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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
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В. О. КАЗАРЯН

БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА АРМЕНИИ ЗА 50 ЛЕТ

Зарождение и развитие биологических, как и других естественных 
наук в Армении непосредственно связаны с победой Великой Октябрь
ской Социалистической революции.

Первые шаги, предпринятые Коммунистической партией и Совет
ским правительством непосредственно после установления Советской 
власти в Армении, были направлены на восстановление истощенной до 
предела экономики, преодоление нищеты, голода и эпидемии. Наряду с 
этим началась подготовка высококвалифицированных специалистов и с 
этой целью было организовано первое высшее учебное заведение—Ере-

и Vванскии государственный университет.
За короткий срок в университете сосредоточиваются лучшие силы 

армянской интеллигенции. Среди них оказывается и плеяда биологов, 
получивших образование в университетах Москвы, Ленинграда и Запад
ной Европы. Именно благодаря энтузиазму таких ученых, как биохимик 
А. Г. Оганесян, микробиолог и агрохимик П. Б. Калантарян, физиолог
животных Т. П. Мушегян, растениевод и селекционер М. Г. Туманян, фи
тофизиолог А. Л. Беделян, зоологи А. Г. Тер-Погосян и С. М. Юзба-
шян, ботаник Н. А. Троицкий и др., в университете организуется биоло
гический факультет, где помимо подготовки и воспитания молодых спе
циалистов-биологов, развертываются научные исследования по различ
ным направлениям ботаники, зоологии, физиологии растений и живот
ных, агрохимии и микробиологии.

В 1935 г. после организации Армянского Филиала АН СССР воспн- 
тайные ими научные кадры, продолжая блестящую традицию этой 
плеяды, еще больше обогащают новыми открытиями и ценными иссле
дованиями передовую биологическую науку.

Главным стимулирующим фактором многогранного развития био
логической науки в нашей республике явилось основание в тяжелые го
ды Великой Отечественной войны Академии Наук, обеспечивающей ма
териальными и научно-организационными возможностями для объеди
нения усилий представителей различных областей биологии с целью 
быстрейшей разработки наиболее актуальных в теоретическом и практи
ческом отношении проблем, а также подготовки новых высококвалифи
цированных научных кадров.

Краткая история развития и нынешнее состояние основных направ
лений биологической науки в Армении в основном характеризуются сле
дующим образом.

В области ботаники. Первые исследования начаты в 192/ г. во 
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вновь организованном под руководством В. Малеева Ботаническом са
ду, при котором был создам отдел гербария для сбора и обработки пред
ставителей флоры Армении. С ростом молодых кадров в 1931 г. органи
зуется Институт биологии с соответствующим отделом ботаники. В 
1935 г. при этом же институте основывается и ботанический сад Армфа- 
на, а спустя три года на этой базе организуется Институт ботаники, ко
торый в 1943 г. переходит в состав Академии наук АрмССР.

Первоначальные задачи института ограничивались в основном ис
следованиями 'И инвентаризацией богатой и своеобразной флоры Арме- и _ _ _ о _ инип, а также широкой интродукцией декоративных и хозяйственно по
лезных растений. В дальнейшем возникают и развиваются новые области 
ботаники теоретического и экспериментального характера: филогения 
высших растений, цитология, палинология и палеоботаника под руко
водством А. Л. Тахтаджяна, физиология растений сначала под руковод
ством М. X. Чайлахяна, а затем В. О. Казаряна, геоботаника — П. Г. 
Ярошенко, анатомия — А. А. Яценко-Хмелевского, а затем — В. А. Па- 
ланджян, ресурсоведение — С. Я. Золотницкой, лесоведение—Л. Б. Ма- 
хатадзе, а ныне П. А. Хуршудяна.

За истекший период коллективом Ботанического института исследо
ваны, научно разработаны и изданы под редакцией А. Л. Тахтаджяна 
6 томов «Флоры Армении», где обобщены результаты многолетней ин
вентаризации оригинальной флоры республики, обогащенные данными 
палиноморфологии и кариосистематики. За это время собрано более чем 
400 видов, ранее не описанных в флористических исследованиях, кроме 
того, обнаружено более 120 видов новых для науки. Издана также фло
ра окрестностей Еревана с охватом более чем 1600 видов. В этих рабо
тах принимали самое деятельное участие Я. И. Мулкиджанян, В. Е. 
Аветисян, Е. М. Аветисян, Э. Ц. Габриэлян и др.

Большая работа развернута по исследованию низших растений под 
руководством Д. Н. Бабаян на кафедре низших растений Ереванского 
государственного университета. Ею и ее ученика-ми издан ряд моногра
фических работ по различным группам флоры грибов Армении (С. А. Си
монян, Л. Л. Осипян и др.).

Столь же существенными оказались результаты по исследованию 
растительного покрова республики. Одна за другой вышли в свет цен
ные монографии А. К. Магакяна, А. Л. Тахтаджяна, П. Д. Ярошенко, 
Ш. М. Агабабяна, Г. Д. Ярошенко, Л. Б. Махатадзе и др., в которых 
дается глубокий анализ происхождения, эволюции и взаимоотношения
различных растительных •»рормации.

В последние годы начаты обширные исследования лесных формаций 
республики (П. А. Хуршудян и Р. А. I ригорян) с целью разработки пу
тей повышения их продуктивности, а также рационального облесения 
эродированных и непригодных для сельскохозяйственного пользования 
земель.

Рабо1ы по растительным ресурсам шли первоначально в направле
нии поисков растений, употребляемых в пищу или известных в народной
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медицине (А. Сепетчян). В дальнейшем было начато детальное изучение 
алкалоидных, фитонцидных, витаминосных, лекарственных, эфиромаслич
ных и других растений, а также условий образования в них физиологи
чески активных веществ (С. Я. Золотницкая, А. А. Авакян, И. С. Мелку - 
мян и др.).

Большие исследования проведены в области анатомии растений как 
в Институте ботаники (А. А. Яценко-Хмелевский, В. А. Паланджян), так 
и на кафедре физиологии и анатомии растений Ереванского государ
ственного университета (Н. М. Меликян). В Институте ботаники иссле
дования шли в аспекте эволюционной и сравнительной анатомии, а за
тем выявления физико-механических свойств древесины главнейших ле
сообразующих пород. Параллельно с этим 'создавалась большая коллек
ция образцов древесины, охватывающая 4000 представителей, принад
лежащих 110 семействам.

Первым этапом фитофнзиологических исследований в Армении яви
лись работы кафедры физиологии и анатомии растений Государственно
го университета под руководством А. Л. Беделяна. Более плодотворной 
для организации научных 1Исследсваний в этом направлении оказалась 
деятельно/сть М. X. Чайлахяна на соответствующих кафедрах Государ- мственного университета и сельскохозяйственного института, а также з 
организованной им лаборатории в Институте ботаники. Окружив себя 
молодыми научными кадрами в годы Великой Отечественной войны, 
М. X. Чайлахян развертывает исследования по выяснению природы фо-

О М ГЛ итопериодическои реакции растении. В дальнейшем расширяются мас
штабы исследований по онтогенезу высших растений в Институте бота
ники под руководством В. О. Казаряна, с вовлечением ряда инициа
тивных научных работников (Э. С. Авунджян, Г. Г. Габриелян, К. А. Ка
рапетян, Н. В. Балагезян, В. А. Давтян, А. Г. Абрамян и др.). Этим кол
лективом на основании анализа онтогенетической изменчивости корне
листовой корреляции разработана новая концепция старения высших 
растений, согласно которой этот процесс рассматривается как онтогене
тическое затухание корне-листовой функциональной корреляции, приво
дящее к необратимому ослаблению как поступления в листья воды, ми
неральных элементов и корневых метаболитов, так и питания корней 
ассимилятами и физиологически активными веществами и, наконец, к 
уменьшению массы листьев и всасывающих корней.

В лаборатории физиологии Института виноградарства, виноделия 
и плодоводства научные «поиски ведутся в двух направлениях: исследо
вание влияния физиологически активных соединений (гиббереллинов и 
ингибиторов роста) на рост, развитие и завязывание плодов плодовых и 
других растений под руководством академика М. X. Чайлахяна; физио
логическая и биохимическая природа закаливания виноградной лозы 
(М. А. Амбарцумян, С. С. Марутян, К. С. Погосян). Интересные резуль
таты были получены также в работах по управлению урожайностью ви
ноградного куста обрезкой надземных органов и корневой системы (А. С. 
Мелконян).
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В лаборатории физиологии и биохимии растений Института земле
делия исследования преследуют цель выяснить роль физиологически ак
тивных соединений на рост и метаболическую деятельность корневой 
системы однолетних сельскохозяйственных культур (Э. С. Авунджян). 
В этом же институте ведутся интересные работы по влиянию обрезки и 
нинцетовки бахчевых на морфо-физиологические изменения и урожай
ность растений (А. Г. Авакян).

Работы кафедры физиологии и микробиологии сельхозинститута 
первоначально были посвящены природе яровизации озимых полевых 
культур (А. А. Агинян), в дальнейшем — водному режиму и засухо
устойчивости сельскохозяйственных растений (В. С. Бадалян).

Коллектив ботанического сада и двух его отделений в Кировакане и 
Севане работает над решением проблемы интродукцйи и акклиматиза
ции полезных древесных, кустарниковых и травянистых растений с раз
работкой теоретической основы их приспособления. В аспекте помощи 
народному хозяйству основное усилие коллектива направлено на разра
ботку теоретических и практических основ озеленения городов и насе
ленных пунктов республики с внедрением интродуцированных садом и
его отделениями широкого ассортимента древесно-кустарниковых и цве
точных растений. . ' ‘

В этих работах принимали и принимают активное участие П. Д. 
Ярошенко, А. О. Мкртчян, А. А. Григорян, Т. Г. Чубарян, Л. В. Арутю
нян, 3. А. Аствацатрян, А. II. Хримлян и др. Созданы географические 
экспозиции Кавказской, Североамериканской, Восточноазиатской, Ев
ро-Сибирской флоры. Особо хорошо представлена травянистая флора в 
Армянском отделе (А. А. Ахвердов и Н. В. Мирзоева).

В настоящее время в Ереванском ботаническом саду сосредоточено 
более чем 4 тысячи видов древесных, кустарниковых, травянистых и 
цветочных растений. В Кироваканском саду число видов указанных рас
тений доходит до 900, в Севане—700.

В области генетики и цитологии растений. Научные исследования по 
указанным направлениям начаты в 1935 г. во вновь организованном сек
торе генетики биологического института армянского филиала АН СССР. 
В дальнейшем, с организацией Академии, сектор реорганизуется в ин
ститут с соответствующими лабораториями—генетики, цитологии и эм
бриологии растений. За период существования этого института, а затем 
сектора генетики, а также в Институте земледелия Министерства сель
ского хозяйства разработан ряд актуальных проблем и получены инте
ресные данные по теоретическим и практическим вопросам генетики л 
селекции. М. Г. Туманяном выявлены некоторые закономерности в 
формообразовании кукурузы и пшеницы, а также в их происхождении. 
Им отобраны многие ценные формы зерновых для различных экологиче
ских условий. '1 ' ЧЖи

По биологии оплодотворения результативными оказались исследо
вания Г. А. Бабаджаняна, в которых объясняется эволюционная устой
чивость перекрестно опыляющихся растений. Выяснилось, что высокая
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наследственная устойчивость таких растений обусловлена, во-первых, 
тем, что разновидности данной популяции оплодотворяются пыльцой 
собственной формы и, во-вторых, оплодотворением чужой пыльцой.

Детально исследован вопрос устойчивости пшеницы против ржавчи
ны. Для получения таких сортов при гибридизации была использована 
ржа вчините то йч ив ая пшеница Тимофееви (В. О. Гул>ка«ня.н). Показа
но, что при скрещивании этой формы с нержавчинноустойчивыми су
щественно повышается завязываемость семян (до 87%). При этом вы
яснилось, что неполное завязывание семян обусловливается разновре
менным созреванием 'пестиков, поэтому длительное ветроопыление при
водит к положительным результатам в связи с тем, что по мере созрева
ния пестиков происходит их оплодотворение (В. О. Гулканян). Выявле- и на также восприимчивость старых пестиков к своей пыльце и невос
приимчивость к чужой (В. О. Гулканян, С. Г. Оганесян).

Велись многолетние поиски для получения озимых и яровых форм в 
направлении определения влияния условий среды на формообразова
тельные процессы, выведения новых сортов пшеницы (Горная-22, Вар- 
теник 6, Эритролеукон 12, Арташати и др.).

С. А. Погосяном, С. С. Хачатряном выведены ценные сорта виногра
да, многие из которых в настоящее время широко распространены в рес
публике, а также за ее пределами.

В исследованиях, посвященных различным проблемам генетики, 
приняли активное участие Э. Г. Кочарян. С. Г. Оганесян. А. К. Минасян, 
Г. А. Сурминян, А. А. Мкртчян, Н. С. Саркисян, А. А. Егикян, С. Г. Бар- 
сегжн и др.

На республиканской станции шелководства под руководством С. М. 
Саркисяна исследовалось преимущественное влияние материнского ор
ганизма на формирование потомства. Оказалось, что материнский орга- 

и °нпзм полнее передает потомству свойства и признаки, нежели отцовский.
Активную деятельность по отдельным разделам генетики и цитоло

гии сначала в институте, а затем на кафедре генетики и цитологии ЕГ> 
развернул Г. Г. Батикян, исследуя влияние лучей Рентгена на полиплоид
ные виды пшеницы, воздействие температуры гиббереллина и кинетина 
на митотическую активность клеток, мутагенез пшеницы под влиянием 
физико-химических факторов и др. В этих работах приняли участие 
Н. П. Бегларян, Д. С. Егиазарян, Т. А. Саакян, С. А. Согомонян, А. X. 
Даниелян и др.

Другое направление работ этой кафедры было связанные с муж
ской и женской стерильностью, а также ненормальным развитием ре
продуктивных органов плодовых и виноградных (Д. П. Чолахян и Е. I . 
Симонян).

Цитологические работы в Арменти начаты еще раньше А. I. Арара
тяном, изучавшим воздействие физико-химических факторов на морфо
логическую изменчивость хромосомы. В последующие годы организуют
ся различные научно-исследовательские лаборатории в Институте земле
делия (Г. К. Бенецкая), на биологическом факультете (1.1. Батикян и



В. О. Казарян

С. И. Мовсесян), в секторе мутагенеза АН АрмССР (Л. А. Араратян). В 
этих научных очагах исследуются некоторые проблемы цитологии, во
просы микро- и макроспорогенеза, микро-макрогаментогенеза, первич
ные стадии развития зародыша и т. д.

В последнее время усилились цитологические работы и в секторе 
систематики Института ботаники (Э. А. Назарова, Ц. Р. Тоням, А. И. 
Погосян), где исследуются кариотипы более чем 400 видов растений 
флоры Армении, хромосомы у некоторых видов и родов, карпология бо
лее чем 80 популяций представителей альпийской флоры г. Арагац и т. д.

В области агрохимии. Исследовательские работы здесь начаты П. Б. 
Калантаряном на организованной им станции агропочвоведения. Пер
вые ученики и последователи его — Г. С. Давтян, Е. М. Мовсесян и Г. Ш. 
Асланян — в дальнейшем развернули обширные исследования по оцен
ке различных почв республики, по разработке эффективных норм удо
брений сельскохозяйственных и технических культур и по их питатель
ным режимам.

Наиболее эффективной в организации научных исследований в этой 
области оказалась деятельность Г. С. Давтяна, в 1941 г. создавшего со
ответствующую лабораторию в биологическом институте АрмФАН 
СССР, которая в 1943 г. вошла в состав Института генетики растений, а в 
1956 г. в связи с передачей указанного научного учреждения Министер
ству сельского хозяйства была оставлена в Академии наук АрмССР. В Одальнейшем в связи с ростом молодых научных кадров и расширением 
тематики был организован Институт агрохимических проблем и гидро
поники в системе АН.

