ի ց ի լի ո ւմ ա յին թառամման վերաբերյալ
II., Հաքյսւն Ն. II., 11աԼփւսնյան Լ. Ղ. Թթվածնային բարձր ճնշման միջա֊

վա (ր ո I մ ո են տղեն յան ճառագայթներով ինդուկցվա ծ բջիջների անրնա կան ոն

11 — 27

12 —ՏՕ
1 — 84

լուսարձակումը
Ավս1€]յս1նց ՍՀ Պ., Ավաէյյան P. Պ. (հա մ պ այն դին են յոլթ երի մ իկրոֆլսրա յի

ուս ումն ա սի բութ յ ուն ր « • •«•••••••
11 վ L տ |ւ Ա| ա ն Լ. ե. Հեմ ատինի ա գդ ե ց ո ւթ յ ո ւն ր լյարդի տ ր ի պ տ ոֆան պի ր ո լա ղա յի ակտի֊

վ ու թյ ան վրա է ա ր ևա յին '» ան գույց ր հ եռա ցվելուց հետո
II վԼ ւււ|ւ ս յ ա ն Վ. Ե. ScflCClO Լ« Ց^ղը Հայաստանում - •
II I ill րաւո I ա ն Ա. Ղ. Պսակաթերթերի անհամաչափությունը արևքուրիկի ցեղում

6 — 33

5—45

9 — 81

11 — 14

6—13

Արարատյան Լ. Ա. Ռուբիդիումի և կալիումի պարունակությունը Հայաստանի որո՝ 
հողերում . . . . . Տ

Արևշատյան I՝. Դ. Taraxacum officinale Web Հայաստանի ֆլորայում
Արտո Ոոոոանհ Այեքսանւան I •••••.,

֊ - -- - |

1։այ՝ա|սա1ւյան Ս*. Ա., Հախւ[երւ}Խւլ II. Թ., Դասս|արյան 0. P., Հակոթյաև Դ. Ա., հա- 
ա արյան 11 • IԼ. Լույսի ին տ են ս ի վո ւթյան ագդեցոէթյունր կանաչ կերի որակի և 
նրա կերային ա ր դյո ւն ա վ ե տ ութ յան վ ր տ

PlupiliJUlli 1Լ. Ա., 11արւ|սյան Ղ. t>nr տվյալներ ցորենի ցողունային մանգի ռասանե֊ 
րի վերաբերյալ ......................................................................................

(*այ*այա1ւ Ս». 1Լ., Օարգսյան Ջ* 8 որ են ի որոշ սորտերի համեմատական մանգաղի֊
մ ա ց կ ուն ո 111 յ ան որոշում ր ցողունային մանգի ռասաների նկատմամբ Հա յաս ֊ 

տան ում
(աշտյան Թ. Դ. ւյ1արարտանյութերի ե տ ա գղե ց ու[1 յան ր ենթայպյան գոտու հացաղգի֊ 

տարախոտային մարգագետնի խոտածածքի բուսաբանական և քիմիական 
կազմի վրա .................................................................................................

I այ՚այան Հայաստանի կ ո կ ց ի գն ե ր ի Լնտոմոֆագերր . . .
Օաժանււվա 1ւ. ’I.., ւ՚եորգյան Ա. Դ. Հիդրոպոնիկական և հողային պ ա յ մ անն ե ր ո ւ մ

աճե ցվ ա ծ ւ! ի քանի բույսերի մեջ Աք / ա ս տ ի դն ե ր ի պիգմ են տների պարունակության 
ղինամ իկան

I ա <1 սւ Լ ւււ| լա և. 1*եու՝<Լ|ան II.. I*. Ջերմաստիճանի ա գ դե ց ո ւ թ յ ո ւն ր բարձրալեռնային 
բույսերի մոտ քս ան տ ոֆի լն եր ի վեր ա լի ո խ ա ր կ մ ան վրա' յոլյսի և մթության 
ս1ա յ մ անն ե ր ո ւ մ , . 9 • • • • •

I ա|սւյւսն ||. II., Հիմնական սննդամթերքների մ արս ո դություն ը ստամոքսի ռեզեկցիա
յից Հետո րստ Բիլրոտ 2-ի և Ջերմուկ հանքային ջրի ն եր զ որ ծ ութ յ ուն ր նրա վրա 

քքայայան II-, Ա. Ածխաջրային փոխանակության վիճակր ֆունկցիոնսղ հետզաս,որոոե ֊ 
զեկցիոն խանգարումների մամանակ և նրա փոփոխությունը Ջերմուկ հան

րային ջրի ադզեցութ յան տակ
I ւս1|ւս||Այհ 1|. Ադենոզինորիֆոսֆատը և Լիարժեք սպիտակուցները որպես պաշտպա

նիչ ազդակներ փորձարարական ֆւյուրողի մամանակ. .
Ղյ քարյան II.. Տ. Ընկուզենու էրիոֆիոիդ տզերի ֆաունան Հայաստանում

3—75

3—118

2—122

8 — 70

1—3

8—13

1 — 75

7 — 56

2—112

9----11

3 — 210

4 — 92

9—76

9----18
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Օաողասարյան Ե. Գ., Տ|ւրոսու|ա ե. Հ. Տեր-հարասլեւոյան Ս. Ա. Կարոտինի և քիկո֊
պին ի կուտա կմ ան գին ա մ ի կ ան պոժ իդորի պտուղներում նրանց հասունացման
րնթԼԱցք Ո Լ մ .•»«•••••«••

Թայրաժյան Ե. Ա. Դելֆինի շնչառական օրգանների համեմատական անատոմիայի մա֊ 
սին .«••••••••«.

1՝աքինյան Ս. Ա., նուէալյով II. Ա., Տայլա|սյան Լ. Մ. Երկմոլեկուլյար ֆոսֆոլիպիդային 
թ ա ղան թն երի գի մագրության փոփոխությունը նրանց միաձուլման մ ա մ ան ա կ 

յ՛ա Ա1|11|| 1Ա ն I'. Հ., Հարությունյան Ռ. Հ. Առողջ առնետների արյան պլազմայի տրոմբո֊ 
ցիտոպոետիկ ակտիվության մասին ......... 

Րատիկւան Հ. Գ.» Պողոսյան Վ. Ա., Աղաշանյան է. Ա., Խաչատրյան Ն. Կ. Ամինոպտե֊ 
րինի ազդեցության ուսումնասիրությունը բուսական որոշ տեսակների արմա֊ 

տա ծ ի լերի վրա
I • ա տ 111| | ա ն Ս. Հ. Հայկական ՍՍՀ֊ ում հայտնաբերված ւ՞ՍՏՋՐւսա-/’ մի քանի տեսակ֊ 

ների ու ձևերի պա թ ո դեն ութ յան և մ ա սն ա դի տ ա ց մ ան փորձնական ուս ումն ա ս ի ֊ 
րությունր «••<••••••••

ք*ատ|11յյան II. Հ. Հա յա ստան ու մ հայտնաբերված քԱՏՋք1Աա*/* տեսակների և ձևերի 
բն ութ ա դրութ յուն ը •••••••••••

1՚ասւ]ւ1|յ ան Ս. Հ. ցիտոքիմիական ա ոան ձն ա հ ա տ կ ութ յ ո ւնն ե ր ի ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւ֊
թյունր Fusaгiւlm տեսակների մոտ կուլտիվա ցմ ան տարբեր պայմաններում 

(ևսրսեղյան Ա.. Ղ., Ոչխարի կաթի մի քանի բ ա ղ՝ա դր ի չ մասերի փ ոփ ո խ ութ յունն եր ր
կերակրմ ան պրո ց ես ում

ք*Ա1րսեր|յան Ս . Հայաստանում զեոբոտանիկական դիտության զարգացման պատ֊ 
մության շուրքը

ք*արսերլ|ան Ղ.Վ. Սխիթարյան է. Կ. Որոշ ֆերմենտների ակտիվությունը կենդանին ե֊ 
րի հիբրիղացման մա ման ակ

Րււյաիւյան Գ. Հ., Կարսւխանյան Ս. Գ., Զա( արյան Վ. Ա. Լյարդի պաթոմորֆոլոդի 
կան լի ո փ ո խ ութ յունն ե ր ր ոչխարների Տիղատիդեն ցիսաիցերկոզի ժամանակ

ա֊

Րունյաթյսւն Հ. 111., Ղագարյան P. Ա 
ու P Ւ Ր ո ղՒ^ Ւ փոխանակության 
և in \ iVO պա հԺաններում

Դաթւփելյան է. 8. SorbllS Լ- ցեղի

, 11աֆար|ան է. Խ. Գա մ մ ա ֊ ա մ ին ա կ ա րա դա թ թվի 
փոխազդեցությունը ուղեղում և լյա րդում in vitTO

ա ր ևմ տ ա ա ս ի ա կան տեսակների բնափայտի կա֊
ռուցվածքը • .