Коллективом лаборатории и института разработан целый ряд важ
нейших вопросов агрохимии, имеющих как теоретическое, так и при
кладное значение для сельского хозяйства республики. Первые более 
обширные исследования были посвяшены разработке рациональ
ных систем удобрений зерновых культур в горных районах и да
ны практические рекомендации (Г. С. Давтян, Г. Б. Бабаян и др.). 
Применением радиоактивного фосфора выявлены закономерности рас
пределения и реутилизации этого важнейшего элемента в хлопчатнике, 
помидоре и др. растениях (Г. С. Давтян и др.). Результативным оказа
лось и исследование ферментативной системы почвы, являющейся показа
телем биологической активности ее (А. Ш. Галстян). Эти работы в на
стоящее время в более расширенном плане проводятся в Институте поч
воведения Министерства сельского хозяйства республики.

Исследования велись и в области радиационной агрохимии—мигра
ция, поглощение и распределение радиоактивных веществ в почве и рас
тениях (В. Л. Ананян). На высокогорной агрохимической станции на 
г. Арагац изучалось влияние минерального удобрения на продуктив
ность альпийских ковров, установлена высокая эффективность фосфор
ного и других удобрений.

Начиная с 1960—62 гг. институт разрабатывает новую проблему—* 
применение специальных методов промышленного производства расти
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тельных продуктов. Этими работами установлена и обоснована высокая 
продуктивность гидропонного способа выращивания сельскохозяйствен
ных культур. В этом аспекте эффективными оказались опыты по произ
водству ценного эфирного масла розовой герани. Учитывая важное на
роднохозяйственное значение полученных результатов, Совет Мини
стров республики принял постановление о создании специальной баз4л 
для производственного испытания выращивания этой культуры без 
почвы.

В настоящее время начаты обширные исследования по агрохимия 
атмосферных осадков и оросительных вод для выявления баланса глав
нейших источников питательных веществ (азота, ЭЕосфора,
и др.).

Институтом предложен также способ непрерывного

калия, серы

производства

1
Г

зеленого корма для птицеводческих хозяйств и обоснована его высокая 
эффективность (Г. С. Давтян и др.).

В области микробиологии. Основателем микробиологической науки 
в Армении является П. Б. Калантарян, начавший исследовательскую 
деятельность сначала в университете, а затем в Сельскохозяйственном
институте. Первый самостоятельный научный очаг по микробиологии 
организован в системе биологического института Армянского филиала 
АН СССР, вошедший затем в АН Арм'ССР в 1943 г.

Соответствующие лаборатории ункционируют в институтах вино
градарства, виноделия и плодоводства, а также защиты растений. Науч
но-исследовательские работы в этой области ведутся также на кафедрах
Государственного университета, Сельскохозяйственного, Зооветеринар
ного и Медицинского институтов.

В 1955 г. организуется Институт эпидемиологии и гигиены, где ши
роко исследуются инфекционные болезни—грипп, полиомелит, дифте
рит, коклюш, дизентерия, брюшной тиф, бруцеллез и др.

Развитие же ветеринарной микробиологии в основном было связано 
с организацией Противочумной станции, а с 1937 года—Лаборатории ви
русных болезней, где исследуются сыворотки против вирусной болезн । 
свиней (В. Айрапетян).

Исследования по почвенной микробиологии начались с интересных
работ П. Б. Калантаряна. Более интенсивное развитие они получили в 
Институте микробиологии под руководством А. К. Паносяна. Здесь дает
ся микробиологическая характеристика почв Армении в зависимости от 
типов ее, растительного покрова и вертикальной зональности (А. К. Па- 
носян, А. П. Петросян, А. В. Киракосян, А. И. Минасян и др.). Выявле
ны интенсивная амонификация и разложение целлюлозы.

Более детально изучен состав ризосферных микроорганизмов, а 
также взаимоотношение бобовых растений и клубеньковых бактерий 
(А. П. Петросян). В этих работах приняли активное участие также М. X. 
Чайлахян и А. Меграбян для выяснения влияния физиологически актив
ных соединений и метаболитов клубеньковых бактерий на образование 
клубней и урожайность растений. На основании исследований различ-
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пы.\ штаммов азотобактера и клубеньковых бактерии в 1935 г. органи
зовано производство бактериальных препаратов.

Исследованы физиологические особенности местных рас молочно
кислых бактерий, повышающих качество сыров (Л. Ерз-н-нкян н Ф. Са- 
руханян). Получены эффективные расы ацидофильных бактерий, кото
рые обладают лечебным свойством при желудочно-кишечных заболева
ниях и используются для производства высокопитателыюго молока 
«Наринэ» (Л. Ерзинкян).

Обширные исследования проведены по изучению бактериальных 
болезней плодовых и томатов (С. А. Авакян и Р. М. Галачян). Показа- 
но. что в некоторых растительных опухолях синтезируются ауксино
подобные соединения, способные стимулировать корнеобразованме 
(Р.М. Галачян).

Интересные данные получены по использованию микробов-антаго
нистов и антибиотиков в растениеводстве (Р. О. Мирзабекян и Н. Г. 
Карапетян). Эти работы затем расширились в лаборатории метаболиз
ма микроорганизмов (Э. Г. Африкян) и на основании полученных ре
зультатов были выявлены энтомоцидные препараты и разработана тех
нология их производства (Э. Г. Африкян).

Начались поиски по микробиологическому получению лизина и 
других аминокислот (3. В. Маршавина). Проводятся тдкже исследова
ния по горной микробиологии.

В лаборатории микробиологии Института виноделия и виноградар
ства проводятся исследования по микрофлоре вин. Выявлено более 
20 штаммов для получения различных вин (Б. П. Авакян).

В области зоологии. Инициатором исследования местной фауны был 
А. Б. Шелковников, коллекция которого послужила основой для органи
зации Зоологического музея. Первым центром подготовки кадров по 

оологии становится кафедра зоологии Государственного университета 
вод руководством А. Г. Тер-Погосяна. В дальнейшем организуются ана
логичные кафедры в Сельскохозяйственном (М. Макарян), Зооветери
нарном (С.М. Юзбашян) 'и Педагогическом (А. А. Чилин1гарян) институ
тах. В системе же Армянского филиала АН СССР соответствующий сек
тор организуется лишь в 1935 г. (С. ДА. Юзбашян), который в 1943 г. 
реорганизуется в Институт зоологии.

Работы в перечисленных научных центрах в основном велись и ве
дутся в фаунистическом, систематическом, филогенетическом, экологи
ческом направлениях, а также в аспекте организации борьбы против 
вредителей и паразитов. В результате этих исследований, проведенных 
главным образом в Институте зоологии, в республике обнаружено более 
64 видов млекопитающих, 302—птиц, 41—ящериц, 6—земноводных и 24— 
рыб. В этих работах приняли активное участие С. К. Даль, С. Б. Папаян, 
И. С. Даревский, А. Б. Шелковников, К. А. Айрумян, Б. О. Гейлик- 
ман и др. ' ;

Наряду с этим были предприняты попытки по выведению уссурий
ского пятнистого оленя (А. А. Саркисов), который за короткое время 
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хорошо акклиматизировался в условиях Хосровского заповедника.
Исследование фауны беспозвоночных ведется в различных аспек

тах: систематическом, морфологическом, экологическом, биологическом, 
филогенетическом, а также с точки зрения ее связи с фауной соседних 
стран Детально изучались нематоды Армении (А. Г. Тер-Погосян, Э. Е. 
Погосян), из червей—медицинская пиявка (М. А. Тер-Григорян), мол
люски (Н. Н. Акрамовский), выявлено более 148 видов, многие из кото
рых являются промежуточными хозяевами гельминтов и паразитов сель
скохозяйственных растений. Растительные клещи детально исследовал 
А. Т. Багдасарян, он описал более 70 видов.

В большом объеме ведутся исследования богатой фауны насекомых 
Армении. Из этой обширной группы саранчевые разработаны М. А. Ма- 
каряном, затем более обстоятельно Г. Д. Авакяном, М. А. Тер-Григорян, 
полужесткокрылые — Э. Г. Акрамовской, жесткокрылые — А. А. Рихте
ром, М. Е. Тер-Минасян, пластинчатоусые — С. М. Яблоковым-Хнзо- 
ряном, бабочки—С. А. Вардикян, Г. Л. Азарян, М. Р. Геворкян и др.

Насекомые, имеющие эпидемиологическое значение (блоха, гнус и 
др.), изучены А. С. Аветян и А. Е. Тертеряном. Выявлен видовой состав 
и распространенность их. Кровососные насекомые еще раньше тсс ле
дов аЛ1И1Сь в Институте гигиены и эпидемтюлюгии, а также в Зсовегери- 
нарном институте.

Интересные данные были получены по фауне вредителей плодовых, 
декоративных и технических культур, а также лесов (А. С. Аветян, С. А. 
Мирзоян). В этом аспекте весьма полезным является подготовленный к 
печати большой труд о вредителях сельского и лесного хозяйства Ар
мении.

Проведены обширные работы по изучению фауны гельминтов, имею
щие важное народнохозяйственное значение для организации борьбы 
против многих болезней сельскохозяйственных животных, домашних и 
охотничье-промысловых птиц (Э. А. Давтян, К. С. Ахумян и др.). Рабо
ты по патологии и профилактике гельминтов сельскохозяйственных жи
вотных позволили разработать эффективный метод борьбы против них 
(Э. А. Давтян), который, к сожалению, до сих пор не нашел широкого 
применения в практике.

Проведены интересные опыты по акклиматизации и гибридизации 
животных, а также по выявлению особенностей индивидуального разви
тия гибридов, с применением методов эмбриологии, гистологии, гистохи
мии, цитологии и биохимии. В этих работах принимали активное учас
тие А. А. Чилингарян, Ю. А. Магакян, Е. Ф. Павлов и др. Ведутся также 
работы по экспериментальной эмбриологии с целью познания природы 
онтогенетической реализации генетической программы, закодированной 
в ДНК эмбриональной клетки.

В последние годы начаты исследования араратской кошенили. Вы
явлены основные очаги распространения и этапы ее онтогенетического 
развития (М. А. Тер-Григорян). В настоящее время эти работы прини
мают более целеустремленное направление в связи с разработкой спосо-
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бов культуры тканей, синтезирующих кармин, также поисков путей ис
кусственного размножения и выращивания кошенили.

В области физиологии человека и животных. Впервые физиология, 
как самостоятельная дисциплина, вошла в учебную программу Ереван
ского государственного университета в 1920 г. Первым лектором был 
Т. П. Мушегян, вокруг которого собирается группа молодых энтузиас
тов. В 1926 г. организуется соответствующая кафедра.

Первые работы по физиологии, начатые в университете под руковод
ством Э. А. Асратяна, были посвящены пластичности нервной системы. 
В дальнейшем направление работ изменяется в связи со сменой заве
дующих кафедр (Т. П. Мушегян, затем С. А. Акопян).

На перечисленных кафедрах разрабатываются различные пробле
мы современной физиологии, имеющие непосредственную связь с основ
ными задачами институтов, 

•г

Исследования по физиологии сельскохозяйственных животных на
чаты на кафедре физиологии Зооветеринарного института изучением 
пищеварительного тракта в связи с его функциональной периодич
ностью. Однако в последующие годы истинным центром решения этой 
проблемы стала лаборатория физиологии сельскохозяйственных живот
ных Института физиологии им. Л. А. Орбели, руководимая С. К. Карапе
тяном. Исследования посвящены выяснению природы влияния факторов 
внешней среды, главным образом светового фактора, на репродуктив
ную и овогенную функцию и нейрогуморальные механизмы регуляции 
этой функции. Результаты этих работ хроме теоретического имеют и 
важное народнохозяйственное значение, часть их успешно внедряется в 
сельскохозяйственную практику республики. В последние годы такие 
кафедры организуются в Медицинском (Г. П. Мушегян), в Зооветери
нарном (С. А. Щербаков, Г. Г. Степанян), а затем в Армянском педаго
гическом институтах (С. К. Карапетян) и в Институте физической 
культуры.

В развитии физиологии особую роль сыграла организация в 1943 г. 
Института физиологии в системе Академии, в работах которого приняла 
самое активное участие известные физиологи Л. А. Орбели, Э. А. Асра
тян и X. С. Коштоянц. Под руководством А. А. Алексаняна институт 
обогащается современным научным оборудованием. В настоящее время 
он является головным институтом по проблеме вегетативной нервной 
системы.

Научная деятельность Института физиологии претерпела ряд ко
ренных изменений не только в связи со сменой научного руководства, но 
и с ростом кадров и оснащением новейшим оборудованием. Первона
чально под руководством X. С. Коштоянца разрабатывалась проблема и
неирогуморальной регуляции физиологических и биохимических процес
сов в норме и патологии. С 1949 г. научным руководителем становится 
Э. А. Асратян, и начинается интенсивная разработка проблемы эволю
ции механизмов компенсации функции при повреждениях организма. С 
1951 г. в период руководства А. М. Алексаняна тематический план рас-
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ширяется включением вопросов вегетативных условных рефлексов, зри
тельного анализатора и т. д. В дальнейшем, в научно-исследовательский 
план 'вошли проблемы основных закономерностей взаимоотношения раз
личных отделов центральной, а также физиологии вегетативной нервной 
системы. По первой проблеме основное внимание сосредоточивается .на 
исследовании особенностей структурной и функциональной организации 
мозжечка с применением электрофизиологии (В. В. Фаиарджян). Для 
решения второй проблемы подвергается изучению влияние вегетативной 
нервной системы и гипоталамуса на фуш ции различных отделов цен
тральной нервной, а также'симпатических систем (О. Г. Баклаваджян).

Помимо этих направлений во вног ь созданных лабораториях ведут
ся работы но изучению адаптивно-трофического влияния симпатической 
нервной системы на деятельность центральной нервной системы (Т. Г. 
Урганджян), пейсмекерной активности гладкой мускулатуры мочеточ
ника различных животных (С. А. Бакунц), гистохимии и нейроморфоло
гии с применением фосфорных соединении (А. М. Чилингаряк). В ре
зультате разработан новый метод для микроскопического изучения 
нервных и сосудистых систем. Исследуются также внутрицентральный 
механизм временной связи и функциональной организации нейронов 
зрительных бугорков (А. А. Айрапетян), взаимоотношения эндокринной 
и вегетативной нервной системы (Л. А. Матинян). Все эти работы прово
дятся на современном уровне с применением новейшего оборудования 
и методов.

В области гидробиологии. Первые работы в этом направлении нача
ты на Севанской гидробиологической станции, организованной в 1923 г. 
в системе Наркомата земледелия. Затем это учреждение вошло в систе
му АрмФАН СССР, а с 1943 г. в Академию АрмССР. Главным объектом 
научно-исследовательской деятельности станции было и остается озеро 
Севан. Основными вопросами до спуска вод озера были вопросы гидро
логии, гидрохимии, гидробиологии и ихтиологии в аспекте главным об
разом разработки приемов увеличения запасов рыбы (А. Г. Маркосян, 
Т. Л1. Мешкова, М. Г. Дадикян и др.).

В сеязи со спуском и изменением гидрологического и гидрохимиче
ского режимов озера и сокращением донной растительности, числен 
ностп и биомассы литоральных животных существенно уменьшился рыб
ный запас и сократился промысел. В таких обстоятельствах первооче
редной задачей станции стала разработка новых способов поддержания 
рыбных запасов рыболовными мероприятиями. В этом аспекте, кроме 
инкубации икры, предприняты условия по выращиванию личинок форе
ли, в связи с чем на Севане организовано три рыбоводных завода с ин
кубационной мощностью до 70 миллионов штук икры.

Спуск уровня озера, с другой стороны, привел к существенному по
вышению температурного режима воды и появлению в ней новых видов 
водорослей (сине-зеленые), вызывающих «цветение» воды. Одна из су
щественных задач станции заключается теперь именно в организации 
эффективной борьбы против этого нежелательного явления.
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В области бионики, биофизики и молекулярной биологии. В послед
ние годы в системе Академии наук АрмССР Ереванского Государствен
ного университета широко развиваются новейшие направления биоло
гии: бионика, биофизика, молекулярная биология и молекулярная гене
тика. Эти области науки вовлекают физиков, биологов, биофизиков, био-О химиков, творческое содружество которых приносит сейчас первые ре
зультаты. ♦

В 1964 г. в системе Академии организована лаборатория бионики 
под руководством Л. С. Гамбаряна, разрабатывающая проблемы иссле
дования и моделирования структур и функции нейронов, нервных сетей 
и нервных центров и принципов организации мозга. Показано, что про
цесс формирования двигательных координаций основан на однов<ремен- и ном и последовательном вовлечении разных структур вертикальной и 
горизонтальной оси центральной нервной системы (Л. С. Гамбарян, 
Г. Е. Григорян и др.).