Գաթրիելյան է. 8., Պողոսյան Ա. Ւ.
և կա ր ի ռլէւ դի ա կ ան ուսոլժեաս

Հա յկա կան վա ր դա կ ա կ ա չն երի կար դա բան ական 
իրութ յ^ւնը .......

Գալստյան Ա. Ա., Զա (արյան I1. Խ. Նախադպրոցական հասակի առողջ երեխաների
ձախ փորոքի միոկարդի կծկման ֆունկցիայի ուս ումն ա ս ի ր ո ւթ յան շո<֊ր*Ը • 

Ղալստյան Դ. Ա. Ցանքի ժամկետի և ծածկող բույսի ազդեցությունը առվույտի ահման, 
զարգացման և բ ե րքա տվութ յան վ[1ա ՀԱԱՀ լեռնատափաստանային դոտու 
պա յ մ աններում

րևոր^յան Հ. ՍՀ Ջրաւին ռեմիմը աշնանացան ցորենի բույսերի մոտ կոփման ժամանակ 
Ղնորցյսւն Ժ. Ս., Հւււ|նանն]>սյան Ա. Ս. Ալֆա֊կետոդլյուտարաթթվի և ամիակի ադղե֊

ցությունր երիկամային հյուս 
ման վրա •

վածքսւմ Լ֊ դլյուտամինաթթվից ամիակի աոաջաց֊

Դյողալյաքւ Լ. II. Ս իմ պատիկ ներվային համ ակարդի դերը վեստիբուլյար անա լիզատորի 
մի քանի ռեակցիաներում' ի ւդատասխան ճա ռա դա յթահա րմ ան

^յոզալյան Լ. II. Ս իմ պա տիկ ներվա յին համակարգության դերի ո ւս ումն ա ս ի ր ութ յ ուն ը 
գանգուղեղի կեղևի, հետին հիպոթալամուսի և միջին ուղեղի ռետիկուլյար ֆոր֊ 
Ռացիայի ռեակտիվ ական ութ յան վրա սուր ճա ռա դա յ թ ե ց մ ան ն եր գործ ութ յան
դե պքում

Դրիգորյան Ա. Ա., Ազարյան Վ. Ա., Տարասուէա ժ. Գ. Մի քանի ծառատեսակների աճ֊ 
ման դինա մ ի կա յի համեմատական ուս ումն ա ս ի ր ո ւթ յ ուն ը Երևանում և Ս ևանում

ՂրյւգՈՐյան ե. Ս. !՝նափայտի ձևավոր մ ան ա րա գութ յուն ը ինչպես էկոլոդիական 
հատկանիշ • • • • • • • •

Գրիգոր յան Ջ. Ա. Paramecium cau datum-/1 ջերմակայունության կախվածությունը 
մ իջավա յրում ցիստեինի տարբեր խտություններից ••••••

10 — 38

7—G2

1 — 93

12 — 87

8 — 3

4 — 30

7 — 101

10 — 68

5 — 94

5 — 96

4 — 88

11—32

5 — 51

2—45

5—51

12 — 90

3 — 67

7—103

7—105

1 — 50

7—110

8—61

12 — 92

2 — 79
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Դրի<]որ|ւսն Դ. Ա. Հայաստանի հաճարենու ծառուտների տարի բային կառուցվածքը
Դրիցո ր | ԼԱ ն II'. Ա. Գյուղատնտեսական կուլտուրաների միջև սահմանափակ ջրային 

ռեսուրսների բաշխման եղանակը •••••••••
Գւփ(|որյան Ս. I1., ՄԼլքոնյսւն Ս. II. Խառնացեղ ոչխարների տնտեսական օգտավետ մի 

շարք հատկանիշների ժառանգում ը' կապված տարրեր ծագում ունեցող խոյերի
օգտագործման Հետ ••••••••,•••

Ղր]ւ qn I* 1 til ն Ս. II. էլեկտրոդաստրոդրաֆիկ տվյալներ որովայնի խոռոչի օրգանների 
վիրահ ատութ յունների դեպքում (բացի ստամոքսից) • • • •

Դր|ւ<|11ր|ան Ս. II. Կոնսերվացված արյան ֆիզիոլոգիական հատկությունների պահպան ե- 
լիության վրա ջերմաստիճանային գործոնի աղդ ևցությունը .

Դուլքւմն|Ա1ն Վ. Հ., Ղալյան Ա. Ա., Թսւմանյան Կ. Դ. Պառկելու Հանդեպ ցորենի ցո
ղունների դիմացկունության հատկանիշի ժառանգում ը հիբրիդացման դեպքում 

Դալլաք յան P. Դ. Սպիտակ առնետների ուղեղի և լյարդի ար գին աղային ակտիվությունը
ղ-խուղե ղի էք ս պ ե ր ի մ են տ ա լ այտու ցի դեպքում

րԽ1Ա ն ]ւ Լ [ ] ա ն Ֆ. Դ. Ե իջավայրի անբարենպաստ պայմանների ազդեցությունը ^այաս-
տանի կ ու սա ծին և բիսեքսուալ ժայռային մ ողեսն երի ձվերի ինկու բա ցիա յի վրա 

ԴանիԼլյան Ֆ. Դ. Որոշ տեղեկություններ Հա յաստանի կուսածին և րիսեքսուալ ժայ- 
ռաւին մողեսների էմբրի ոգեն եղի վերաբերյալ ••••••

Դան|)ե|ու|ա Լ. Տ., Օտեփանյան է. Ն. Ոչխարի և կովի կաթի մեջ քլորտետրացիկլինի, 
տետրացիկլինի, մոնոմիցինի և ստրեպտոմիցինի պարունակության որոշումը

1 — 105

11—97

7—92

1 — 108

10—101

10— 3

12—

2—113

10 — 57

9 — 94

ԴաւԷթյան Դ. Ս., Ռևազյան Ո*. Հ. -P աջա րանի պղինձ-մ ո/իրգենային Հանքաքարի թա
փուկների օգտագործումը որպես պարարտանյութ • ••••• 4 — 79

ԴաւԷթյան Դ. Ս., Կարապետ յան II. Կ., 1! uip աիւանյան Մ. Ա., Մոսլւլոսւյան Ս. Մ. Հիդ-
ր ոպոնի կա կան եղանակով արտագրվող կանաչ վիտամինային կերի սննդա
րար ութ յ ուն ր 7—3

I |ւ լ1ւս1լայ ա I*. ’Լ., P-արսԼւլյան IL. II. Նյութեր Հայաստանի p ցի ոֆէր[1ա յի վերաբերյալ 
I II || լ ա I ա a II, Վ., Յա ր ա |Hl^ ա ե. II.. ճառագայթային վնասվածքների տարբեր շրդան

ներում աղիքի 2արժիչ ֆո ւն կ ց ի ա յի խ ա ե գա ր մ ան և ս եր ո տ սն ին ի ու ս ո ւլֆհ ի դ-

3 — 89

P/1/ խմբերի քանակական փ ո ւի ո խ ութ յան կասլր. ...... 
hi ^ինկյւսն Լ. Ա1լոպու|ա Ա. P., Հակոբյան Լ. Հ. Բարձրաֆենորսդիմացկուն որոշ

1 — 112

կաթնաթթվային ստրեպտակոկերի հեմոյիտիկ հատկությունը .
եւ՚վանդյան II. ‘|-. Կարտոֆիլի ի ցական ցամետոֆիտի զարգացման որոշ առանձնահատ

կությունների մասին ......
քխյքարյան II. Ա., ԴԼմիրճյան Ջ. Կ., Դսւլոյան Ա. Ա. Պսակաձև անոթները լայնացնող 

երկու հորմոնների բաժանումը ԿՄ ֊ ց ելյ ուլո ցի վրա .
Զիլֆւան Վ. Ն., Կումկւււմւսջյւսն Վ. Ա.,

րի զարգացում ր գետնասկյուռ
^ՒէՒքյա^ էքսպերիմենտալ ուռուցքներ

երի մո տ,
ճակից 

Զււրաթյան ‘I*. Ա.,

կաիյված նրանց ֆ ի էլ ի ո լո ց ի ա կ ան վի

հաղոֆիլն երի ղեւքրաՆ nt լա ցի ա յի
օրգանիզմի սեն ս ի ը ի լի ղա ց ի ա ցՈլցանիշ մաշկի Լկզեմատոզ աի
Ժամանակ

ոեա կցի ան որպե Ա

i/տա Հարումների

Թադևոււյան Ջ. Մ. Փոշեհատիկի կենսունակության 
պահպանումիդ

թյան հաստատումը կախված

1Իովմասյան Ա. Ա. Բուսածածկի խտության և սննդառության 
ցան գարու ֆոտոսինթետիկ գործունեության վրա

Թովմասյան Վ. Ս. Նրբացեղ հիրիկի

ագդեցությունը գարնանա-

Iris
յին կադմր ամառային և ձմեռային 

Օսմանյան If. Ռ. Հոյոցևնում Սեանա յճի 
պատմության շուրշր

Խանջյան Ն. II. TripleurospcrniIսու Sch.

elegantissima D., Sosn 
Հանգստի շրջանում 
ավազանում անտառային

ամ ինաք1 թվա-

բ ո լ ս ա կ ան ո / թ յ ան

Bl p. յՒ քանի ներկայացուցի չ -
ների ւցտղի համեմատական անատոմիան

hw-.u.n.pul, |. II ՆազարԼթյան է. Ե., Սպփպդյաէ ն. Ռ. Ոլրք.^իլտրանսֆէր
ՒերմենտնԼրՒ „լէւլ, ոլղեզ„լմ և յ տե յ.£Լ.

Ների ժամանակ , L Ա ՚

6—45

6— 69

4 — 85

1 — 101

11 — 70

1-117

12—20

10 — 99

11—57

9—59

11—19
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Խաչիկյան Լ. Ա.ք Ղեորղյան Վ. Հ. Պ արարտաց ման և մուլճապատման ազդեցությունը 
հոդի միկրոբի ոլոգիական ակտիվության վրա • ••••••

Խաչիկյան I.. Ա., Աղամանուկ յան Ա. ժ. էլեկտրա կան ության ազդեցությունը հողի և դո֊ 
մադբի մ իկրոօրդանիղմների վրա • ••••••••

հաչոյան Վ. Հ. 1ր)’թՅՈՕՏՕրՈՅ 1օ\\րյտյ֊/* արյունային և կուլտուրալ ձևերի անտի֊
դևնային ընդհանրությունը «•••••«•••

Խաչոյան Վ. Լ. Իմունիտետի հասակային գործոնը աոնետային տրի պան ոս ոմոզի
դե պքում • •••••••••••

Խոաեղ Կիմ Նյուե, Տեր-Կարապետյան IT. Ա., Աղաջանյան Ա. Խ. Papilionaceae 
ընտանիքի մի քանի ցեղերի ներկայացուցիչների ազոտային ֆրակցիաների 
ա մ ին ա թ թ վա յին կազմը • ••••••«••

1ոոււՀ7Ուղյան Պ. Ա., Հարությունյան Լ. Վ., Շարոև Ա. Ա. Երևանի և Ծովինարի (Սևանի 
ավազան) պայմաններում աճող մի շարք ծառաթփային բույսերի ֆենոլոգիայի 
համեմատական ան ա / ի ղր

Խուրշոպյան Պ. Ա., Պապիկյան Ն. Հ., Գյոզալյան Մ. Ղ. Խնամքի 
ծա թյուն ը անտառ առաջացնող գլխավոր ծառատեսակների 
Սևանի աոափն յա գրունտներում •

հատումների ներզոր֊ 
ջրային ռեժիմի վըա

Ծատուրյան I*. Դ. Phy tolaccaceae նոր ընտանիք Հայաստանի ֆլորայի համար
Կաղիթւվ Ե. Վ., Դրիգորյան մ*. Մ. Կովերի և գոմեշների պտուղների վերջավորութ յուն֊

ների կմախքի վաղ շրջանի համեմատական հյ ուսվա ծաբ ա ն ա 
ԿարապետJան Լ. IT., Ներսեսյան Պ. Մ., Հաւ[ուն^յան է. II. Ծխախ ոտի մ իջսորտա յին

հիբրիդների ածխաջրերի հ ետքա ղյա փ ոփ ոխ ութ յունն երը .
Կարապետյան Ս. Կ., Սահակյան Ս. Գ., ^Ոչարյան Ե. Ն. Երևան յան ցեղախմ բի հավե

րի մասնագիտացված գծերի Ա տ եղծ ում ր »••*•••
Կարապետյան Ս. Կ., ք՛ւսլասւսն|ան Ռ. Ղ., 1^ալասանյան Հ. Ս. Ածանների կերաբաժնում 

Դոխիֆրալ Լքստրա֊325 վիտամին \֊ ի օգտագործման ֆիզիոլոգիական արդյու
նավետությունը • ••••••••••

Կարապետյան Ս. Կ., 1'ա|ասանյսւն Ռ. Ղ. Սինթետիկ վի տամ ին A* ի ազդեցությունը 
ա ծանն երի լյա րդում վիտամին \֊ ի և [3-/^ կա րոտինի կուտակման վրա

Կարմանու[ա հ. Ղ., Մալոյան Վ. Հ.է Խոմուտեցկայա 0. Ե. Լուսային և մթնային զոր֊ 
ծոնների ազդեցությունը թռչունների կենտրոնակւսն նյարդային համակարգության
ֆ ո ւն կ ց ի ոն ա լ վիճակի վրա

ԿԼԱտարյա!ւ P. Թ. Հողում մ ի կր ո օ ր գան ի ղմն ե ր ի քանակական տվյալների վիճա կա գրա ֊ 
կան հաշվառումը •

Կատարյան I'1. Թ. Մ իկրոսկոպիկ սնկերի հ երբիցիդային ազդեցության մասին
Հախինյան Հ. ՍՀ, Սարուիւանյան Փ. Գ., Սևոյան Ա. Ստեփանյան Ա. Լ. Խմորված

խաղողահյութում ն ի կ ո տ ին ա թ թ վի և պիրիդօքսինի գոյացումն ու պահպանում ը 
^ա|ա[ե րղալ Ս. Թ., Ղրիղորյան Ս. 0. Սննդարար նյութ երի մարսողությունը և ազոտի 

փ ոխանակութ յուն ր տարբեր բարակության բրդածածկով մեկ տա ր եկան ամոր֊
ձա տված խոյերի մոտ

Հայրապետյան Ֆ. Հ., Ավետյան Ն. Դ., Ալավերղյան IT. Ի. Սուր ճաոադայթային հի֊
վ անգութ յան քիմ իական պաշտպանությունը և համակցված բ ուժում ը ռենտգ են յան 
ճառագայթների ենթամահացոլ դոզաներով ճառագայթահարման դեպքում

Հայրապետյաս Ֆ. Փ. Աշնանային ֆի ա ոֆեն ո լո գի ա կան երևույթն եր ը Արա գա ծ լեռան 
հարավ֊ արևեք յան լանջին

Հակոբյան Ն. Ե., Ղերասիմյան Ջ. Հ- X մեթիլ֊\^֊տեղակաւված սուկցին իմ իդն երի հա֊ 
կացնցումային ակտիվության ուս ումն ա ս ի ր ութ յուն ը •

Հակոթյան Ն. Ե., Ղե րասի մ | ան Ջ« Հ» Նոր հակացնցումային դեղամիջոցների որոնումը
մի շարք ս ո ւկ ց ին ի մ ի դն եր ի ածանցյալներում 

Հակոբյան Պ. Ն., Հակոբյան է. Լ., Եղիազարյան Ս. b., 
յան II. Վ. եւողանացան եգիպտացորենի ցանքի

4—49

7—106 .