Работы по биофизике начаты в 1958 г. в Институте физиологии им. 
Л. Ор-бели в лаборатории биофизики, которая в дальнейшем стала са
мостоятельной единицей и разрабатывает проблемы зрительной рецеп
ции под руководством Г. Г. Демирчогляна. Исследуя зрительный аппа
рат птиц, сотрудники этой лаборатории показали, что он функционирует 
при полете в условиях взаимодействия с вестибулярным аппаратом, 
участвуя в ориентации и осуществлении астронавигационных способ
ностей.

На кафедре биофизики биологического факультета исследует
ся регуляторная роль гистонов (Г. А. Паносян), а физическо
го факультета — природа сил, стабилизирующих нативную струк
туру ДНК (В. Асланян). В аналогичной лаборатории Института 
физических проблем изучаются первичные механизмы при радиацион
ном поражении (Ц. Авакян) и физико-химические основы активного пе
реноса ионов через биологические мембраны (С. Мартиросов). В лабо
ратории же биофизики Института кардиологии (С. С. Оганесян) иссле
дуется биофизика сердечной ткани в связи с ритмикой ее работы.

Молекулярная биология более обширно представлена в Институте 
экспериментальной биологии АН АрмССР. Первые работы были м _ •посвящены молекулярной генетике—выяснению механизмов возникно
вения и супрессии условно-литеральных мутаций фагов (М. Оганисян).

Этот небольшой обзор 50-летней истории биологии Армении и со
временного состояния научных исследований наглядно показывает, как 
за короткое время интенсивно расширилась сеть научных учреждений и 
умножилось число высококвалифицированных кадров, разрабатываю
щих актуальные проблемы на современном уровне. В результате суще
ственно нарастает и число разрабатываемых проблем и полученных ре
зультатов, имеющих важное теоретическое и прикладное значение.
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և լուսաբանել մեր հեռա նիսր։

Սորտի կյանքի տ ևո ղո ւթ յան երկարացոլմր և բարձր բերբատվութ ։ան պահ֊

պան՛ում ը գոլութ յուն ունեցող բոլոր միջոցների կիրառմամբ, նի խիստ կա֊
րևոր նշանակություն։ Այդ առավել անհրաժեշտ է, որովհետև սորար ստացվումՀ՜ շատ ծախսերի և ջանքերի մ իջո ցով։ Բացի այդ, սորտի ստացման համար
շատ երկար ժամանակ կ պահանջվում։ թստ Վ. Յա, Յուրևի, ցորենի սորտ 
ստեղծելու համար հարկավոր կ 12—15 տարի, Պ. Մ. ԺուկոՎսկո։ կարծիքով' 
մինչև 20 տարի։

Սորտի ստեղծման վրա աշխ ա տ ում կ մասնագետների ու բանվորների մի 
ստվար խումբ, օգտագործվում են նյութ ա կան միջոցներ' հող, ջուր, մ եքենա֊ 
ներ ու գործիքներ, շենքային հարմարություններ, պարարտանյութեր, հիվան- 
գութ(Ունների ու վնասատուների դեմ պայքարի ՚>ամար անհրաժեշտ նյութեր,
հետևաբար կատարվում են դգալի ծախսեր։ Բայց նոր սորտն իր ներդրման 
առաջին իսկ տարուց սկսում կ վերադարձնել տնտեսության կատարած ծախսր, 
ըստ բազմապատիկ ավելի նայած ներդրւքահ ծավալին։

Ա (սւգիսով, սորտ ստ եղծելը, կապված կ խոշոր ծախսերի հետ, իսկ այն
ներդնելով, լաւէ եկամուտ կ ստացվում, ուստի, պետք կ աշխատել բարձրացնել

նրա երկարակեցությունը։
Նշեն ք, որ Հայաստանի տեղական ցո րենն ե րը շատ մեծ բազմազանություն

ունեն։ Ն. Ն. Վավիլովր Հայաստանում գիտահետազոտական շրջագայության
ժ ամանա կ համոզւԼել կ, որ մեր հանրապետությունն առաջինն կ այն աշխարհա
գրական վայրերի շարքում, որոնք պետք կ ճանաչվեն որպես ցորենների բաւլ֊ 
մ աղան ութ րսն կենտրոն և այդ կուլտուրայի ծագման հայրենիք։ Այդ ուղղու֊ 
թլամբ ՛ուսումնասիրություններ են կատարել և հարուստ նյութեր կուտակել 
Ե. Ա. Ս տոլետովան, Մ. Գ. Թումանյանր, Գ. Խ. Աղաջանյանը, Բ. Մ. Գարա- 

սեֆերյանր, Վ. Հ. Գուլքանյանը, Ա. Ա* Ս' աթևոսյանը, և ուրիշներ։
Յորենների այդ մեծ բազմազանությունը ստեղծվել կ Հայաստանի աշ

խարհագրական, կկոլոգիական պայմանների խայտաբղետության հետևանքով։ 
Բույսերի մուտացիոն վ։ ո փ ո խ ութ յո ւնն ե րր մեր բնակլիմայական պայմաննե
րում հաճախակի են, որոնք, ցավոք, դեռևս լավ չեն ո ւս ո ւմն ա ս ի րվա ծ։ թգալի 
գեր են կատարել նաև բնակչո։թյան տեղաշարժերը, որոնց ընթացքում ցոըե֊ 
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նի կուլտուրան տեղափոխվել է մ ի տեղից մյուսը և այդ պատճառով րագմա֊ 
ղան դարձել ու փոփոխվել։

Ցորենի ֆիլոդենեղի ղործում մեծ նշանակություն են ունեցել Հայաստանի 
տերիտորիայում մինչև այժմ պահպանված ցորենի վա յ ր ի տեսակներն իրենց 
ներտեսակա (ին բաղմ լա ղան ո ւթ յա մ բ ։

Ա (սպիս-ով, ՀՍՍՀ֊ի տերիտորիայում գոյություն է ունեցել, ապա ստեղծ֊ 
վել ու ձևավորվել է ցորենի հարուստ ֆոնդ, որի ծ ասին գաղափար կարելի է 
կազմել աղ, 1֊ում բերված տվյալներից;
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10

4
7

39

/քո րեն արև ե լյան

/քո րե ն 
/քորեն

ո ո ւ_րղ իդո լ_մ (ան ցլի ական) 
պարս կա կան

/քորեն 'Լանի , ճյուրլա վոր
/քորեն ս պե լ տ ա (կիսահաճար)

/քորեն կո Լ.նդիկ

3

11
7
3
5

80
40

, մ իա֊

Աղյուսակում բերված տվյալների համաձայն, մեղ մոտ կան շուրջ 300
բուսաբանական այլատեսակներ, որոնցից յուրաքանչյուրի սահմաններում դո֊ 
յություն ունեն ձևեր, ռասաներ, բիոտիպեր և այլն: Այդ բազմաղանությունից 
էլ ստեղծվել են Հայաստանի տեղական ցորենները, որոնց կաղմը տարերայ֊ 
նորեն խառնուրդային է ստացւէել։ Այս խառնուրդների մեջ ցորենի որոշ այլա֊ 
տեսակներ ավելի լավ են հարմարվել արտաքին Աքայմաններին և գերակշռող 
դարձել։ Հնամենի ս ո ր տ ֊ պ ո պ ո ւլյա ց ի ան եր ր մշտապես փոփոխությունների են 
ենթարկվել, նրանց միջից վերացել են զանազան տեսակներ ու աղատեսակներ 
և առաջացել Նորերը, որոնք և հասել են մինչև մեր օրերը։ Այդպիսի տեղական
ս ո ր տ ֊ պ ո պ ո ւլյա ց ի ան ե ր ի ց կարևորներն են, Ս լֆահ ատ, Ալթիաղաջ, 9. ար դա,
Ւրանի կարմիր ցորեն, Դյոլլգյանի, Սպիտակահատ, Կարմրահատ, Գալգալոս 
(՛Ոռիկ), Տոլկլոլղ, բազմաթիվ կունդիկ ցորեններ, Կովկասյան լեռնային ցորեն.

!եղնազարդա (կարծր ցորեն), որը մինչև ՅՕ֊ական թվականները մշակվում էր 
Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում և ուներ մեծ բազմազանություն։

Ուշագրավ է, որ Հայաստանում աճում են. նաև վայրի ցորեններ' տեսա֊ 

կային ու այլատե սակազին մեծ բազմազանությամբ (4 տեսակ և շուրջ 100 
ա յլա տես ակ )։

քքինչ սովետական կարգերը Հայաստանի ցոըեննեըր գրեթե չեն ուսում֊ 
նասիրվել, իսկ վայրի ցորենները նույնիսկ հայտնաբերված չեն եղել։ Հայաս֊ 
տանի կենդանական ու բուսական հարստությունների հիմնավոր ուսումնասի
րությունները սկսվել են սովետական կարգերի հաղթանակից անմիջապես 
հետո 1925—1926 թվականներից։

0 ինչև այդ հետազոտական աշխատանքների սկիզբը Հայաստանում կազ
մակերպված սելեկցիա գոյություն չի ունեցել, մինչդեռ այն որպես կիրառա֊ 
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կան գիտություն վաղուց ի վեր հայտնի էր Ռուսաստանում և նրա սահմաննե
րից դուրս։ Ա ելեկցիան որպես ժ ամ անակակից գիտության ճյուղ չէր ճանաչ
ված։ Այդպիսի ճանաչման համար պայմաններ ստեղծվեցին ծ ամ անակակից 
գենետիկայի զարգացման հիման վրա։ Սելեկցիայի աոաջին արդյունքը Հա
յաստանում եղել է այն, որ խառնուրդային ցորեններից մասսայական ընտրու
թյան միջոցով առանձնացվել են նրանց հիմնական այլատեսակները և ներ- 
գըրվփլ արտադրության մեջ' որպես պոպուլյացիոն սորտեր։

Պարզվեց, որ խառնուրդս։ յին ցորենների բ ե ր ք ա տ վո ւթյո ւն ր թեև կենսա

բանական պատճառներով որոշ չափով կայուն է, սակայն, մաքուր սորտերի
Համեմատությամբ ցածր է

Առաջին սելեկցիոն մաքուր սորտերր Հայաստան բերվեցին դրսից։ Դրանք 
մի քանի հատ էին և 1930-ական թվականներին վ։ ո րձա րկվե ց ին մեր հանրապե֊ 
տութ յուններում նոր կազմակերպված և ծավալվող պետական սորտափոր
ձարկման սիստեմում։ Այդ սորտերից ա մ են ահ աջո ղա կր հռչակավոր Ուկըաին- 
կան էր, որն ստացվել է ան Հատական ընտրության մ իջոցով Ս իրոնով/ան սե- 
լեկցիոն կա յան ում ։ Այդ սորտը շատ դրական դեր խաղաց մեզ մոտ։ Նրա շնոր
հիվ մեր լեռնային շրջաններր, որոնք միայն գարնանացան ցորեններ էին ցա
նում, իսկ աշնանր միայն աշորա, ունեցան նաև աշնանացան ցորեն։ 
Օւկրաինկայի ցանքատարածությունր հասավ մոտ 30 — 35 հազար հեկտարի։ 

կմյպակցոլթյամբ առաջացավ սկզբունքս։յին նշանակություն ունեցող 
ժ ի ՜* աՐ9 • տ ե կ ա ր Հւ քն ե ր ր պ Լ ւո ք Ւ ւո ե դո ւՍ ստացված սորսւերույ ր ա ւէ ա ր ա ր - 
վեն, թե բերովի: Մի բան պարզ է ու որոշակի, որ այս կարիքներր պետք է 
բավարարվեն լավագույն սորտերով, որոնք կարող են լինել և տեղում ստաց
ված, և բերովի։ Այդ հիման վրա էլ »արցր լուծվեց ի օգուտ ալն բանի, որ տե
ղում կազմակերպվի սելեկցիոն աշխ ատ անք և դրա հետ միասին սորտեր ներ
մուծվեն նաև դրսից։

Եվ ա\ա, սկսած 1930 թվականներից մեր հանրապետությունում սելեկցիոն 
աշխատանքներ են իրականացվում։ Առաջին ուսումնա սիրություններր կատար
վել են Լեն ին ա կան ի ս ե լե կց ի ոն կա յան ում, այնուհետև Երևանի գյուղատնտե
սական ինստիտուտում և Մ ի ութ են ա կան գիտությունների ա կա դեմ ի ա (ի Հայաս
տանի ֆիլիալի կենսաբանության ինստիտուտի գենետիկա յի սեկտորում։ Այդ 
ժամանակամիջոցում մի շարք սորտեր են բերվել դրսից, ինչպես նաև նոր 
սորտեր են ստացվել տեղում։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես են ծառայում այդ 
սորտերը լ) եր գյուղատնտե սութ յանր, որքան է նրանց երկարակ յացութ յու- 
նր ք աղ, 2 )։

Աղ, 2-ից երևում է, որ Հա յա ս տ ան ր ունեցել է և այժմ էլ ունի ցորենի 
սորտերի մեծ բազմազանություն։ Սելեկցիա յի տարբեր եղանակներով ստաց
ված սորտերի թիվը հասնում է 27֊ի, որոնցից մասսայական ընտրությանբ 
ստացվածները 12 են, այլ եղանակների կիրառմամբ' 15։ Նշված սորտերից տե- 
ղոլւ) ստացվածներ են 22-ը, դրսից բերվածները' 5։

0երված տվ յալները ցու յց են տալիս, որ ցորենի սելեկցիա յոլմ սկզբում 
գերակշռել է մասսայական, ապա անհատական ընտրությունը, դրանից հետո' 
տարբեր ցորենների խաչաձևոլմր, ըստ որում վերջինս տարբեր եղանակներով։

Դրսից բերված 5 սորտից 2-ր ( Ուկրաինկա և Երասնո դարկա ) մշակու
թյունից հանվել են' բերքատւէությունր պակասեցնելու պատճառով, դեռևս ո- 
րոշ տ ե ղ է գրաւէում Ն ո վո ո ւկր ա ին կա 83-ր, յրխ է իր տեղը •ռ »7//•
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Ա դ յ ո լ ւ։ ա կ

էԱ

Անունը
Լ դ ա*եա կը

Սոլւտի սւյէհքյսւն վիճ»ս կր

կարմիր ս լֆ ս» հ ս» տ

V* յու-լդ անի

Աքթ իաղաջ 
ՀՀալպա

դնս» դ տրդ ա 
է ր ինա ցե ու.մ 
կունդիկ) 

Պե րս ի կ ո եւ/ 
կ ա է» »ք ո ա հ ա տ

էհ Ո ւ.ր ր ից ե Աք ս (ո ւդ ի էՈ ա 
կունդիկ)

9' ալդ ա լո ս ( '/՝'ո.իկ I
Հ ս» ս ա ր
// Լ.կ րա ին կ Աք

կ ր ա սն ո էք ա ր կ ա
ԼենինԱք կանի 3 
Արմյանկա

Ա րտ ս» շս» տ ի -
Եղվարդի 4
Լեոնա յ ին 22

Լենինականի 218 
նո րկո նէք իկ 
Ալմա ր ղա ր ի ա 
Նո վո ո լ կրսէին կս» 83 
'Լա ր ղ են ի կ 9 
է ր ի տ րո քե ո լ կոն 12

Մ իր ոնովսկա յա 808

1928 —
1930

յ>

յ>

յ>

1930

1941
1947
1949

1953
1954

1956
1957
1960
1961
1961
1963
1963
1965

տեղ ս» կ ան

յ>

յ>

ւ>

ՐԼ1,Ո,1Ւ

տ ե դա կ ան 
տեղ էս կ ա ն

յ>

յ>

բերովի

մասսա յակ ա ն 
ընտրու. թ յոՀն

մ>

յ» 