5 — 32

10—91

9 — 19

1 — 31

10 — 34

11 — 108

9—13

5 — 17

2 — 3

4—3

8—95

1—40

1 — 69

7—40

10—14

12—95

Ո 4 —/ օ

3—116

10—88

2—91

7—81

Հակոթյան Վ. Վ., Հովնանձիս- 
տարբեր ժամկետների ուսում֊

նա սիր ութ յան արդյունքները
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Հակոբյան II. Ա., Ոսթոնյսւն Ա. Հ. ճառագայթահարված կենդանիների ջրա փ ոխան ակու- 
թյունր կարգավորող մեխանիզմների վիճակը հիպեր հիդրատացիայի ժամանակ /.

Հակոբյան II. Ղ. Հայկական ՍՍՀ-ի տրիպսների տեսակային կազմը, որոնք վնասում են 
Լն զ (ուզա տն տ եսա կ ան բույսերին ......... 

Հարու թյունյան Դ. Հ. Հրման հաճախականության ազդեցությունը վարդակակաչի աճ
ման, զարգացման և ծաղկման վյրա ••••• •••

Հարությունյան է. II. Ֆիտոսեիդ տզերի հ ա ր մ ա րվո զա կան ո ւ թ յո ւն ր միջավայրին և նրանց 
ձևակազմության ադապտա ցիան .........

Հարությունյան 1հ. II. Յիստեինի պաշտպանողական ազդեցությունը տիոտէֆով մշակ-

4—33

8—109

11—86

12—14

ված մարդու լիմֆոցիտների կուլտիվացման տարրեր Ժամկետներում . . 12— 57

Հարությունյան 1Ւ. Կ., Պսղոսյան է. Դ. ճառագայթահարված սպիտակ առնետների
ԿՆՀ ֆունկցիոնալ բ ևե ոայնության ուղղված փոփոխությունը .... 5— 09

Հարութ յուճյան Վ. Ս., Աթովյան Վ. Հովհաննիսյան է. Վ. Բիոլոգիական սիստեմ
ներում որոնման պրոբլեմի մասին 9— 90

Հերթևցյան Ե. Ց. Նյութեր Հայաստանի էն ցի ր տ ի դն ե րի ֆաունա յի ց հ I I y Ill CHOptCTH , En- 
cyritidae)................................................  • . . . • .... 5—24

Հովհաննիսյան Ա. Ա., Հյուսյան Ս. II. Վարդանյան Ն. Ա. Ծխախոտի բակտերիաք բծա-
վորութ յան Հա րուցի շների Հատկությունները կապված նրանց սիստեմատիկայի հետ 10 — 9?

Հովհաննիսյան Ա.Ս., Ղրիգորյան Ղ. Զ- Ալֆա - կ ե տ ո դլյ ո ւտա ր ա թ թվի' և օքսալաքացա֊
խաթթվի ազդեցությունը սպիտակ առնետների երիկամների միջուկային մա
սում ամիակի առաջացման և ամինաթթվային կազմի վրա . . .

Հովհաննիսյան Ա. Ս., Հարությունյան Լ. Ա. Տարբեր կենդանիների երիկամային հյուս-
վա ծրում գւ յ ուկ ո զա յ ի առաջացման ^լսՐՏՒ 2ոլՐ?Լ’ •••••• 

Հովհաննիսյան է. Վ., 'Լամթարյան Լ. Ս., Հարությունյան Վ. II., Աթովյան Վ. ’b.

Հււվհաննիսյան Հ. Դ. Հովհաննիսյան Ս՝. Դ. EscIlCfi C11i a C O I i ֆադորեղիստենտ
ունբ ... . .

Հովհաննիսյան I). Ս., Կարապետյան lk.LT., Չիլինդարյան Ս.. Հ. Բադերի և նրանց

ա տա Հական 1ւ ն սլ ա տ ա կ ա սլ որոնման մասին

և |ՕՈ մուտանտն երի համեմատական ռադի ո զգայն ությ

4 — 44

4 — 90

3—19

12 — 99

փբրի^ների լակտադե Հիդրոգենաղա յի ի զո ֆ ե ր մ են տն ե ր ի համեմատական ուսում
նասիրոթ յունր ........ . . .

^րվսեփյան Հ. Հ., Շաւքիրիւանյան II*. Տ. Նոր նյութեր պտուղների և բանջարեղենի պահ-
պան մ ան ընթացքում առաջացած սնէլալին ֆլորա ին. 111

Հովսեփյան I.. Լ. Պերոնոսսլորային և հիֆալ սնկերի էկոլոէյո֊մորֆոլոգիական րնդ֊ 
Հանրությունը . •••»....

Հովսեվւյան II. Ա. Մարդու և կենդանիների /յարդի հասակային ց ի տ ոմ որֆ ո լո գի ա յի և 
• իստոքիմիայի Հարցի շուրջ

Ղազարյան Լ. Դ., Սնացականյան 0. Ա., Վարդանյան Ք. Ա. Երկսաղմանիության ու֊ 
սումնասիրաթ յունր կարծր և փափուկ ցորենների մոտ........................

Ղազարյան Ն. Դ., Րարսեղյան Դ. Վ. 1-ֆենիլ֊2,3 

ա ՂՊ է՛9ոլք'1 JnԸ սիսեռի ծլունակության և մի
թյան վրա

Ղազարյան Վ. Հ., Մելքոնյան Ա. IJ

դիրլոր֊4~պիս{երիդին-բուտ են-2՝ի 
քանի ֆերմենտների ա կ տ ի վու-

ց ութ յ ո ւե ր խադո 
վոլթ յան վրա

Դավթյան Վ. Ա. Հողի խոր փ խ ր եց մ ան հետազդե֊ 
դի վաղի մի բանի ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների ե բերքատ֊

9—3

2—120

6 — 39

6—90

4—25

6—51

11— 3

'ւազարյան Վ. չ„ ԱթրաՏամյան Ա. Հ., Վարղանյան Գ. ե. ՏԼրեների ազոտական նյ„լ. 
/^./.„խտնակաԲյան արզա^քնէ,,/, վերամշակման զ„ր»„,մ արմատներ!, 
դերի մասին

1.ա4ար|աս Ֆ. 1Ւ. Ամոնիֆիկատորների տեսակային կազմի փոփոխությունները 
< Հ֊ռմ մշակվող քոբաղղի բույսերի ռիղոսֆերայում կապված զարգացման 
տարբեր փուլերի հետ

12—11

2 — 67
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յսերի վրա

Վազա րյ ան !ե. II՝., Մզա^ան|ան Ջ- Ա- Գիբերելինանման նյութերի առկայությունը 
միկրոօրգանիզմների մ ե տ ա բ ո լ ի տն ե ր ո ւ մ և նրանց ա զ դ ե ց ո ւթ յ ո ւն ր բարձրակարգ 
բու

Վամթարյաս Պաւէել Պ. Սավային տաքսոնոմիայի 10 տիպիկ մեթոդների Հ ա մ ե մ ա տ ու-
թյուն ր • • • • • • • • • • • • 4----11

Ղարիթյսւն Ա. Ա., Ղւսնարլյան Վ. Հ., Սարզսյան Ժ. Ս., 11ովա[ Ւ. V. Շարժիչ պայմա
նական ռեֆլեքսները կատուների մոտ ուղեղիկի և միջային ժապավենի կոմ
բինացված վնաս մ ան Ժամանակ • • • . . Տ—$ I

Մալյուկինա Դէ Ա., Ղեվիյյինա Դ. Վ. Ս արուսով Ե. Ա. Սևանա լճի ձկների հոտառու
թյան ուսումնասիրությունը • • • • • • • • • • 8 — 2 7

Մակարովա ե. Ն. ՏտՇԸհՁ: ՕրՈ} ՇԸՏ ցեղի խմ որասնկերի մի քանի ն եր կա յա ց ուցի չն եր ի
պահանջները խմբի վի տա մ ինն ե ր ի Հանդեպ ...... 

Մամիկոնյան Մ. Ս., Հարությունյան Վ. Մ., Թորոսյան Ս. Ե. Ա/ոքսանային դիաբետով 
ճաղարների վահանաձև գեղձի ֆունկցիաւի Հարցի Հուրքր . • • • •

Մամիկււն I ան (Ւ. Ս., Հարությունյան Վ. Մ., Թորոսյան Ս. Ե. Ենթաստամոքսային գեղձի 
ին ս ու ւ յ ա ր ապարատի ֆունկցիայի Հարցի շոլրջր փ որձա րարական թիբեոիդինա-

լին տոկսիկողի դեպքում • •••••••
11’ա նակյ ա ն Վ. Ա. Նյութեր թան գե զուր ի բիոֆլորայի վերաբերյալ III

Սանակյան Վ. Ա. Նյութեր թանգեզռւրի բիոֆլորայի վերաբերյալ, /1.
Մանուկյան Վ. Մ. Նյութեր թան դեդուրի բիոֆլորայի վերաբերյալ I .
Մա ն Ո է կ | U1 ն 9,. 9*. Բնակլիմայական պայմանների ա ղդե ց ո ւթ յ ո ւն ր կենդանիների

11—101

7—97

1 — 114

2—84

7—33

11 — 114

յՒԳՒԿ և րն դ Հան ուր ռե ա կ տի վության վրա 10—79

I) ա Ր (յա ր | ա ն ՒԼ Ս. Դիլիջանի պետարգելոցի լայնատերև անտառների հիմնական տիպե
րի խոտալին ծածկոցի ֆ լո ր ի ս տ ի կ ա կ ան կազմի և բ ուսա կ ան Տ ա դեցվա ծ ութ յան 
մասին .«•«•••••••••

Մա 1Ո թև Ո Ս յ ա էւ II». Ա., Խաչատրյան Ռ. Ա. Հանքային ու բակտերիա/ պարարտանյութերի 
ազդեցությունը ոսպի աճման, զարգացման և բերքատվության վրա

Աար?անյան ՚Ւ. I). Խոզերի բրուցելւոզի ախտորոշումը կոմպլեմենտի երկար կապակ- 
ցըման ռեակցիա /ով (ԿԵԿՌ) ...................................................................

Մասրփնյաե Տ. 9. Կնգում աւյերերի թՕ 110III Շ111136 ) կերային մասնագիտաց-

9—67

ման մասին 
Մարսփրոսյան Ի.

ներ, որոնք
Մարուքյան Մ. Խ.

պա տկան ող

Հ. Հայկա կան մ իկոֆլորա ւի Համար պ ի ր են ո մ ի ց ե տն ե ր ի նոր տեսակ- 
բնակվրւմ են թփերի և ծառատեսակների ճյուղերի վրա
1Ո VltrO ձեռք բերված PoillOlia ն g f 1 թթՕ i V թե ՕՏՅ սեռոտիպին
! ե պ տ ո ս պ ի րն ե ր ի վիրուլենտ և ս տ ր ե պ տ ռ մ ի ց ին ա կ ա յո ւն հատկու-

11 — 62

թ յո ւնն երի երկարատև պա հպան ո ւ մր . . . . . . . .
Մարուքյան Մ. Խ. Կոնսերվացված արյան շիճուկի օգտագործումը լե պ տ ո ս պ ի ր ն ե ր ի հա-

10 — 94

. 11 — 113

Սեփքյան Ա. Հ. Մոէքիների մի քանի բիոքիմիական ցուցանիշների համեմատական ու֊
սումնասիրման տվյա լն եր ր ամորձատման տարբեր մեթոդների պայմաններում 

Աելիքյան Ա. Հ. Մ իզանկ/այ նյութաւի ոխանա կ ության մի քանի ցուցանիշների ուսում
նասիրման տվյալներր, կախված օրգանիզմի հորմոնալ վիճակի հետ ոչխարնե
րի արու մատղաշներին տարբեր մեթոդներով ամ որձա տելոլ դեպքում

10—103

8—111

ՄԼ||ւքյան Ա. Պ., Ասւովածատրյան Ն. Ptlloflia Լ. ցեղի ներկայացուցիչների սպեր-
մ ադերմ ա յի համեմատական անատոմիան, կապված ֆի լոգենիա յի հետ 

Մելիքյան Ա. Պ. Liquida m bar ե Altingia Nor. ցեղերի ներկայացուցիչների սպեր- 
մադերմի անատոմիական կառուցվածքր կապգած նրանց սիստեմատիկայի ,ետ 

Ս՚եփքյան Ն. ՍՀ, 1հււ|յան Ժ. Վ. Պերիդերմայի կազմավորում ր և զարգացումը կար- 
տոֆի/ի պաչարների վ'ր ա ..........

Մելիքյան Ն. Ս., Պաստան Ս. II. թթենու մի քանի սորտերի տերևների անատոմիական 
ա ո ան ձն ահ ա տ կ ութ յունն ե ր ր, նրանց կերային արժեքի աոնչությամբ . .

Սինասյան Մ. I’., 11արղսւրյան է. ճ. AzOlobflCtCr agile--/» հոՂ^Ւ9 արտաԴրվոՂ 
ինդոլ խմբի աճման խթանիչների ուսումնասիրության հարցի շուրջը •

Մինասյան Մ. 1\, Խաչիկյան Մ. Մ» Կարապետյան 0. Ա. Ռիզոսֆերայի միկրոօրգա
նիզմների ինդոլա յին ած նցյաթւերի սինթեզման ունակությունը

2 — 54

10 — 50

3—11

11—50

3 — 63

8 — 45



12—73
Մինասյան Ա. Հ.» ^եցոյսւն Ժ. Ղ. Սևանա լճի կոզակ ձկան գելմին տոֆա ունա յի ու

սումնասիրությունը ...........
Մ]ս|1|>արւան է. Կ., ՐարսԼպյան Դ. Վ. Քամալյան Դ. Վ. Արյան շիճուկի, երիկամային 

և մկանային հյուսվածքների սպիտակուցային ֆրակցիաները ղտազիծ մկների 
ՍՎԱ, Ս57Վ1/6 և նրանց հիրրիղների մոտ .......

Մխիբարւսւն է. Կ., Յւսզիչյան Ա. Ս., Քամսւլյւսն Գ. Վ. ք*արսեղյս։ն Դ. Գ. Սպիտակու
ցային փոխանակության որոշ կողմերը CBA։ հրային մկների և նրանց

5 — 90

հի սրի գների մոտ • ••••••••••
1)կրտ;|ան Ա. Ա. Նեկրոզի գեներր I. 8£Տէ1\;Աո1 Ձիթենի մոտ • • • •
Մնացականյան 0. Հ.. Րսւրսւչսւնյան Դ. Լ. Վարդանյան *₽. Ա. քրոմոսոմների րնա֊ 

կան աբերանտության ուսումնասիրությունը ցորենի նեկրոտիկ հիրրիղների ար֊ 
մատրան մ երիստեմ ի բջիջներում ......... 