յ* 

յ> 

յ)

ա

յ> 
ա նպատակ ա ն 
րնարո ւ_ ի/ յո լն

1>
ւսն հ ատ ա կան 
ընտրու֊թ յու՜ս

հիբրիդ 
անհատակ ս» ն 
րն տ ր ո լ. թ յ ո սն

յ>

յ>

հիբրիդ
յ>

հիբրիդ
յ>

փոքր

քք շ Աք կվ ո է_ էք

վերացել է
մշակվում է

րորդային հե տքեր

յ>

մնացորդս» յ ին

վերայյել է

4 ետ րերմնացորդս» յ ին

վերացել է 
տեղ է դ րա վու. մ

յ> յ>

յ> յ>

շրջանացվս» ծ է 
վւոք[> տեղ Լ դրավոսմ 

շր^անացվա ծ է

տ

է ՝ Լ ղ ո ս ւո ւս (ա 7 ս

Ք

4 ե տ րեր

^իրոնովյան 80ճ սորտերը համեմատաբար նոլւ շրջանաց֊
ված և այ^մ տարելյւոարի ընդարձակվող տարածությունների վրա մշակվող 
ւյ ո ր են Լ՛ ե ր են ք որոնք իրենց կե ՚ս ս ա բան ա կան սլականջների տեղադրման դեպ֊ 
քում բարձր բերք են ապահ-ովում ։

մյսսլիսով ակնհայտ է, որ դըսից սորտեր բերելը ըստ էության ռես ուր֊ 
ւ՚ագիտական և ռեսուրսաօդտագործման աշխատանք է, մեզ մոտ ալն պետք է 
խորացվի։

Ինչպես ասվեց, մեր տեղական ցորենների բերբատվությոլնը առանձնա

պես բարձր չէ։ Նույնը վեըաբերվում է նաև նրանց հիբրիդացման հիման վրա
ստացած սորտերին։ Այսպես, Աըտաշատի 42 սորտի առավել բերքը 1 հեկտա֊
րրց Դասել 4} ցենտների, Եղվարդի 4֊ինը' 49֊ի, էրիտրոլեուկոն 12֊ինլմ 54֊ի։ 
!'սկ Իեզոստայա 1֊ի բերքատվությունը 7 հեկտարից հասնում է 60 ցենտների, 
1,1 !ե էէ շատ ավելի ընդարձակ տարածություններից, Միրոնովյան 808֊ը լեռ֊ 
4,ային շրջաններում երբեմն ապ,ահ\ոՎում է Իեղոստայա 1-ի համեմատությամբ
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ավելի բարձր բերք։ Հանրապետությունում ա (ժմ լայն ար տ ա գր լա կ ւս ն 
։ի ո րձա րկմ ան են ենթարկվում Ավրորա և Կավկագ սորտերը, որոնք նախնա
կան տվյայներով գերազանցում են Օեղոստայա 1 և Միրոնովյան 808 սորտե
րին,

Հայաստանում ցորենի սելեկցիալի գծով աշխատողներն ներկածումս օգ֊ 
տ ա գո րծ ում են վերևում նշված լավագույն ս ո րտ ե ր ր, որոնց խ աչաձևում են տե-
ղական ց ո րենն ե րի հետ, ն պ ա տ ա կ ունենալով ստանալ ավելի արժեքավոր նոր 
սորտեր։ Այժմ խնդիրն այն է, որ խաչաձևման միջոցով սինթեղվեն նոր արժեք
ավոր սորտեր, օժտված բարձր բ ե րքա տ վո ւթ յա մ բ և իրենց մեջ ունենան տե
ղական ցորենների մի շարք կարևոր հատկանիշներ։

Արծարծելով ցորենի սելեկցիայի հարցերը, պետք է ուշադրություն դարձ
նել այն սկզբունքային տեղաշարժերին, որոնք տեղի ունեցան այդ բնագավա
ռում։ Խոսքը վերաբերւԼում է այսպես կոչված ((կանաչ հ ե ղա փ ո խ ո ւ թ րան ր », 
որի էության հիմքն են կազմում խիստ բարձր բերքատվություն ունեցող սոր
տերը։ Վերջիններիս շնորհիվ սկսվեցին բարձր բերքեր ստացվել ճապոնյա ոլմ, 
Ա եքսիկայոլմ, Հնդկաստանում, նաև լայն չափերով Սովետական Միությունում 
և այլուր։

«Կանաչ Կեղափոխությունր» իրականացավ գենետիկական հետաղոտոլ- 
թյունների շնորհիվ։ Պարզվեց, որ բնության մեջ գոյություն ունեն ցորեններ, 
որոնք օժտված են ցածրացողունության զեներով։ Այղ ցորենները հիբրիդաց֊ 
ման ենթարկվեցին այլ ցորենների հետ և ստեղծվեցին ցածրացողուն, էրեկ- 
ս։ոիդ ձևեր։ Այդ ցածրացողուն ցորեններն պառկելու >անդեպ բարձր դիմաց

կունություն ւանդես բերին և հն ա ր ա վո ր ո ւթ յո ւն ընձեռեցին ս ե լե կ ցի ա ւի միջո
ցով բազմաթիվ արժեքավոր նոր սորտեր ստանալու։

երք
«կանաչ հեղափոխություն» չէր կարող տեղի ունենալ։ Աւդպիսի բերրատվ։։։- 
թյունը պայմանավորվում է նրանով, որ այս սորտերի ցան քե րր ՝են պ ա ռկում 
2^յորՀՀիվ այն բանի, որ նրանց ցողունները համեմատաբար ցածր են, ունեն

Այդ Հանասլարհով ստացված սորտերը բարձր բ ատու են, առանց որի

անատոմ իական-ձևաբանական ամուր կա ա։ լցված ք. պրոդոլկտիվ հասկեր,
լեցուն ու ծ ան րա կշի ռ հատիկներ, վերջիններիս բարձր սպ իտ ակուց ա լնութ (ամ բ, 

ա հ մ ան ա
հիսնականում մեկ էԼԱսկակիր ( գլխավոր) ցողունի առաջացումը, որի ամենա
լավ պատկերը ցանքերի ըստ բարձրության հիանալի հավա սարւէածութ յունն է։

Էրեկտոիդ ցորենների այս հատկությունը հնարավորո ւթ / ուն է ընձեռում

Մ>յդ ցորենների համեմատաբար ցածր թփակալությամբ պ վո րվա ծ է

խիստ բարձրացնելոլ ցանքի նորման, Հասցնելու 7 միլիոն հատիկի' մեկ հեկ
տարից, կամ 300— 320 կգ։ Այսպիսի խտութեան դեպքում ցանքը չի պառկում 
նույնիսկ առատ ոռոգման ւզա (մ աններում։ •№ ան ի որ այս տիպի ցորեններն ու֊
նեն նաև վերևում հիշատակված դրական հատկությունները, ապա նրանցից
ստացվում է բարձր բերք, ըստ աոանձին փաստերի մինչև 100 ցենտներ մեկ
հ ե կտա րից։

Պարզվեց, որ մ շա կ ո ւթ ( ա ն բարձր ա գր ո տ ե խն ի կա յ ի պա ,մաններում տե-

ղական և ոչ մի սորտ չի տալիս այնքան բարձր բերք, որ ստացվում է մի շարք 
նոր սորտերից (Ըերլոստայա 1, Աւէրորա, Կավկաղ, Միրոնովյան 80S և այլն)։ 
Շեշտ ում ենք' բարձր ագրոտեխնիկայի պայմաններում, իսկ ցածր ագրոտ եխ-
նիկայի դեպքում գրությունը փոխվում է' ի վնաս բարձր բերքատուների։ 

Պարզվեց նաև ոչ սլա կաս կարևոր մի այլ Հանգամանք։ Դա նոր սորտերի
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էլաստիկականութ յունն է' հ ո ղա կլի մ ա յա կան֊ աշխ ա րհ ա դրա կան, էկոլոդիական 
տարբեր պա լմաններում մշակվելու, ունակությունը։ Դա /ուրջ առավելություն 
է մեր տեղական ցորենն երի ու սորտերի >' ա ւ) ե ժ ա տ ո ւ թ լա մ բ, որոնց մշակոլ- 
թ (ան շրջանակը անհամ եմ ատ նեղ է։

Ա (սպիսով, հարց ա ո աջա ց ա վէ արդյոք հանդուրժելի' է մշակել ցածր բե֊
քատոլ ցորեններ բարձր բերքատուների կողքին, եթե մինչև անդամ առաջին
ների որակը համեմատաբար բարձր է։ Պարդ է, որ հանդուրժելի չէ, ոչ մի 
տնտեսություն չի կարող այդպես վարվել։ Ուստի, խնդիր Ղ[ոէեց' կաւ)' հրա
ժարվել տեղական ցորենն երից, կաւ) համապատասխան ս ելեկցի ա յի մ իջոցով 
օգտագործել նրանց լավ հատկանիշները, վերակառուցման ենթ ա րկե ւ տեղա
կան սորտաֆոնղր, ստեղծել նոր սորտեր' որոնք ունենան ցածը, էրեկտոիդ 
ցողուններ, հասկերի բարձը պտղաբերություն, հատիկների բարձր բ ա ց ա րձա կ 
կշիռ, քաւէ որակ, սպիտակուցի բարձր սլա բուն ա կութ յուն, տեխնոլոգիական 
(ալրաղացման, հացաթխման) առաջնակարգ հատ կութ լուններ։

-ա յա ս տ ան ի սելեկցիոներները կատարել են այդպիսի ա շխ ա տ անք և
ռտեղծել են ւէերևում նկարագրված ցորենների մի ամբողջ համակարգ, որոնք 
այժմ փորձարկվում են տարեցտարի լայնացող չափերով։ Արդեն կան փաս
տեր, որ մի շարք գծեր իրենց որակով, որոշ դեպքերում նաև բերքատւԼու- 
թյամբ, գերազանցում են «կանաչ հեղափոխություն)) պ ա լմ ան ա ւէո ր ո ղ սորտե֊

Այն հանգա որ Լա յա ս տ ան ի ս ե լե կց ի ան իվիճակի եղա
վերակառուցուժ իրականացնելու, ցույց է տալիս նրա հասունութ լան ակներև 
փաստը ՍՍՀՄ կադմավորման 50-ամյակի ալս օրերում։ Սա համարոււք ենք 
մեր .իշարժան նվաճումներից մեկր, միաժամանակ գտնելով, որ մեր անե֊ 
լիքներր դեռևս շատ մեծ են։

!՚սկ ինչպես վարվել տեղական ցորենների հարուստ, բաւլմազան ֆոնդի 
■ ետ: Ասվեց, որ նրանց մեջ կան արժեքավորները, առաջին հերթին ըստ որա
կի: Այն վերակառուցումը, որին այժմ ենթարկվում է ցորենների տեղական 
սորտաֆոնղր, պետք է մտածված կերպով օգտադործի տեղական ելա֊ 
I ջութի դենոֆոնդր: Այստեղից բխում է, որ տեղում պետք է կազմակերպվեն 
գենոֆոնղային հավաքածուներ և մշակվեն Տ ա ւ) ա պ ա տ ա ս խ ան ա դր ո տ ե խն ի կա - 
կան պ ա յս անն և ր ո ւմ ։ Այս պրոբլեմը ծառացել է նաև մյուս հանրապետութիւն֊ 
ների աէւ^ևյ ոբոնբ » արուս տ են տեղական ղոբեննեբքէ բ ա ղմ ա ղ ան ո ւթ / ա մ ր » օրի
նակ, Վրա ստ ան ր և I)դրբեջանր։

Սյսպիսով, ցորենի սելեկցիան մեր երկրում այժմ բեկումա լին շրջան է 
ապրում ։

Մշակվող սորտերը սլ ե տ ք է ունենան ոչ միայն բարձր բ ե րքա տվո ւթ լուն և 

որակ, այլև ե ր կ ա ր ա կ յա ց ո ւթ յ ո ւն ։ Սակայն, ինչպես վերը նշվեց, ցորենի սոր֊ 
աԼրր մեղ մոտ երկարակյաց չեն։ Այս հարցը չափազանց կարևոր է և այն 
["•րջ մտահոգության առարկա պետք է հանդիսանա։

հասկանալի է, որ սորտի ե րկա ր ա կ յա ց ո ւթ յո ւն ր պ ա յմ ան ա վո րվա ծ է նրա 
Ժառանգականությամբ, կենսաբանական ա ռանձն ահ ա տ կ ո ւթ լո ւնն ե ր ո վ։ Սելեկ- 
ցիոներր սորտր Հանձնում է պետական սորտափորձարկման, այնուհետև մրսւ- 
ցրնուս արտադրություն և դրանից հետո այլևս չի մտածում նրա մասին։ Այդ 
ճիշտ չէ, սորտը պետք է պահվի իր ստեղծողի տեսադաշտում և մինչև անդամ 
վերանորոգվի, եթե այդ պահանջվում է ու հնարավոր է։
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Սորտի ժառանգական աււանձնահատկու թյոլններր կարող են երևան գաւ 
համապատասխան արտաքին պա յմններում ։ Այստեղից բխում է, որ սորտի 
մշակության պայմանները պետք կ նպաստեն նրա երկարակ /ացութ (անր և 
Ժառանգական հատկությունների պահպանմանր։ Այս առումով չափ աղանց մեծ 
կ սերմնաբուծութ յան ղերը։ Սովորաբար ասվում է, որ ս ե րմն ա բ ո ւծո ւթ /ո ւն ը 
պետք է պահպանի սորտի ժաււան զական հատկությունները, ոչ միալն պահպա
նի, տյ[և բարելավի։ Ցորենի տվյալ սորտի ժառանգական պահանջների բավա
րարման, ժառանգական հատկությունների դրսևորման համար պահ անիվում 
են ագրոտեխնիկական լավագույն պայմաններ։ Ցորենի լավագուլն սերմնա
ցուն ս ւո ա ց վո ւմ կ տվյալ սորտի առավել բարձր բերք տվող ցանքից։ Ագրոտ եխ- 
նիկւսն այնպիսին պետք կ լինի, որպեսզի ցորենի ցանքում ամեն մի բույս իր 
աճման ւու հասունացման ընթացքում բավարարվի սննդանյութերով և ((ստիպ
ված)) լէի^ի կրճատել իր աճը, հարկադրված չլինի «հրաժարվել)) մեկ կամ մի 
քանի հասկիկի ձևավորում ի ց' հասկի հիմքին մոտ, մեկ կամ մի քանի հատի
կի ձևավոքումից' հասկի բոլոր հ ա ս կի կն ե ր ո ւմ ։ Սրա հետևանքով պակասում կ 
բերքը, պակասում են նաև հատիկների բ ե ր քա տ ուա կան, այսին քն, սերմնա
բուծական հատկությունները։

Չափազանց մեծ կ նաև ժամանակակից ագրոքիմիայի դերը, որը պետք կ 
ապահովի բու(սերր մակրո և միկրո պարարտանյութերով, նրանց լավա գույն 
զուզա կցութ (ուններուէ, տեղի կոնկրետ պա (մանների հաշվառմամբ։

(քեծ կ նաև քիմիայի դերը, այն քիմիայի, որը որոշ քիմիական նյութերով 
աւլդե լով բույսերի վրա, կա բո ղան ում կ կանոնավորել նրանց ամն ու զարգա

ցումը, բերքի քանակն ու որակը։
Ահա ամենը շատ անհրաժեշտ կ ցորենի սորտերի ե ր կա ր ա կ յա ց ո ւթ յան

բ ա րձր ա ց մ ան համար։
Մեր հանրապետութ Հունում, որտեղ հանրագումարի են բերվում ձեռք

բերված նվաճումներր' ՍՍՀՄ կազմավորման 50-ամ յա կի կապակցությամբ, 
կարող կ նշվել նաև ցորեն ի սե լեկցիա յի բնագավառը։ Գիտության 
այդ բնագավառը ծառայություն կ մատուցել մեր Տանրապետությանը սկսած 
սովետական կա րգե րի հ ա ղթ ան ա կ ի ա ռաշին տարիներից: Այն այսօր արդեն 
որոշակի նվաճումներ ունի։ և ավելին ձեռք կբերի ա ռաշիկւս տ ա ր ին եր ի ընթաց- 
ցում։

ՀՍՍՀ գյուղմինիստրության երկրագործության 

ին ս տի տոլտ Ա տացված Լ 24. А. 1972 р*

В. О. ГУЛКАНЯН, П А ГАНДИЛЯН. Г. Г. ХАЧАТРЯН, А. К ТОРЧЯН, 
Н. А. АВЕТИСЯН

О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ

Резюме

В области возделывания пшеницы можно добиться результатов, 
дающих основание рассматривать их как зеленую революцию. Суть ее, 
как известно, заключается в создании пшениц с резко повышенной уро
жайностью, доходящей в настоящее время часто до 100 ц с га, если при
меняется высокая агротехника.
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Сорта, выведенные на основе богатейшего разнообразия местного 
генофонда пшениц даже в таких республиках, как Грузинская, Азер
байджанская и Армянская, не доходят по урожайности до сортов, вхо
дящих в фонд сортов зеленой революции Например, в Армянской ССР 
самый высокий урожай сорта, выведенного при селекции местных пше
ниц, составил 54 ц с гектара.