Մն?Ո|ւսն Ա. Լ., *Լար|ւթչանյան 1։. Տ., Աա1 արյան Ռ. Ա., Ղեմիրնյւսն Ուոուցքա֊
կիր առնետների հյուսվածքներում ՌՆԹ֊ի ՂՆԹ֊ի ն ուկ լե ո տ ի զա յին կազմի փոփո֊ 
խ ութ յո ւնն եր ր տի ո֊ տէֆ֊ ով անցկացրած քիմի ոթե՚բա պիայից հետո • • .

Մովսիսյան Մ. Ա., Զա քարյան Հ. Բ., Սարուխանով Ա. Դ., Րարխոպարյսւն Լ. Խ.» Իշ
խան յան Ա. II. Արտգածի բարձրալեռնային պա լմաններին հարմարվելու րն * 
թաղքում հաստատուն մագնիսական զայտի ազդեցությունը առնետների սրտա֊ 
մկանում զլին կող են ի , \ Ջ 1\ և (2ձ պարունակության վրա .

II ու[ււ|սւյ ա ն Տ. հ., Ա^արյան Խ. Ա. Խոշոր եղջերավոր անասունների պ ա թ ո մ ո ր ֆ ո / ո * 
դիական փոփոխությունները ղաշտային զա ղձով (ՕսՏԸԱէՅ ԸՋՈ1թՉՏէրյՏ \UFlCkCr)

8 — 78

10 — 44

11 — 13

2 — 95

թ ուն ա վ որ ման դեպքում 7 — 67

է^ուլ ք ]1շ*ա նյ ա ն Յա. Ւ. Թավշածաղիկ մանր Ո11ՈԱէձ Լ) նոր
'արա

Սուշեղյան Դ. Պ., Միրզոյան Վ. Ս., Հակոթյան II. II. ճաղարների 
վերին աջ սիմ պատիկ հանգույցի հեռացման ա ղզ ե ց ութ յ ուն ը

տեսակ վային Անդրկովկասի ֆլորա (ից
ա դ.ւլ սն տի ղ

պարան ոցային 
էլեկտրառետի֊

ն ողբա մայի վրա
ՆազարուԷա 1; Ս.. Grcpis 9^ղՒ Ւ 1)ա^յՒ ներկայացուցիչների բնական մուտւսնտներր
Նա|քսւևւ}յան Ա. Ջ., Ավեաիսյան Վ. Ա., Մեփքսեթյան Ռ. Ղ, Ոլոռի պալարաբակտե

ո ի ան ե ր ի մ,ո^Ւէ չորացման մասին

8 — 98

5—61 

6—78

3 — 21

3 — 3

Նարինյան II. Դ. ֊ ա յա ս տան ի արդյան դոտու բի ոդեո ցեն ո ղն երի բարձր որա կ բիոմաս֊
սայի ա սաջն ա յ ին ա ր դ յ ո ւն ա վե տ ո ւթ յ ո ւն ր «••••••• 

1՚Լրս|1Այան Պ. (I., 11 ա 11 ա կւ ա 1։ Ժ. Ղ. Որոշ քանակական հատկանիշների ժառանգման 
րնույթր ե էետերոդիսի դրսևորում ր ծխախոտի միջսորտային հիբրիդացման

5—13

ո ամանա
փկո|1ււ| ե. Ֆոսֆատների սորբցիան Ոուլդարիայի մոխրագույն անտառային հողերում 

և շարժուն Fe ու A1 հ ի մ քա յին փոխանակման ու մեխանիկական կազմի զերր
նրա պայմանավորվա ծու [11 ան մեջ

։»ււ I րա<Լ| ա ն II.. Ղ. եեոմ ի ցինի ր աշխ ում ր հղի ճագարի և նրա պտղի օրգանիզմում 
ա I ւսրյահ 1՚. Ա., ^.ակո^յաււ 9,. II. Պաստերիզացիայի ա դզեց ութ յուն ր անտիբիոտիկներ

րի ակտիվության վրա մեղրի մեջ ........
Շաքարյան հ. II.., Սևյան Թ. Կ. Տետրացիկլինի և ք / ո ր տ ե տ ր ա ց ի կ f ին ի պահպանման 

տևողությունը գաոների սաոեցրած օ ր գ անն եր ում և հյուսվածքներում .
<«ա1 արյան ’I. II., 1ւաւ|ասարւ}|ան Ա, Ա., 11եղրակյան Ռ. 2., ՀաJpuirAniifյան Լ. Հ«

Ս ոնոծ ի ցինի և պա րա տիֆա յին շիճուկի ա զղե ց ո ւ թ յ ուն ր արյան շիճուկի կան֊ 
խիչ ( պրևենտիվյ հատկությունների վրա

ււ ւ |ս յ in 1ւ Վ. II., Ասլանյաև Ն. Լ. Մարդու պլազմինի ֆի ր ր ին ո դ են ո լի տ ի կ հատկու֊
թյան մասին ............

‘2ււլախւան Դ. Պ., 11ամվելյան Դ. Ե., Հակոբյան Ջ. Ի. Խնձորենու (MahlS domestica) 
մի շարք սորտերի փոշեպարկերի զարգացման առանձնահատկությունները

Չււլախյւսն Դ. Պ., 11ամվԼ|յան Դ. ե. Տվյալներ սերկևլենու (CydOllla OblOFlga Mill) 
ս ե ր fib ա բ ո զբ ոջն ե րի վազ ստերի լա թյան վերաբերյալ .....

Չուբարյան II. Վ., Ցեր-Կարսւպեայան Մ. Ա., Թամանյան Լ. Ռ. Candida ցեղի խմո
րասնկերի ազոտա կան նյութափոխանակությունը ......

3— 79

5֊֊ 85

4 — 32

8—55

11 — 109

8 — 100

3 — 50

9—34

8 — 35



Ցանկ 111
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Պսւռտեջկո Վ. Դ., Լեսյոփս Ա. Ա. Լիւգիդային բիոանտիօքսիդան տների մակարդակի 
հն ա ր ա վ ո ր փ ոփոխ ությ ան մասին կենդանիների լ յա բղում էկզոգեն ֆոսֆոքի-
պիգների ազդեցության տակ • ••••••••

Պարե |շւ|[)||ւ b. Ա., 11սւեփւսն|1սն Ժ. II. Ոսկրածուծի պունկցիան կենդանի առնետների մոտ 
ՊեւոՐՈսյան Ա. Կ. Ջուրաբյան Ա. Ս., Ադամյան Կ. Դ., Մւււրադյան (Ւ. Ա. Սրտի 

բնածին արատների գենետիկան .........
Պռղոսյան Ա. I1., Նարին յան II. Ղ., Ոսկանյան Վ. ե. Նյութեր Արագածի բուսականու

թյան կարի ոաշխարհագրական ո ւս ո ւ մն ա ս ի ր ութ յ ան մասին •
Պողււսյան IT. Հ. Արյան շիճուկի պրևեն տիվ հատկությունների և սպիտների դին ա մ ի - 

կա
Ջանիբեկովա Վ. Դ., Բոբոիւիձե Ե. Ա., Տեր-Կարապետյան 1F. Ա. Candida ցեղի "1հ 

րջջափն մզվածքների առկայությամբ ամինաթթուների վ ե ր ա մ ի ա գ ում ր կետո- 
դ/յուտարասքի, թր թնջկաքացախ ա թթվի և պիր ոխաղոդա թթվի .

Ջաւ|աղյան Ն. II., Շաիւնազւսրյան Ն. Լ. Ընդհանուր ճառագայթման ազդեցությունը 
սրտի / արի յա կան ու թ յան և ա շ խ ա տ ո էն ա կ ու թ յ ան վրա . . . . .

Ջուզւսրյան 0. Ա. թՊՄԽ լեռնային կոմիտեի աոաջին նստաշրջանը և գիտական կոնֆե-

ն ճառագայթահարված ու իմունացված ճագարների մոտ

1—116

6 — 87

5 — 73

11—36

2—72

5 — 73

5 — ^2

բանս նվիրված (եոնային շրջանների պա 1 պ ան մ ան . 11 — 113

Ռոստոմյան ՍՀ II.., Ղալոյան Ա. Ա- Սրտի ներվային հանգույցների պարարտ բջիջ
ների հիստո֊մ որֆոլոգիան 1 — 24

(Ւուիւիկյան Ա. Ա. Գեն ետիկնե րի և սելեկցիոներների 2-րղ համագումարը
Սսւհակյան Դ. Ա Արական ֆունկցիոնալ ստերիլության օգտա զո րծ ում ը տոմատի հետե֊

ր սգի սա յին սելեկցիայում
11արաֆյան Ն. b. /՝ ա ղմ ա մ ա կ ա ր դա կ կա ոավա րո գ սիստեմների խնդիրների մասին.
Սարզսյան Ն. Ս., Մկրտյ^ն Ա- Ա-» Օաբսւջանյան Դ. Z. T. aestiviim ցորենի կենսա

կերպը և նեկրոզի զեների լոկալիզացիան .......
Սարցսւսւն Ն. II., 1։աբա^անյս1ն Ղ. Ա., Մկրտջյան Ա. Ա. Նեկրոզի զեները J. durum

ցորենի մ ոտ
ււարւէւսզյան Ա. Պ. Կենսաբանական համակարգերի 

ուսումնասի րմ ան ակուստիկական մեթոդների
և կեն սա պո լի մ երն երի լուծույթն երի 
մասին . . . . .

Սարուքսանյան Ն. Դ., Վարդանյան Ա. Կ. Ծ ա գկային կուլտուրան երի մշակության ար֊ 
դյունավետությունր բացօթյա հիդրոպոնիկայի պայմաններում

11ւսքանյան II. Շ., Աղամյան Ֆ. 1^. Աղիքների ֆունկցիաների վրա էրիթրոմիցինի աղ֊
դեցության մեխանիզմների մասին ..»••••

Սաքանյան II. Շ., Թսրոսյան Ս. b., ^ունաթյան Լ. Հ. Կոֆեինի ազդեցությունը

12—102

2 — 33

8 — 50I

4 — 19

8—19

6—85

3 — 30

. 3—1GI

հա-
կարլւուրյելողա փն վակցինացման վրա մակերիկամների, սեոական և են[)աստա֊ 
մոքսային ցեղձերի գործուն ե ութ յան րնկձման գես/քում . •

Սւսքան(ան II. Շ. Հես/վակցինա յին հա կա մ ա ր մ ին ա գոյա ց մ ան էնդոգեն ին » ի բ ի տ ո րն ելւ ի 
պրոբյեմի շուրջր

Սաֆրսւզքեկյւսն II*. Ռ., Լասարարյան Կ. Ս. Արզանունց է. Ս\ էլեկտրագրգոմանն ի 
պատասխան մկների ագրեսիվ վարքագծի ուսումնասիրման մեթոգի շուրջր

Սեմերջյան Ս. Պ., ՆոՐ-Արևյան Ն. Դ., Սահակյան Ա. Դ., Դւփգսրյսւն Ջ. Գ. Ցորենի 
ծիլերի ոա գ/ւ ո գ գա յն ու թ յ ան և մ երիստեմա յին բջիջներում ս ուլֆ ի գրի յա յ ին խ ր ւ) - 
բերի պարունակության կապի մասին .•*•••••

Նեմևրքյան Ս. Պ., Նոր-Արևյան Ն. Դ., 11արգսյան Ս. Մ., Մեղրոյան Շ. Գ. քէիպային 
մ ի ա ց ո ւ (1 յ ո ւնն երի դերբ շերամի ձվերի ոա գի ոզգա յն ուք1 յան որոշման գործում

Սերզէև Պ. Վ. Սսւնասսւքյան Վ. Հ., Սեյֆուլլա Ռ. Դ. Խպեստերինի և հիգրոկորտի֊ 
դոնի մասս֊ սւգեկտրոմետրիկ ուսումնասիրությունը կենսաբանական նմուշների մեջ

Սիմոնյան է. է., Հովքաւննիսյան Ա. Ա. Ողնուղեղի ետին սյուներում և ս պ ին ո ց ե րվի կա լ 
տրակտում ետին վերջավորություններից գչխուղեղի կեղևի գնացող գգացող 
ն ե րվ ա թ ե լեր ի փոխազդեցության բնույթը ..•••••*

Սիմոնյան Մ. ւր., Ապանյան Վ. Ե. Հանքային պարարտանյութերի ազդեցությունը աշ֊ 
նանա ցան ցորենի վրա .••••••••*’ 

Սիմոնով Պ. Վ. Խոշոր ներդրում բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիգիոքո-
ղ ի այ ում

Ե — • Օ

10—19

2 — 61

3—106

10 — 83

7—71

12 — 48

6 — 92

4 — 96
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ւֆմոնյսւն II. Ա. Նոր նյութեր Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Սրեանի և Կիրովականի բուսարա- 
նական այգիների սնկային ֆլորայի վերաբեր յալ ......

1հէ1])։կ|ան 1ք. 0. Հիդրոպոնիկայի հարցերին նվիրված միջազգային կոնգրեսը
11։ոեփան)ան է. Դ., Պետրոսյան Ռ. Ա., ԴրիզորԼնկո Լ. Պ. ժամանակի ֆակտորի նշա

նակությունը ոսկրուղեղի բջիջների միտոտիկ ակտիվության ետվակցինալ փուիո֊
քսություններում • • • • • • • • •• • • •

Ատեփանյան Ի. Հ. Արյան շիճուկի խոլինէստերազային ակտիվությունը պարբերական
հիվանդ ութ յան ժամանակ

11տեփան1ան Հ. Վ. Խ ո (ին էսթ երա զա յին 
յուն ա զ եղումն ե ր ի և անոթների

11111ԼI |ւ ա Г* I из Г1 1Г. II., 11տեփանյան Ս.

ակտիվությունը արյան շիճուկում գլխու դեղի ար֊ 
թրոմբոզի ժամանակ •
Ա. Խոշոր եղջերավոր անասունների վահանաձև

գեղձերի կշիոր և քրէրւՒ կոնցենտրացիան նրանց մեջ • « • •
11ւււ 1|ւաս1Ա1ն Վ. Դ., Ստեփանյան Հ. Ղ. Ստամոքսի սեկրետոր ֆունկցիան մսա- 

սրննդա մթերքներից մի քանիսի ազդեցության ներքո • • • • •
11ու 1’|1ԼԱԱ'|ան Վ. Ղ., Ստեփանյան Հ. Ղ. Մի քանի մսամթերքների ազդեցությունը աղի֊

4 — 55 

8—113

8 — 82

11 — 74

4 — 69

7—86

4—74

ների հյութարտադրութ (ան և մոտոր ֆունկցիաների վրա • . . • • 11 — 78

Վարդանյան II. Ա., Ղովլաթյան Մ. Հ. Ացետի (էթանո (ամ ինի ազդեցությունը առնետ
ների արյան, (յարդի և մ կանն ե ր ի շիճուկի տ ր ան ս ա մ ին ա զա յին ա կտ իվութ յան վր ա 1—81

Վարդ|1կյան II. Ա. Տէօքքհտ 11է>* սեոի երկրաչափ թիթեռները Հայաստանում (Լ6թ1(1(^-
էԸրՅ. ՕՑՕրՈԸէր1(յՅ€).................................................................................................................. 3— 4շ