Основой высокой урожайности пшениц зеленой революции, как бы
ло установлено, является низкостебельность, эректоидность и неполе-

Vгаемость растении, продуктивность колосьев, полновесность зерен, вы
сокая белковость последних и, кроме того, их часто наблюдаемая эколо
гическая эластичность.

Первые из упомянутых выше свойств сортов зеленой революции 
обусловили загущенность посевов — 7 000 000 зерен на гектар, или 300— 
>20 кг—при которой пшеница не полегает даже на фоне высокой агро
техники—обильного удобрения и полива. Местные сорта в таких услови
ях полегают.

Таким образом, местные селекционные сорта не могут конкуриро
вать с сортами зеленой революции, ни одно хозяйство не-согласится воз
делывать не менее урожайную пшеницу взамен более урожайной. Прав
да, можно было бы выдвинуть возражения в пользу местных сортов 
пшениц—у них выше качество зерна и, кроме того, больше количество 
соломы, нужной как грубый корм в животноводстве. Однако эти возра
жения мало обоснованы, так как современная мукомольно-хлебопекар
ная технология выправляет многие дефекты пшениц, а солома может 
быть заменена более ценными продуктами.

( ледовательно, остается в силе возникшая на «наших глазах пробле
ма использования старого генофонда пшеницы. Нет сомнения, что это и 
является переломным этапом в использовании стародавних пшениц.

Нам представляется, что необходимо сохранить и беречь старый 
фонд пшениц с целью использования егр отдельных ценных свойств 
при гибридизации, прежде всего качественных.

В Армянской ССР уже создан целый ряд пшениц, у которых под
черкнутая низкостебельность, неполегаемость, высокое качество зерна, 
высокая урожайность. Исследования в этом направлении будут рас
ширяться.
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Д. Н. ТЕТЕРЕВНИКОВА-БАБ\ЯН, Л. С. ЗАКИЯН

О НЕКОТОРЫХ ПАТОГЕННЫХ ДЛЯ РАСТЕНИЙ ГРИБАХ 
ИЗ РОДА АЬТЕКНАША, НОВЫХ ДЛЯ АРМЯНСКОЙ ССР

В процессе обработки рода А1(егпапа для обобщения материалов 
по микофлоре Армянской ССР были обнаружены некоторые виды его, 
вызывающие заболевания растений и ранее здесь не отмеченные. Они 
вызывают потемнение и засыхание листьев, гниль плодов, загнивание 
корневых шеек или поражают семена, снижая их всхожесть.

Ниже приведены сведения об этих видах и вызываемых ими заболе
ваниях. Поскольку для полной характеристики видов данного рода не
обходимо знать их культуральные признаки при росте в чистых культу
рах, по каждому виду, кроме морфологии конидий, дается также описа
ние характера колоний. Как было нами установлено ранее [I], наиболее 
благоприятной для выявления видовых признаков АИегпапа средой мо
жет служить картофельно-глюкозный агар, на котором проводилось на
ше исследование.

На представителях сем. Rosaceae

Alternaria anagallidis Raabe. Hedwigla LXXVIH, p. 87, 1939; Neerg. 
110, стр. 288]; Пидопличко [4, стр. 294] (рис. 1 и 2). На плодах об
разует сухие вдавленные пятна, на которых развивается темно
оливковый налет мицелия гриба. Воздушный мицелий оливково- 
светло-серый, ватообразно-пышный. Край темно-бурый, слегка из
вилистый. Нижняя сторона оливково-черная. Позже колония бу
ро-оливковая, уплотненная. Гифы от бесцветных до оливковых 
разветвленные. Коиидиеносцы оливковые или оливково-бурые, 30—98X 
3,6—6,6 мк, простые или ветвистые, часто коленчатые, обратно-булаво
видные, постепенно переходящие в нитевидную шейку, иногда с двумя 
ответвлениями, оливковые или оливково-бурые, 18—68X7,5—21 мк (без 
шейки), с 3—7 поперечными и 0—5 продольными перегородками, с бес
цветной шейкой, 3—110X1,3—5,6 мк.

Размеры конидий по Ниргарду (10]—13,5—81X7,5—27 мк (без шей
ки); длина шейки—3—129X1,5—6 мк; по Пидопличко [4] общая длина 
конидий 95—235 мк. На плодах Cerasus avium(L.) Moench, Арташат- 
ский р-н, 10.VI.1967 г. Жоли [9] относит вид в синонимы A. fallax 
(Bub. et Dearn) Joly.

Alternaria cerasi Potebnia, Ann. Mycol. V, p. 22.1907; Жоли (9, 
p. 196]. На спелых или близких к поспеванию плодах вызывает развитие
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Рис. 1. Черешня, пораженная A. anagaliidis Raabe.

Рис. 2. Alternaria anagallidis Raabe. Конидии.

темно-коричневых, слегка вдавленных пятен, которые далее покры
ваются оливково-черным, бархатистым налетом.

Колония в основной своей части тзмно-оливковая, в периферийной 
части окаймлена концентрическими зонами зеленого и белого цветов, 
состоящими из сравнительно редкого, ворсистого мицелия. Позже коло
ния серо-зеленая, частично черная, бархатистая, с грязно-белой и белой 
концентрическими зонами в периферийней части. Нижняя сторона зеле
новато-черная, с белой концентрической каймой. Диаметр 8-дневной ко
лонии 75 мм.

Конидиеносцы одиночные или в пучках, светло-коричневые, оваль
ные, конические, с притупленной вершиной или вытянутой в длинный 
бесцветный клюв, 18—24 мк, общий размер 25—51X12—16,5 мк. Кони-
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дии имеют 7—8 поперечных и 1—3 продольных перегородок. На спелых 
плодах Cerasus vulgaris Mill; Паракарская база Арм. НИИЗР, VI.1967.

Alternaria humicola Oud. Arch. Neerland. Scl. Nat; 2 sen, 7, p. 292, 
Литвинов (2, стр. 189]. На листьях образует бурые, округлой формы пят
на; при помещении во влажную камеру на них развивается темно-се
рый налет мицелия. Колония черная, низкая, плоская; позже оливково- 
черная. Конидиеносцы бесцветные, септированные, кистевидно развет
вляющиеся, 3,6—6 мк толщины. Конидии медово-коричневые, дымчатые, 
обратно-булавовидные, бутылевидные, имеют до 6 поперечных и 3 про
дольных перегородок, размером 28—42X10,5—14,5 мк. Образуют цепоч
ки в массе.

По Литвинову [2], конидии размером 15—50X16 мк (с 3—7 
поперечными и 0—2 продольными перегородками). На Cydonia oblonga 
Mill, (листья), Паракар, 25.IX.1968.

На представителях сем. Solanaceae

Alternaria tomato (Cke) Weber in Bull. 332, 1939, p. 25: [ 10, 319]; 
Joly [9, стр. 132]. (рис. 3).

Syn.: Macrosporitim tomato Cke in Grev. XII, p. 32. Macrosporium Lycopersici Plo.vr. 
Пидопличко. Визы. гриб.— шк!д. культурн. росл. 1938. с. 318.

На спелых плодах помидоров развиваются крупные, несколько 
вдавленные, твердые пятна, на которых далее появляется темно-бурый,

Рис. 3. Alternaria tomato (Cke) Weber. Конидии.

бархатистый налет. Колония оливково-серая, местами бурая, ватооб- 
разно-плотная; позже серый мицелий чередуется с оливково-черным, и 
под конец колония черная, поверхность в виде очагов нарастает белым и 
серым ворсистым мицелием. Нижняя сторона колонии оливково-зелено- 
'Черная, там же наблюдаются белые хлопья в небольшом количестве.
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Конидненосцы бурые, простые или разветвленные, септированные. 
Конидии дымчато-светло-коричневые, овальные, длинные, конические, с 
суженной бесцветной верхушкой или длинным акрогенным выростом, на •» _ t
конце своем узловатым и коленчатым, 40,5—78X9—16,5 мк. Конидии об
разуются в цепочках. На Lycopersicon esculentum Mill, (спелые плоды, 
особенно в местах механических повреждений).

На представителях сем. Violaceae

Alternaria violae Gall et Dorsett. U. S. Depart, of Agricult. Bull. 
XX11I, 1900, p. 2. [6, стр. 3091. Вызывает преждевременное усыхание 
верхушек и краев листьев видов Viola, соприкасающихся с почвой, об- 
рз <уя на них крупные и мелкие, бурые расплывчатые пятна.

На картофельно-глюкозном агаре—воздушный мицелий ватообраз- 
но-плотный, мышино-серый, нижняя сторона оливково-бурая. Позже ко
лония серо-бурая, уплотненная, на поверхности ее образуются как бы 
подушечки светло-оливкового оттенка. Конидненосцы светло-бурые, 
простые или разветвленные, прямые или изогнутые, септированные. Ко
нидии продолговато-конические, овальные, с бесцветной заостренной 
верхушкой или акрогенным выростом, с 3—6 поперечными и 0—3 про
дольными перегородками, размером 21—54x9,5—16,5 мк. Конидии об
разуются в цепочках. На Viola tricolor L. Ереван, 26.VI.1968 г.

На представителях сем. Liliaceae

Alternaria buibotricha (Cooke) Nelen [3].
Syn.: Macrosnoriiim bulbotrichum (Cooke); Syll. Hung., IV, p. 537.

На листовых пластинках, влагалищах и стеблях различных расте
ний, развиваются бледно-бурые, неправильной формы пятна, с темно- 
коричневой каймой. На них далее развивается густой налет, состоящий 
из одиночных, реже по 2—3 вместе конидиеносцев светло-оливкового 
цвета.

На картофельно-глюкозном агаре колония светло-серая, пышная, 
воздушный мицелий развитый; позже буро-серая, на поверхности коло
нии образует светло-серые подушечки. С нижней стороны в центре буро
оливковая, на периферии серая.

Конидненосцы одиночные, реже в пучках, простые, септированные, 
прямые или коленчатые, 48—95x3—4,5 мк. Конидии конические, була
вовидные, с вытянутой менее интенсивно окрашенной вершиной, дымча
то-коричневые или светло-оливковые, с 5—7 поперечными и 1—4 про
дольными перегородками, 33—54X10,5—15,6 мк. Конидии образуются з 
длинных цепочках. Размер конидий, по Нелен [3] 25—81X7—14 мк. 
На зеленых листьях, влагалищах, стеблях Мегепбега 1п£та, Ереван, 
21.HI.1968 г.

Нелен [3] указывает на Саппа шсИса.
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На представителях нескольких ботанических семейств

Alternaria cucurbitae Let. et Roum. Rev. Mycol., VIII. p. 93, 1886; 
Joly (9, стр. 198]. На семенах некоторых растений при хранении образует V и о МОоливково-оурыи ворсистый мицелии; на корневой шейке вызывает по
бурение.

Штамм 29. Колония вначале белая, ватообразная. Край ровный. 
Среда темно-бежевая, почти светло-коричневая. Конидиеносцы светло- 
коричневые, простые, прямые, сближенные, 20—60x3,3—3,5 мк. Конидии 
овальные, удлиненно-овальные, оливково-бурые, с коротким акроген- 
ным выростом, с 3—7 поперечными перегородками, размером 27—58Х 
10,5—13,5 мк. Образуются цепочками, обильно.

Штамм 99. Колония беловато-зеленовато-темно-серая, пышная. 
Нижняя сторона -оливково-черная. Позже образует как бы зоны; внача
ле грязно-белую с оливковым оттенком, затем черную с серым стелю
щимся мицелием на поверхности, уплотненную, и у основания—черную. 
Нижняя сторона темно-оливково-черная, там же в верхней части обра
зует массу очень мелких хлопьев, отчего колония кажется как бы при
пудренной. Конидиеносцы темно-коричневые, простые, прямые, септиро
ванные. Конидии оливково-буро-коричневые, овальные, цилиндрические, 
иногда с длинным акрогенным выростом, с 3—7 поперечными и 0—4 про
дольными перегородками, размером 32—64X8,4—12 мк. На Capsicum 
.annuum L. (на потемневших семенах при хранении), Ереван, рынок, 
16.Х.1966 г; на Cucumis sativus (корневая шейка), Эчмиадзин, отдел аг
ротехники Инет. Земледелия, 20.VI.1966 г. По Жоли [9], конидии разме
ром 60—68X8—9 мк.

Alternaria mali Roberts. Journ. of Agr. Res. XXVIII. 9, p. 669. [7, 
стр. 152] (рис. 4).

Рис. 4. Alternaria mali Roberts. Конидии.

На различных плодах при хранении образуются темные, несколько 
сдавленные пятна, на которых развивается темно-серый густой налет 
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мицелия. Культурально-морфологические признаки несколько разнятся 
в зависимости от штамма.

Штамм 80. Воздушный мицелий черновато-серый, с легким оливко
вым оттенком, ватообразно-плотный; в центре грязно-белый, корковый, 
с мелкими капельками влаги. Позже серо-черный, в центре грязно-бе
лый. Нижняя сторона темно-бурая, там же масса белых, о'чень мелких 
хлопьев. Под конец колония в верхней половине черная, поверхность 
зарастает серым ворсистым мицелием, в нижней грязно-бело-серая, кор
кообразная. Конидиеносцы светло-бурые, септированные, собранные в 
пучки. Конидии светло-коричневые, короткие или длинные овальные, 
иногда длинные конические с удлиненной верхушкой, 24—54X10,5— 
13,5 мк. Образуют цепочки конидий.

Штамм 198. Воздушный мицелий беловато-светло-серый, местами 
бурый, ватообразно-пышный. Нижняя сторона зеленовато-оливково-бу
рая, там же заметны белые хлопья. Край ровный, тонкий, черный, состо
ит как бы из сплошной линии точек. Позже зелено-серый, местами чер
но-серый, в верхней части колонии белый, пушистый. Край черный, тон
кий. Нижняя сторона зелено-черная, там же грязно-белые хлопья. Под 
конец колония серо-черная, у основания зеленоватая, нижняя сторона 
ее зеленовато-оливково-черная. Конидиеносцы темно-оливковые, септи
рованные, одиночные или в лучках. Конидии от светло- до буро-ко
ричневых, овальные, продолговато-овальные, с суженой заостренной 
верхушкой или коротким и более или менее длинным акрогенным вы
ростом, 27—72x9—15 мк.

Ниргард [10] считает синонимом A. tenuis auct, но у наших штаммов 
гораздо более крупнее размеры конидий (у штамма 198 в 3 раза длин
нее). По Жоли [9], входит в синонимы A. chartarum Preuss и A. te- 
nuis auct. На Diospyros kaki (плоды), Ереван, с рынка, ввоз из Азер
байджана, 15.XI.1968; на Lycopersicon esculentum Mill (плоды), Эчмиад- 
зин, 6.IX.1967 г.

Савамура Кэндзо, Янасэ Харуо [5] дали описание морфолого-куль
туральных особенностей гифомицета Alternaria sp.— возбудителя пят
нистости листьев и плодов яблони. Оптимальная температура для зара
жения грибом листьев яблони — 28 — 31°, плодов — 16 — 24°. По 
морфолого-культуральным особенностям исследованный штамм воз
будителя (АК1-3) сходен со штаммом А—3 вида A. mali Roberts, 
от которого отличается более высокой вирулентностью. Для описанной 
болезни авторы предлагают название альтернариозная пятнистость.

Гупта и Агарвал [8] описывают новую для Индии пятнистость 
листьев яблони, вызываемую A. mali. Пятна мелкие, овальные или не
правильные, бурые.

Мы встречали этот вид только на плодах хурмы и помидоров, на 
яблоках он нами не найден.
Ереванский государственный университет, 

кафедра низших растений Поступило 3.VI1 1972 г.



Զ 14. 7Ը16թէՈՒ{ա<Օ83-536Ձ5ա, .4. 0. 33X1188

Դ. Ն. ՏԵՏԵՐԵՎՆԻԿՈՎԱ-հԱՈԱՅԱՆ, Լ. Ս. 9,Ա₽ՅԱՆ

ձԼ7£1?\ձաձ ՑԵՂԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՈՐՈՇ ՆՈՐ ՊԱԹՈԳԵՆ
սեկերի սասին

Ա մ փ n փ n ։ մ

Հոդվածում բերվում են տվյալներ AlteГՈaгia բեղի 8 տեսակների մասին, 
որոնք տարրեր բույսերի մոտ առաջացնում են գորշացում, տերևների շորա
ցուն, պտուդների, արմատավզիկների փթում կամ սերմերի վնասում։

Այս տեսակները մինչ այժմ ՀՍՍՀ֊ ում հայտնի չէին։ Տրվում են յուրա֊ 
քանչյոլր սնկի բարուրած Հիվանդությունների սիմպտոմները, մարուր կոլլ- 
տուրայի պայմ աններում կարտոֆիլ֊ դլյու կոզային ազարի վրա մորֆոլո զո կուլ- 
տուրալ Հատկանիշները, վնասված բույսը, ժամանակը և վայրը։ Ս, (դ տվյալ
ները բերվում են համապատասխանորեն' Altem3ri3 ՅՈՅ£յ!11(11Տ RaabC, 
A. cerasi Potebnia, A. humicola Oud, A. tomato (Cke) Weber. A. violae 
Gail, et Dorset, A. bulbotricha (Cooke) Nelen, A. cucurbitae Let. et 
Room., A. mall Roberts.
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Г. Г. БАТИКЯН, А. X. ДАНИЕЛЯН

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ 
ЛУЧЕЙ II ГИББЕРЕЛЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА СЕМЕНА 

СИЕРЫ САРПХАИЫ

В настоящее время убедительно доказано влияние температуры, 
ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, химических веществ и других 

о агентов на возникновение мутации, •г
Наибольший успех был достигнут в изучении действия ионизирую

щих излучений, а позднее и ряда химических веществ, многие из кото
рых могут быть мутагенными.

Интересно, что малые мутации часто возникают при нарушении ря
да процессов, выполняющих решающую роль в жизнедеятельности ор
ганизмов. Мутагенная активность многих веществ, являющихся продук
том этих процессов, еще не известна.

Среди веществ, заслуживающих внимания, имеются регуляторы 
роста растений—фитогормоны — продукты нормального обмена ве
ществ. Это, в частности, гиббереллины, присутствующие во всех расту
щих частях растений, и наряду с ауксинами, кининами и большой груп
пой ингибиторов роста, играющие важную роль в регуляции ростовых 
процессов.

Однако в литературе нет окончательных данных по механизму дей
ствия гибберелловой кислоты (ГК) и мало известно о генетической 
роли ее.

Бегларян [1, 2] проводился сравнительный анализ физиологической 
и генетической активности рентгеновских лучей и ГК у некоторых видов 
высших растений. Цель настоящей работы заключалась в сравнении дей
ствия рентгеновских лучей и ГК на семена С. сарП1апз, известного и з 
цитологическом отношении удобного объекта.

Материалом для опытов послужили воздушно-сухие семена С. capillaris. Доза 
рентгеновского облучения составляла 4000 р. ГК испытывали в двух концентрациях - 
0,02 и 0,05% при разной продолжительности обработки—2,4 и 6 час.

II уготовлялись временные давленые ацетокарминовые препараты. Применялся ме
тод метафатного анализа для подсчета перестроек хромосом. На каждую точку фик- 
<аиин просматривалось около 1000 метафаз, всего проанализировано 16 263 метафазы.

В качестве контроля были взяты необлученные семена.

Радиация и химические мутагены вызывают перестройки хромосом. 
При этом, как известно, тип перестроек зависит от того, на какую фазу 
ядра действуют мутагены. ' ՛' ՛•*

При воздействии на сухие семена С. capillaris рентгеновскими луча
ми почти все перестройки в первых митозах оказались хромосомного 
типа (что отмечено и другими авторами [3, 4]).
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Наши исследования показали, что ГК, как и рентгеновское облуче
ние, оказывает мутагенное действие на семена С. сарШапз, вызывая 
нарушения хромосом в меристематических клетках.

Оказалось, что 0,02% раствор ГК вызывает в среднем на 11,1 % ’ 
больше хромосомных нарушений, чем в контрольном варианте, и на 
18,9% меньше, чем в семенах, подвергнутых действию рентгеновского 
облучения.

0,05% раствор ГК вызывает значительно больше хромосомных на
рушений, чем 0,02%- Количество аберрантных клеток в этом случае на 
28,5% больше, чем в контрольном варианте и на 1,5% меньше, чем в ме
ристематических клетках облученных семян. Таким образом, процент 
аберрантных клеток увеличивается с повышением концентрации гиббе
релловой кислоты.

Как же действуют различные концентрации ГК при разной продол
жительности воздействия?

Исследования показали, что чем дольше время обработки ГК, тем 
выше .процент хромосомных нарушений. Так, при обработке семян 0.02% 
раствором ГК в течение 2 час. процент нарушенных клеток составляет 
8,96±0,0037. С увеличением экспозиции это число возрастает до 11.92г֊ 
0,84 при 4-часовой и 13±0,93 при 6-часозсй обработке. Такая же законо
мерность в увеличении процента аберраций наблюдается при концен
трации 0,05%.

ЙО

ЙООО р
гк -н՝
ГК-

Рис. 1. Изменение количества аберрантных клеток в зависимости от облу
чения, обработки ГК семян С. сарП1ап$.

Как видно из рис. 1, 0,05% раствор с 6-часовой экспозицией вызы
вает 38,1% нарушений, т. е. фактически больше на 8%, чем рентгенов
ское облучение. Двух- и четырехчасовая обработка ГК приводи! к воз
никновению нарушений хромосом соответственно в 18,4± 1,039 и 
29,61 ±1,020% изученных меристематических клеток. Это меньше, чем в
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варианте с облучением, но, несомненно, намного выше, чем в контроле 
(0,2±0,1703%) (рис. 1).

Следует также отметить, что при изучении действия 0,05% раство
ра ГК мы столкнулись с явлением подавления клеточного деления. 
Кроме того, хромосомы в этом варианте были цельные, не компактные, 
а в большинстве случаев рыхлые, контуры их были плохо выражены, 
имелось много щелей.

Нами изучался также спектр хромосомных аберраций при рентге
новском облучении. Оказалось, что наиболее часто встречающимися 
аберрациями являются хромосомные делении, микрофрагменты, а затем 
уже более сложные типы нарушений—хромосомные транслокации, коль
ца и инверсии. На микрофотографиях ’представлено несколько типов 
хромосомных перестроек (рис. 2).

Таким образом, гибберелловая кислота, как и рентгеновское облу
чение, вызывает нарушения в меристематических клетках семян 
С. сарН1аг1§; при этом увеличение количества перестроек нахо
дится в прямой зависимости как от концентрации раствора, так и ог 
продолжительности обработки семян в испытуемых растворах. Даль
нейшие исследования позволят сделать более обобщающие выводы о 
мутагенной активности ГК.
Ереванский государственный университет, Поступило 1.У1 1970 г.

кафедра генетики и цитологии

Լ Դ. ԲԱՏԻԿՅԱՆ, Ա. Խ. ԴԱՆԵԼՅԱՆ
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աււաջ բերելով քրոմոսոմների խախտումներ։ Հիբերելաթթվի էֆեկտը կախված 
Ւ, ինչպես լուծույթի խտությունից, այնպես էլ այգ լուծույթում սերմերը մշա֊ 
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Рис. 2. А. Нормальный кариотип С. сарП1ап$. Б. Асимметричный обмен 
между длинными плечами А- и Д-.хромосом. Видны дицентрик АД и па
ра фрагментом. В Асимметричный обмен меж ту хромосомами А и Д. 
Г. Хромосомная перестройка асимметричная транслокация между А- и 
С-хромосомами. Видны дицентрик АД и пара фрагментов. Д. Симметрич
ная транслокация между А- и С-хромосомами Е. Центромерные кольца 

от С-хромосомы.
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УДК 632.651

Э. Е. ПОГОСЯН, ДЖ- А. КАРАПЕТЯН, Р. С. МКРТЧЯН

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И РАСТЕНИЯМ- 
ХОЗЯЕВАМ ГАЛЛОВЫХ, ЦИСТООБРАЗУЮЩИХ И НЕКОТОРЫХ 

ДРУГИХ ВИДОВ НЕМАТОД В АРМЯНСКОЙ ССР

В 1970—1971 гг. сектором беспозвоночных животных Зоологическо
го института АН АрмССР было организовано несколько кратковремен
ных экспедиций в Ехепнадзорский, Азизбековский и Мегринский районы, 
во время которых был собран значительный материал по фитонемато
дам, послуживший основой настоящей статьи. В статье приводятся так
же ранее неопубликованные данные одного из авторов (Э. Погосян) — 
сборы 1961 —1964 гг. из Мегри и Дилижана.

Материал был собран из сс. Гергер, Мартирос, Заритап, а также в 
ущелье р. Гергер Азизбеков|ского района, из с. Арени Ехегнадзорского, 
Мегри, Вагравара и Легваза Мегринского. Кроме этого, сотрудницей 
института М. Саркисян был предоставлен небольшой материал из Гу- 
касянского района (с. Торосгюх).

В результате обработки материала экспедиций расширились наши 
сведения об ареалах распространения галловых, цистообразующих, анг- 
вин и некоторых других видов нематод, а также значительно пополни
лись списки их растений-хозяев.

В 1970—1971 гг. был обнаружен новый очаг северной галловой не
матоды (Meloidogyne hapla Chitwood, 1949) в Азизбековском районе 
(ущелье р. Гергер). Здесь ею были заражены 12 видов травянистых 
растений: Artemisia vulgaris L., Arctium tomentosum L., Cirsium inca- 
num Fisch, (сем. Compositae (Vaill.) Adans.), Batrachium divaricatum 
(Schrank) Scher, (сем. Ranunculaceae Juss.), Mentha longlfolia (L.) Huds., 
Stachys pubescens Ten. (сем. Labiatae Juss.), Trifolium repens L-, T. pra- 
tense L. (сем. Leguminosae Juss.), Lythrum salicarla L. (сем. Lythraceae 
Llndl.), Sisymbrium loeselii L. (сем. Cruclferae Juss.), Potentllla reptans 
L. (сем. Rosaceae Juss.), Plantago major L. (сем. Plantaginaceac Lindl.).

Так как самым большим и ранее других обнаруженным очагом гал
ловых нематод является Мегринский, мы сравниваем все данные по 
другим очагам (Дилижанский, Азизбековский) с ним.

В статье Погосян [1] указаны 23 вида растений-хозяев северной гал
ловой нематоды для Мегринского очага и 11 видов для Дилижанского, 
всего 28 видов (6 видов повторяются) для АрмССР. Список растений- 
хозяев этой нематоды значительно пополняется данными настоящей 
-статьи (табл. 1).
Биологический журнал Армении, XXV, № 12—3



Таблица I
Список новых растений-хозяев северной, яванской и хлопковой галловых нематод в открытом грунте в АрмССР

№
по пор.

Латинские названия семейств 
и видов растений

Виды нематод

М. hapla М. javanica I М. iiicognita- 
acrlta

Где, когда и кем обнаружен

1 2 3

Сем. Amaranthaceae R. Вг.
А таган thus albus L.
Amaranthus retroflexus L.

Сем. Borraginaceae Lindl.
Echiu m vulgare L.
Сем. Compositae (Vaill.) Adans.
Arctium tomentosum L.

Artemisia vulgaris L.

Bidens tripartita L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense L.
Cirsium incanum Fisch.

Galinsoga parviflora Cav.
Leucanthemum vulgaris L.
Rhynchocorys orientalis (L.) Beth. 
Taraxacum vulgare (Lam.) Schreb.

Сем. Cruciferae Juss.

Мегри, 29.9.1962 г. Э. Погосян
Мегри, 29.9.1962 г. Э. Погосян
Днлижан, 22.7.1964 г. Э. Погосян

Дилижан, 22.7.1964 г. Э. Погосян

Мегри, 29.9.1962 г. Э. Погосян
Азизбековский р-н, ущелье р. Гергер, 9.7.1970 г.
Дж. Карапетяу и Р. Мкртчян
Азизбековский р-н, ущелье р. Гергер, 9.7.1970 г.
Дж. Карапетян и Р. Мкртчян
Дилижан, 22.7.1964 г. Э. Погосян
Мегри, 6.6.1961 г. Э. Погосян
Мегри, 6.6.1961 г. Э. Погосян
Азизбековский р-н, ущелье р. Гергер, 9.6.1970—1971 гг
Дж. Карапетян и Р Мхртчян
Мегри, 22.9.1971 г. Дж. Карапетян и Р. Мкртчян
Дилижан, 22.7.1964 г. Э. Погосян
Дилижан, 22.7.1964 г. Э. Погосян
Дилижан, 22.7.1964 г. Э. Погосян

Lepidium sativum L.
Сем. Cyperaceae J. St.-Hil.

Cyperus longus L.
Мегри, 6.6.1962 г. Э. Погосян

Мегри, 6.6.1962 г. Э. Погосян I ф
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*17

18

19
**20

21
22

♦*23

24

25

26

27
**28

Сем. Euphorbiaceae J. St.-Hil.
Euphorbia iberica Boiss.

Сем. Gramineae Juss.
Cynodon dactylon (L.) Pers.

Сем. Labiatae Juss.
Meniha longifolia (L.) Huds.

Melissa officinalis L.
• Stachys pubescens Tan.

Сем. Leguminosae Juss.
Medicago sativa L.
Vicla sativa L.

Сем. Lythraceae Lindl.
Lythrum salicaria L.

Сем. Malvaceae Juss.
Malva neglecta Wallr.

Сем. Moraceae Lindl.
Ficus carica L.

Сем. Polygonaceae Lindl.
Rumex crispus L.

Com. Ranunculaceae Juss.
Ranunculus arvensis L.
Batrachium divaricaium (Schrank.) 

Scher.
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Мегри, 7.6.1961 г. Э. Погосян

Дилижан, 22.7.1964 г. Э. Погосян

Мегри, 29.7.1964 г. Э. Погосян
Азизбековский р-н, ущелье р. Гергер, 9.6 1970 г.
Дж. Карапетян и Р. Мкртчян
Мегри, 6.6.1964 г. Э. Погосян
Азизбековский р-н, ущелье р. Гергер, 9.6.1971 г.
Дж. Карапетян и Р. Мкртчян

Мегри, 7.6.1961 г. Э. Погосян
Мегри, 29.9.1962 г. Э. Погосян

Азизбековский р-н, ущелье р. Гергер, 9.6.1971 г.
Дж. Карапетян и Р. .Мкртчян

Мегри, 29.9.1962 г. Э. Погосян

Мегри, 29.9.1962 г. Э. Погосян

Мегри, 6.6.1961 г. Э. Погосян

Мегри, 11.9.1964 г. и Дилижан, 22.7.1964 г. Э. Погосян
Азизбековский р-н, ущелье р. Гергер, 9.6.1971 г.
Дж. Карапетян и Р. Мкртчян



1 2

I
 Сем. Rosaceae Juss.