Վարդապետով II. Դ., Վասիլև Ռ. Ա. Ծխախոտի թըիպսի ( I հ ք!թՏ էՅЬЗС1 Լէոմ.) գիշատիչ
-ձւոհ1յրտ€ւստ տսւրտևււ A.—ՒԼ (ՐՅրհտւէ1քօրւոօտ, ՐհյրէօյշհմՅշ)......................... 11 — 106

Վլասենկո Վ. II. II եոա կան գերզգայականության կապը ն ուկլե ին ա թ թ ուն ե ր ի ս/ ա ր ուն ա - 
կության հետ (2ԱՇԱՈ11Տ ՏՅէ1¥ԱՏ Լ’/* մոտ օնտոգենեզում . . . 3 — 93

Վորոնցով Ն. Ն. Յաթլոկով Ա. Վ., Ավադյան հ. Մ. Ն. Վ. Տիմոֆեև֊Ռեսովսկու 70֊ամ֊ 
յակին նվիրված ............ 7—112

Տարասովա Ժ. Խուրշուդյսւն Պ. Ա. Ագրոտեխնիկական մ իջոցառումն երի ազդե
ցությունը սոձոլ մ ի կո ր ի զա յն ութ յան վրա Սևանի հ ո ղա գր ուն տն երում . • 7 — 26

Տարեկան ցանկ . 12—ւՕձ

Տե1ոԼրևնիկու|ա-₽ա^ա|ան Դ. Ն. 11. д. Черемсннов , С. Փ, Негруцкий, И. И. Леш-
ковцева „Грибы и грибные болезни деревьев и кустарников" • • • • 

ՏԼսւԼ г !■ ն|ւ կովա-1!ա р Ш յ սւ ն Ղ. Ն. 11.ւ|ւա|յան Р. Ղ. Հայկական ՍՍՀ պարազիտ և սապ- 
րոֆիտ մ իկոֆ/որա յի նոր ներկայացուցիչների մասին .

Տե г— Ավ Լ տիպ ա и Ա. Ա., Ալավերյան 1Г. I1. Ռենտգենյան ճառագայթների և մի քանի
իմ ուն ոդեւզրեսանտների ազդեցությունը оր գան ի ղմ ի իմ ուն ո կեն սա բանական 
կությունների վրա .........

ՏԼ ր-Ավև ւո|ւսյան Ա. Տ. Ռեն տգենյան ճառագայթների և ցիտոտոկսիկ ն յութ երի տ ա ր -
բեր զուգորդումների ա ղդ ե ց ո ւ [I յ ո ւն ր հյուսւքա ծքա յին ան համատեղելիության

հա տ-

վրա
առնետների մոտ

ՏԼր յ.։ս (արյան Յո։. Զ», Օնանյան Շ. Ղ. Ս տաֆիլակոկա յին պ են ի ց ի / ին ա ղա յի սինթեզի 
ին դու կ^վւ ան ֆուբանի շարքի կիսասինթետիկ պենիցիլինների միջոցով

Տեր-Կարապետյան Մ. Ա., Տարոսովս։ Ե. 0., Անանյսւն Ա. Ա. Տոմատի աճման և հասու
նացման պրոցեսում պտուղների ազոտ պարունակող միացությունները

ՏԼր-Կարապետյսւն Մ. Ա., Անանյսւն Ա. Ա. Տարոսովս։ Ե. 0. Տոմատի աղոտ պարունա
կող կոմ պոն են տն եր ր կախված սորտային առանձնահատկություններից, հիբրի
դացումից և պտղակալման ժամկետից ........

I-ր ա Լ ր յ ա ն I . հ,. /ուսածածկի ճաոազայթային ոեժիմի ու բ ի ո ց ե տ ր ի կա կան կաոուց- 
վածքի փոխադարձ կապի ուսումնասիրման եղանակը և մի քանի արդյունքները 

Փանոսյան Դ. Հ. ('ա կ ւո ե ր ի ա լ ռեպրեսորի բնույթը ե հիստոնների ու ոեպրեսորների

3-42

12— 3

3—112

12 — 68

7—21

1 — 12

4 — 7

2 — 24
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ծ ա դումն ա բ ան ա կան կապի հն ա ր ա վո ր ութ յ ուն ր • •••••
Փանոսյսւն Ղ. Հ., Նազարյան է. ՍՀ, ճաւ|ոջյան Ջ- Ս*. Հիստ ոնն երի և ուրիշ սպիտակուց

ների հետ ամուր կանաչի փոխազդեցության սպեկտ ր ոֆո տ ոմ ետ րի կ հետա գոտում բ 
Փանոսյան Ղ. 2. 1ս. Ս. հոչտոյանցի <Օ-ամ յակին նվիրված համամիութենական կոնֆե֊

րանսի արդյունքները •
ՓաI։ 11 Այ ան Ղ, 2., Թամրազյան Ե. Ե. Փորձում և պրակտի կայում սերմերի ծյման և 

բույսերի աճման էֆեկտիվության դն ա հ ա տմ ան վերաբեր յա) .
•Րամալյան Դ. Ռ., Կանայան Լ. Ռ., քԼազսււյան Ա. Մ. Ֆոսֆոլիսլիդների փոփոխությունը

Կավի ձվի դեղնուցի լի սլ ո պր ո տ եի դն եր ի մեջ մ ոն ո է թ ան ոլա մ ին ի ազդեցությամբ 
■(^աժսւլյան Վ. Շ., Անւոււնյան Ա. Շ., Անտոնյան Ս*. Լ. Ծովի մակեըևոլթից 3250 մ 

բարձրության վրա պահված ճաղարների սերնդի սեոի թվական հարաբերությունը 
Օ^անուէւս Ս. Լ. Մի քանի կերա յին բույսերի հանքային բաղադրությունը կախված նրա

ուղղահայաց դոտուց ...........

2—12

7—11

8 — 119

12 — 27

2—7

8 — 103

6 — 94
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помещенных в

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,
• • I

«Биологическом журнале Армении» за 1971 г.,
т. XXIV, №№ 1 — 12.

Абовян В. Г., Оганесян Э. В., Гамбарян Л. С., Арутюнян В. С. Об одной задаче 
иерархического управления...................... ........
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ան քանաԴաԱահյան ₽. Դ. է]պիտակ առնետների ուղեղի և լյարդի արդինազային ակտիվությունը 

գլիյ ուղեղի էքսպերիմենտալ այտուցի դեպքում .......Օաւոի1||ան Ւ. Հ., Հարությունյան Ռ. Հ. Առողջ առնետների արյան պլազմայի տրոմրոցի- 
տոպոետիկ ակտիվության մասին .........Ղալստյան Ա. Ա., 9.աքարյան Ւ. Խ. Նախադպրոցական հասակի առողջ երեխաների ձախ 
փորոքի մ ի ոկա րդի կծկման ֆունկցիայի ուսումնասիրության շոլրջը • • •Դրիղորյան Ե. Ս. Բնափա յտի ձևավորման արագությունը' ինչպես էկոլոգիական հատ

կանիշ • ••••••• ....Հա|սւ[ե րդով Ա. 1**., Դրիղորյան II. I*. Սննդարար նյութերի մարսողությունը և ազոտի 
փոխանակությունը տարբեր բարակության բրդածածկով մեկ տարեկան ամոր

ձատված խոյերի մոտ

0* ե ֆ ե [1 ա ա 11 ե |»Հովհաննիսյան Հ. Ղ.» Հովհաննիսյան Մ. Գ. £տշ116ք|£հ1Ձ ՇՕ11-^ ֆա դորե զիստ են տ

ե 1օՈ մուտանտների համեմատական ռա դի ո զգա յն ութ յուն ը . .Այրումյան Վ. Ա., Րայ՚ինա է. Ց. -Բլորոֆոսի լուծույթով մշակված ցուլիկների մոտ կաթ

նաթթվի փ ոփ ոխ ութ յուն ր նրա հասունացման ժամանակ . . . • •Լրատու
Գենետիկների և սելեկցիոներների 2-րդ համ ա դում ա ր ը 
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