Amygdalus communis L.
Potentilia reptans L.

Сем. Sola naceae Hall.

Physalis alkekengi L.

Сем. Verbenaceae Juss.

Veronica anagallis-aquatica L.

Сем. Vitaceae Lindl.

Vltis vinifera L.
Сем. Violaceae De.Viola odorata L.



5

Мегри, 29.9.1962 г. Э. Погосян
Мегри, 6.6.1961 г. и Дилижан, 22.9.1964 г. Э. Погосян
Азизбековский р-н, ущелье р. Гергер, 9.6.1971 г.
Дж. Карапетян и Р. Мкртчян

Мегри, 7.6 и 29.9.1962 г. я 29.7.1964 г. Э. Погосян

Мегри, 22.9.1971 г. Дж. Карапетян и Р. Мкртчян

Мегри, 28.5 1970 г. Э. Погосян и Р. Мкртчян 

.Мегри, 11.9.1964 г. Э. Погосян



Новые данные по распространению некоторых галловых и др. нематод 37"

Из таблицы видно, что в Мегринском очаге прибавилось 5 видов 
новых растений-хозяев для яванской, 4 вида для хлопковой и 16 видов 
для северной галловой нематоды (в таблице приведены без звездочек)г 
всего в Мегри 39 видов растений-хозяев северной галловой нематоды.

В Дилижанском очаге прибавилось 9 новых растений-хозяев: 
Ranunculus arvensis L., Potentilla reptans L., Echium vulgare L., Bid.ens 
tripartita L., Rhynchocorys orientalis (L.) Beth.. Taraxacum vulgare (Lam.) 
Schreb., Leucanthemum vulgare L., Plantago major L. и Cynodon da- 
ctylon (L.) Pers, (всего в Дилижане 20 видов). Из указанных расте
ний 7 видов являются новыми хозяевами в АрмССР (в таблице от.мече- и _ о \ны одной звездочкой).

В Азизбековском районе (ущелье р. Гергер) из приведенных 12 ви
дов растений 5 являются новыми хозяевами северной галловой немато
ды в АрмССР (в таблице отмечены двумя звездочками).

Таким образом, в списке растений-хозяев северной галловой нема
тоды в открытом грунте в АрмССР числится 56 видов.

Amaranthus albus L., Amygdalus communis L. и Veronica anagallis- 
aquatica L. одновременно были поражены двумя видами галловых 
нематод. На некоторых растениях из этого списка ранее были отмечены 
также другие виды галловых нематод [1]

В 1971 году был обнаружен новый очаг распространения и новые 
растения-хозяева Hypsoperine megriensis Poghossian [6] в сс. Легваз 
и Вагравар (Мегринский р-н). В Легзазе этот вид обнаружен на 
Mentha longlfolia (L.) Huds., Artemisia vulgaris L. и Lamium album L. 
(сборы Дж. Карапетян и Р. Мкртчян, 15.7 и 24.9.1971 г.), а в Ва- 
граваре на Lycopus europaeus L. и вторично на мяте (сборы тех же авто
ров, 16.7 и 23.9.1971 г.). Все три растения, кроме мяты, являются но
выми хозяевами этой нематоды.

Обнаружены новые очаги распространения Meloidoderita kirjano- 
vae Poghossian, 1967 [4, 5] в Азизбековском (ущелье р. Гергер, 9.6. 
1971 г.) и в Мегринском районах (с. Легваз, 15.7.1971 г. и вторично е 
с. Вагравар, 16.7. и 23.9.1971 г., сборы Дж. Карапетян и Р. Мкртчян). 
Кроме того, 22.9.1971 г. в Мегри обнаружен новый хозяин этой немато
ды: крапива (Urtica dioica L.), на которой было найдено всего 6 экзем
пляров этой нематоды, которые были в цистоидной стадии. Во всех ос
тальных очагах ее обнаружения (ранние сборы Э. Погосян из Мегри, 
Гсхарда и вблизи Араздаяна) она всегда была находима на мяте. В 
1969 г. эта нематода обнаружена Нарбаевым [3] в Узбекистане опять- 
таки на мяте. Очевидно, этот вид является сильно специализированным 
паразитом, приуроченным к мяте.

В 1970—1971 гг. обнаружены также новые очаги распространения 
и новые растения-хозяева некоторых цистообразующих нематод: 
I leterodera rumicls, II. trifolii, II. avenae и H. urticae [2, 5].

I leterodera rumicis Poghossian, 1960 обнаружена в Азизбековском 
районе (ущелье р. Гергер) на Rumex crispus L., Lamium album L.> 
Poa trlvlalls L. и в прикорневой почве R. crispus L. (в с. Гергер), в
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Ехегнадзорском р-не (с. Лрсни) также на корнях R. crispus L. Таким 
образом, обнаружены 3 новых очага и 2 новых растения-хозяина 
(Lamhim album и Роа trivialis) этой нематоды.

В 1971 г. были найдены новые очаги распространения Hete- 
rodera trifolii Goffart, 1932 (Oostenbrink, 1949): в ущелье p. Гергер 
(Азизбековский р-н) на двух витах клевера (Trifolium repens L. и 
Т. pratense L.) , в прикорневой почве и на корнях Plantago major L., 
в с. Заритап (в том же районе) на Rumex crispus L., а в Гукася неком 
районе (Торосгюх) в прикорневой почве крапивы (Urtica diolca L.) 
(сборы М. Саркисян, 17.5.1971 г.). Таким образом, Rumex crispus L., 
Urtica dioica L. и Plantago major L. являются новыми хозяевами H. tri
folii в АрмССР.

В ущелье р. Гергер (Азизбековский р-н) на мяте нами найдена 
одна молодая самка, очень похожая на Heterodera avenae. Хотя у этой 
самки фенестрация еще не была полностью завершена и булле бы
ли светлые, все же можно было измерить некоторые детали вульварной 
пластинки (рис. 1). Вульварная пластинка овальной формы, длина вуль-

10 МЛ
Рис. 1. Heterodera avenae? с мяты (оригинал), вульва-анальная пластинка.

парного моста— 12,1 мк, длина щели вульвы — 9,9 мк, длина фенестр— 
29,7 мк, ширина —15,4 мк. Длина копья у этой самки была 28,6 мк. Хо
тя эти данные почти полностью совпадают с таковыми у Н. avenae, 
но на примере одной самки, найденной не на типичном растении-хо
зяине, трудно судить о ее видовой принадлежности без дополнительных 
материалов.

На корнях Rumex crispus L. (в Мегри) обнаружена Heterodera urti- 
сае Cooper, 1955. Этот вид известен из многих районов и пунктов Арм. 
ССР с крапивы, а также двух видов щавеля (Rumex crispus L. и R. al- 
pinus L.) [2] из окрестностей г. Дилижана. Рисунок вульварной пластин
ки и размеры ее деталей, а также общая организация и размеры личи
нок и яиц почти полностью соответствуют таковым, полученным Э. По- 
госян.
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В с. Легваз (Мегринский р-н) на корнях Verbena officinalis L. нами 
обнаружена новая цистообразующая нематода Heterodera sp., которая 
после летального изучения будет описана.

Из рода Anguina Scopoli, 1777 в двух пунктах Азизбековского 
района (ущелье р. Гергер и с. Мартирос) обнаружены Anguina inii- 
Jefolii (Low, 1874) и A. polygon! Poghossian, 1966 [5, 6|, а на реза-

рис. 2. Xiphinema index (оригинал), а—передняя часть тела, б—задняя 
часть пищевода, в—область вульвы, г—хвост самки.



40 Э. Е. Погосян. Дж. А. Карапетян, Р. С. Мкртчян

кс — стеблевая нематода Ditylenchus dipsaci falcariae Poghossian, 1967. 
Все 3 нематоды довольно широко распространены в АрмССР.

Кроме всех этих видов, в Мегри, в прикорневой почве виноградной 
лозы, найдены Xiphinema index Thorne & Allen, 1950 |13|, Macropos- 
thonia xenoplax (Raskl, 1952) De Grisse & Loot, 1965 [9, 10| и Tylen- 
chorhynchus sp., видовая принадлежность которого еще нс уточнена.

Виноградная лоза была поражена яванской галловой нематодой и 
одновременно на корнях ее оказались типичные галлы юсифинемы (сборы

Рис. 3. МасгорозПюгма хепор!ах (оригинал), а—передняя часть, б—задняя 
часть тела самки сбоку, в—задняя часть тела самки с вентральном 

стороны.
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Э. Погосян и Р. Мкртчян, 28.5.1970 г.). Всего были обнаружены 2 самки 
и несколько личинок X. index. Детальное исследование, а также произ
веденные -измерения показывают, что больших различий между нашими 
и литературными данными нет (рис. 2).

Длина тела самок—3,050 и 3,225 мм, а = 61 и 64,5, 6 = 6,42 и 7,1.6 
с = 61 и 64,5, 1/ = 39,8% и 38,92%. Общая длина копья = 210 и 200 мк, 
собственно копье=130 и 125 мк, продолжение (заднее удлинение) 
копья = 80 и 75 мк. Хвост пальцевидный, у обеих самок = 50 мк или =1.25 
анального диаметра тела. Яичники парные, изогнутые. Длина половых 
трубок у первой самк-и = 410 мк (от начала яичника до вульвы), у вто
рой длина переднего яичника = 490 мк, а заднего = 510 мк.

В СССР этот вид обнаружен в Молдавии, в Туркм. ССР (окрест
ности Ашхабада) [2] в прикорневой почве виноградной лозы, поражен
ной яванской и южной галловыми нематодами, и в Узбекской ССР (ок
рестности Ташкента) [1].

X. index является переносчиком вируса вееровидности листьев ви
ноградной лозы. Она широко распространена в США—в Калифорнии и 
в некоторых других штатах (2, 10, 12]. Обнаружена также в странах Ев
ропы (Италия, Греция, Франция, Португалия, ГДР, ФРГ), в Азии»
Праке, Ю. Америке (Аргентина).

Кроме винограда эта нематода как переносчик вирусов известна 
также у яблони, груши, инжира (Италия, Калифорния), абрикоса, смо
родины и малины (Молдавия) и некоторых других видов растений.

Вместе с X. index в прикорневой почве виноградной лозы в боль
шом количестве обнаружена Macroposthonia xenoplax (рис. 3).

Данные по измерениям следующие, длина самок (п = 22)—450— 
710 (568,45) мк, ширина — 22 — 55 (42) мк, а= 10,36 — 18,2 (13,56), 
6 = 3,9—4,73 (4,28), с= 12,85—26,36 (21,09), V = 91—95,06% (93%). Суб
латеральные лопасти имеются. Копье = 70,4—78,1 (73,23) мк. Его дли
на составляет 11,00—15,64% (13,02%) длины тела и занимает 14—20 
(16) колец тела. Длина основания копья—5,5—7,7 (6,2) мк, ширина— 
11 —13 (11,9) мк. Вульва открывается на 7—9 (8) кольце (с заднего 
конца тела), а анальное отверстие на 5—7 (6) кольце. Выделительная 
пора открывается на 26—30 (28) кольце с головного конца тела (п = 
15). Длина пищевода—115—155 (140,75) мк. Количество колец тела— 
97—111 (102). Анастомозы в небольшом количестве.

Институт зоологии
АН АрмССР Поступило 5.VII 1972 г.
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Հ. b. ՊՈՂՈԱՅԱՆ, Ջ. Ա. ԿԱՐԱՊ ԱՏՅԱՆ, Հ. U. ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԴԱԼԱՅԻՆ, ՑԻՍՏԱՌԱՋԱՏՆՈՎ ԵՎ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՅԼ 
ՆԵՄԱՏՈԴՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՈԻՅՍ-ՏԵՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՀ-ՈԻՄ

Ա if փ ո փ n I մ

Հոդվածում բերված են Հայկական ՍՍՀ ԳԱ կենդանաբանական- ինստի
տուտի անողնաշարավորների կենդանաբանության սեկտորի 1 <9 ( 0 —1971 ['^ • 
Սեղրոլ, Ազիղբեկովի և Եդեգնաձորի շրջաններում կազմ ակերպված կար- 
1՝ատև էքսպեդիցիաների, ինչպես նաև / 9 61 — 1964 թթ* Մեղրուց- և Ւ ի լի ջ ան ի ց 
հավարած ն (ութերի մշակման արդյունքները։

1970—1971 թթ> հայտնաբերվեց հյուսիսային դալային նեժատոդի 
(Meloidogyne hapla Chitwood, 1949) տարածման նոր օջախ' Ազիզրե֊ 
կովի շրջանում (Հերհեր գետի կիրճ) 12 տեսակ խոտաբույսերի վրա, որոնցից 
5-ը նոր բուլս֊տերեր են (ցուցակում նշված են երկու աստղանիշով),, Դիլիջա- 
նոլմ ավելացավ 9-ր նորբոպս-տերեր(րնդամենր20),որոնցից7-րնորբույս- 
յոերեր են Հա (կական ՍՍՀ֊վւ համար (աղյուսակում նշված են մեկ աստղանի
շով), Մեղրիում ավելացավ 16 նոր բույս-տերեր ք աղյուսակում բերված են 

«

առանց աստղանիշի)։ Այսպիսով, այժմ Մ եղրիում հյուսիսային դալային նեժա- 
տոդի բու (ս֊տերերի ցուցակը ընդգրկում է 39 տեսակ, իսկ Հայկական ՍՍՀ-ոլմ
դաշտային պայմաններում 56 բույս-տերեր։

Հալտնաբերվել են ճավայան դալային նեմատոդի Համար 5 և հյուսի սա- 
I ին գալա/ին նեմատոդի համար 4 նոր բ ո ւյ ս ֊ւսւ ե ր ե ր ։ Գտնվել է I ^թՏՕթԸր1ՈՇ
megriensis Poghossian, 1971-ի տարածման 2 նոր օջախ Մեղրռւ շրջանում
( Լեհվաղ և 'Լահրավար ) ե 3 նոր բույս-տերեր ArtCITliSia VII1 gHFlS L 
mium album Լ., Lycopus europaeus Լ.

Հա Iտնաբերվել է Meloidoderita' kirjanovae Poghossian, 
ր ած Սան 2 նոր օջախ' 1Լղիդբեկովի (Հերհեր դետի կիրճ) և Մեղրու ( Լե 
շրջաններում և երկրորդ բուլո֊տերր՝ եդինջ (UftiCa dlOiCa L.)l

La-

UlUI^

1970—1971 թ[ժ. ^աձ ան աբեր ւքե լ են դի ս tn աոա g ա դն ո rj նե ti ա տ ո դն եր ի ' 
Heterodera rumicis Poghossian, 1960, H. trifolii Goffart, 1932 (Oostenbrink, 
1949), H. urticae Cooper, 1955 տարածՍ ան նոր օջախներ և նոր բուլս֊տև֊

>եր դետի կիրճ և դլուդ ^եր^եր) և f! լյե ղն աձո ր ի ( 1Լրենի ) շր ցանում ե 2 նոր 
ր ուլս ֊տերեր Lamium album Լ. ե Poa trlvialis Լ.:

H. trifolii֊/» տարած Ս ա ն 2 նոր օջախ է գտնվեք I Լդ ի դ բ եկո »j ի (Հերձեր 
գեսւի^կիրճ) և Լուկասլանի^քԹորոո գlnLr] ) շրջաններում ե Յնոր բսւլս՜տևր՝ 
Rumex crispus Լ., Urtica dioica Լ. և Plantago major Լ.: Մեղրիում ավե֊ 
չուկի վրա (Rumex crispus Լ.) հա յտնաբե րվե J Է |՜Լ urticae, Լեհվա ղում 
ԷՄեղրու շրջան) Verbena officinalis Լ.֊/> վրա՝ Heterodera sp., որը մանրա֊ 
ժ ասն ուսուժն ասի րե լուց հետո կնկարագրվի; Ադիդրեկււվի շրջանում (Հե րհե ր 
դետի կիրճ և Մարտիրոս) հայտնաբերվել են AllgUina mlllefolii (LOW, 1874)> 
A. polygon! Poghossian, 1966 և Dltylenchus dipsaci falcariae, Poghossian 
1967:
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!'ացի ա լս տեսակներից, Մեղրիտ մ խաղողի վաղի շուրջարմատա ւին հո֊ 
ղում հալտնարերվել են' Xiphinema index Thorne '& Allen» 1950, Macro- 
posthonia xenoplax’(Raski, 1952) De Grisse & Loof, 1965 և Tylenchorhyn- 
chus Sp.I X. inCleX*'^» ղրականտվժ լան մեջ հայտնի կ որպես խաղողի վաղի 
Լ’" Ր2. ՛է"1' ասաս,ՈԼ > "('P տարածում է վիրուսային հի վանդուքժ յա ններt
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УДК 631.523

г. п. цитохцян

КОМБИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОСТЫХ ГИБРИДОВ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

При получении синтетических гибридов оценка родительских форм 
по признаку комбинационной способности в некоторых случаях состав
ляет основное содержание селекционной работы. Поэтому в настоящее 
время, когда генетиками и селекционерами большое внимание уделяет
ся совершенствованию приемов оценки селектируемого материала, осо
бое значение представляет комбинационная способность гибридов.

Результаты наших предыдущих исследований показали, что некото
рые сорта яровой пшеницы коллекции ВИР-а, а также местные сорта 
Норкондик, Дельфи, Ленинаканская 216 обладают большими комбина
ционными способностями. Такими сортами являются Флоранс к-35284, 
Эритроспермум-Канада к-40055, Саратовская 29 к-40599, Гордеифор- 
ме-Саратовская местная к֊8770, Эритросиермум 841 к-29912.

Цель настоящей работы заключалась в определении эффективно
сти гибрида, полученного способом возвратного и сложного скрещива
ния яровой пшеницы, путем генетического анализа в селекции.

Работы проводились на Ленинаканской государственной селекцион
ной станции Армянского научно-исследовательского института земледе
лия в течение 1960—1971 гг.

При оценке родительских «» орм по признаку комбинационной спо-
1

1

собности был применен метод топкросса. Эффективность комбинации 
возвратных и сложных скрещиваний определялась путем учета урожая. 
Но так как мы простые гибриды использовали в качестве родительских 
форм в сложном скрещивании, то продуктивность сложных гибридов 
оценивалась по продуктивности простых.

Для изучения комбинационной способности простых гибридов и по 
лучения более высокоурожайных гибридов путем возвратного и сложно 
го скрещиваний мы использовали простые гибриды, которые были по 
лучены скрещиванием названных сортов из коллекции ВИР-а с местны-
ми сортами Норкондик, Дельфи и Ленинаканская 216 в отдельности. 

Простые гибриды, которые использовались в скрещиваниях были
взяты из третьего поколения только после установления у них констант 
ности в расщеплениях.

В табл. 1 приводятся 18 названий пшениц, которые участвовали в 
возвратных и сложных скрещиваниях в качестве родительских форм из 
коих три местные сорта (Норкондик, Дельфи и Ленинаканская 216), ос
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тальные—простые высокоурожайные гибриды. Эти гибриды дали уро
жай зерна 27,0—34,3 ц/га, превысив райониродамиый сорт Норкоадик 
(25,7 ц/га), за исключением гибрида Эритроспермум 264, который в ре
зультате своей ранней спелости дал 23,8 ц/га, т. е. на 1,9 ц/га меньше 
Норкондика.

Таблица 1
Урожай простых гибридов и местных сортов, как родительских форм, ц/га

Урожай

Местные сорта 
и гибриды Происхождение гибридов

Прибавка 
урожая в 

ц/га в срав
нении с Нор- 

кондиком

Норкондик
Дельфи
Ленинаканская 216
Эритроспермум 264
Ферругинеум 875
Эритроспермум 962
Ферругинеум 474

Ферругинеум 484
Эритроспермум 523
Эритроспермум 91
Ферругинеум 849
Эритроспермум 507

Эритроспермум 509
Ферругинеум 248
Эритроспермум 154

Эритроспермум 176

Ферругинеум 166
Эритроспермум 997

Местный сорт—стандарт
Местный сорт
Местный сорт
Флоранс X Норкондик
Эритроспермум-Канада X Норкондик
НоркондикХСаратовская 29
Г ордеиформе-Саратовская
местная X Норкондик
НоркондикXЭритроспермум 841
ФлорансХДельфи
Дельфи X Эритроспермум-Канада
Саратовская 29хДельфи
Дельфи X Гор деиформе-Саратовская 

местная
ДельфиХЭритроспермум 841
ФлорансХЛенинаканская 216
Эритроспермум-Канада X Ленина

канская 216
Ленинаканская 216ХСаратовская 29

Саратовская местная
Ленинаканская 216 X Гордеиформе
Эрчтросперммм 841 XЛенинаканская

216

25,7 
21,6 
18,2 
23,8 
29,7
34,3

29,2
27,3
27,0

27,87
30,1

27,3

31.0

63,4
64,0
59,3, 
46,2
68,0
70,7

27,5 73,0
27,3 71,5
28.3 66,8

27,6 65,0
28,6 66,0

79,1 +3,5+15,7
79,0 +1,6+15,6
68,5 +1.3

70,6+2.17
70.0+ 4,4

73.0'+ 1,6

70,0՛+ 5,3

Зерна: Е = 0,08 ц/га; Р О,2о/о-
Соломы: Е = 0.3 ц/га; Р 0,8%.

Для изучения комбинационных способностей простых гибридов и их 
генетических возможностей мы скрещивали вышеприведенные 15 прос
тых гибридов с сортами Норкондик, Дельфи и Ленинаканская 216 з
отдельности.

От скрещивания 15 простых высокоурожайных гибридов с Норкон-
диком прямо и обратно получено 87 гибридов, с сортом Дельфи—72, а
Ленинаканскюй 216—53. Как в-идим, между этими тестерами наблюдает
ся заметная разница в числе полученных гибридов. Стало быть, чем
более высокоурожаен тестер, тем больше гибридов дает при скрещива
нии с простыми гибридами, обладает большей приспособительностыо и 
более высокой комбинационной он особ ноет ью.
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Данные опыта показывают также, что в результате полученного 
эффекта при возвратных и сложных скрещиваниях разницы между пря
мым скрещиванием и реципрокным не наблюдается.

Опыты были заложены в 3— 4-кратной повторности по следующей 
схеме: стандарт, материнская форма, гибрид, отцовская форма. Пло
щадь делянки—20—50 квм.

Простые гибриды разделили на 3 группы. В первой группе комби
нации № 1 (табл. 2), где простые гибриды скрещивались с Нор
кой диком были получены гибриды, из которых 68,2% дало более высо

та б л и и а 2
Урожай возвратных и сложных гибридов

Простые гибриды 
по группам

Скрещивания с местны
ми сортами

к родителю

% гибридов, 
давших уро

жай
Прибавка, ц/га

Группа 1

Эритроспермум 264
Ферругинеум 875
Эритроспермум 962
Ферругинеум 474
Ферругинеум 484

Норкондик
Дельфи
Ленинаканская 216

68,227,3
78,3 17,4
78,4 13,3

4,50,9—2,8 1,9-11,4
4,30,8-1,42,1-10,0

13,30,9-1,7 1,1-9,6

1
2
3

Группа II

Эритроспермум 528
Эритроспермум 91
Ферругинеум 849
Эритроспермум 507
Эритроспермум 509

Группа III

Ферругинеум 248
Эритроспермум 154
Эритроспермум 176
Ферругинеум 166
Эритроспермум 997

Норкондик
Дельфи
Ленинаканская 216

Норкондик
Дельфи
Ленинаканская 216

62,833,0
54,1 33,4
66,6 20,9

7 57,1
8 60,0
9 |50,0

38,1
36,0
30,0

4.2
12,5
12,5

4,8
4,0

20,0

0,7-4,1 2,3-7,6
1,1—3,5 1,6-7,0
1,0-2,4 0,9-5,9

1,0-1,22.0-6,5 
0,6—1,1 2.0-6,4 
0,6-1,00,6—6,3

4
5
6

О О <■кии урожаи зерна, чем высокоурожайные родители, 27,3% дало урожай 
зерна ниже, чем наилучший родитель, и только у 4,5% этих гибридов 
был урожай, равный высокоурожайному родителю. При этом прибавка 
урожая в данной группе комбинаций с Норкондиком составила 0,9— 
2,8 ц/га в сравнении с урожайным родителем и 1,9—114 ц/га в сравне
нии со стандартом Норкондик. Для второй и третьей групп, где простые 
гибриды скрешивались с Норкондиком 4 и 7 комбинаций, простой ги
брид получен с участием сортов Дельфи и Ленинаканская 216; при этом 
результаты оказались разными.



Комбинационная способность простых гибридов яровой пшеницы 47

Во второй группе комбинации 4 из всех гибридов 62,8% дало уро- 
ной зерна выше родителя, 33,0%—ниже, и только 4,2%—равный ему 
(табл. 2). По третьей группе комбинации 7 имеем 57,1, 38,1 и 4,8%. От
лична от второй группы комбинации 4 также и прибавка урожая в 
сравнении с Норкондиком.

Простые гибриды третьей группы, полученные от скрещивания сор
та из ВИР-а с Ленинаканской 216, например Эритроспермум 176, Эри- 
троспермум 997, дали прибавку урожая 4,4 и 5,3 ц/га в сравнении с Нор
кондиком (табл. 1). Но, несмотря на это, эти простые гибриды при скре
щивании с тостер-Норкондиком (комбинации 7) дали сложные гибриды, 
которые в сравнении со сложными гибридами, полученными от комби
нации 4. малоурожайны—превышение урожая их составило лишь 1,0— 
1,2 ц/га в сравнении с родительской формой и 2,0—6,5 ц/га в сравнении 
с Норкондиком. Тогда как простые гибриды комбинации 4, полученные 
от скрещивания сорта из ВИР-а с Дельфи, например Эритроспермум 
509, Эритроспермум 507, Ферругинеум 849 (табл. 1), которые превыси
ли урожай Норкондика всего лишь на 1,6, 3,5 ,и 2,6 ц/га, при скрещива
нии с тестер-Норкондиком дали сложные гибриды, у которых превыше
ние урожая (комбинации 4) составило 0,7—4,1 ц/га в сравнении с роди
тельской формой и 2,3—7,6 ц/га в сравнении с Норкондиком. Сравнивая 
же гибриды комбинации 7 с гибридом комбинации 4, видим, что послед
ние (с участием Дельфи) более урожайные, т. е. потомство, в котором
участвовал Дельфи, обладает более повышенными комбинационными 
способностями, чем потомство с участием Ленинаканской 216.

Сорт Норкондик обладает более высокими комбинационными свой
ствами, чем сорт Дельфи. Этот признак наблюдается у гибридов, участ
вующих в возрастных и сложных скрещиваниях (комбинации 2 и 5).

В комбинации 2 имеем простые гибриды, полученные от скрещива
ния сорта из коллекции ВИР-а с Норкондиком, а в комбинации 5—те 
же сорта из коллекции ВИР-а с Дельфи. Из всех гибридов комбинации 
2 от скрещивания сорта .из коллекции ВИР-а с Норкондиком, которые 
повторно скрещивали с Дельфи, 78,3% дало урожай более высокий, чем 
родитель, 17,4%—ниже и 4,3%—равный родителю.

В комбинации 5 (табл. 2), где простые гибриды получены от скре
щивания того же сорта из коллекции ВИР-а с Дельфи, полученные прос
тые гибриды скрещивали потом с тестером Дельфи и получили соответ
ственно 54,1, 33,4 и 12,5%. Прибавка урожая зерна в сравнении с Нор
кондиком составила в комбинации 2 2,1—10,0 ц/га, а в 5-ой—1,6— 
7,0 ц/га, следовательно, гибриды этой комбинации отличались более вы
сокой жизнеспособностью и урожайностью, что подтверждает более вы
сокую комбинационную способность сорта Норкондик в сравнении с 
Дельфи. Об этом же свидетельствуют данные, полученные при слож
ных скрещиваниях комбинаций 3 и 6 (табл. 2), при участии сорта Лени- 
наканекая 216, где разница в составе простых гибридов (участвуют 
Норкондик и Дельфи).
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Данные предыдущей нашей работы показывают, что обыкновенные 
сорта, которые берутся в простых скрещиваниях как родительские фор
мы, проявляют лучшие комбинационные способности; это такие сорта, 
которые имеют сравнительно высокую урожайность, что объясняется их 
приспособленностью.

Для скрещивания большое значение имеет подбор сортов-тестеров. 
Наилучшим сортом-тестером будет наиоолее пластичным, урожайный 
и наиболее приспособленный к данным условиям.

Комбинационная способность передается по наследству.
Ленинаканская государственная 

селекционная станция Поступило 12.VI 1972 г.

Գ. Պ. ՋԻԹՈՂՏՅԱՆ

ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿ ՀԻԲՐԻԴՆԵՐԻ ԿՈՄԲԻՆԱՑԻՈՆ
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամփոփում

-.ետ աղոտ ութ յուններր կատարվել են Լեն ին ա կան ի պետ ա կան ս ե լե կց ի ոն 
կայանում 1960—1971 թթ՝ ընթացքում ։

0 արդ և հակադարձ խ ա չա ձևո ւմն ե ր ի կ ո մ բ ին ա ց ի ան ե ր ի էֆ ե կտ ի վո ւթ յ ո ւն ր 
որոշել ենք նրանցից ստացված հատիկի բերքով, համեմատելով այն ծնողա- 
կ ան զույգի բերքի հետ։ 4? անի որ բարդ և հա կ ա դարձ խաչաձևումների ժամա
նակ Հասարակ հիբրիդներն օգտագործել ենք որպես ծնողական ձևեր, ուստի 
բարդ Հիբրիդների ա ր դյ ո ւն ա վե տ ո ւթ ւ ո ւն ր որոշել ենք համ եմ ատելով հասարակ 
Հ ի բ րի դր ծն ո ղա կ ան ձևերի բերքի հետ։

^ասարակ հիբրիդների վրա մեր կատարած նախորդ ա շ խ ա տ ան քն ե ր ր 
ցույց են տվել, որ մի շարք սորտեր, որոնք ստացվել են գարնանացան ցորենի 
հ ամաշխարՀ ա ւին կոլեկցիայից և փորձարկվել են մեզ մոտ, ունեն կոմբինա
ցիան բարձր հատկություն: Այդպիսի սորտերից են Ֆլ որան ս 0-35284, է[,ի~
տ րո ս պերմ ում Կանադա Կ-40055, Ս ա րա տ ովի 29 Կ-40599, Հորղեիֆորմե- Սա- 
րատուէի տեղական Կ-8770, է րի տ ր ո ս պ ե ր մ ո ւմ 841 Կ-29912։

Հասարակ հիբրիդների կոմբինացիոն հատկության ուսումնասիրման հա
լք ա ր վերցրել ենք այնպիսի հասարակ հիբրիդներ Հ ո ր սլ ե ս ծնողական ձևեր;, 
որոնք ստացվել են վերք Հիշատակած սորտերի և տեղական սորտերի խաչա
ձևումներից և ծնողական ձևերի համեմատությամբ տւԼել են բարձր բերք։

Հասարակ Հիբրիդների ստացման (/ամանակ նկատվել է կորելացիա սոր

տի թերքի ն նրա կոմբինացիոն հատկության միջև, որր բացատրվում է տվյալ 
սորտի հ ա րմ ա ր ո ղա կ ան ո ւթ յա մ բ առկա պ ա յմ անն ե ր ին ։ Օարդ և հակադարձ 
խաչւսձևո ւմն ե ր ի <! ա մ ան ա կ նկատել ենբ, որ հասարակ հի բ ր ի դն ե ր ր , որոնբ 
Հանդես են դայիս որպես ծնողական ձևեր, չեն ենթարկվում աքս կարդին և 
քս ի ս տ տ արբ երվոլ Ո են սովորա կան սորտերից։ Հասարակ ^ք^թ^Պ^երի մոտ 
բարձր բերրր պ ա յմ ան ա վ ո րվ ա ծ / նրա ծ աղու մ ով, սւոացմ ան ր մասնակցող 
սորտերի կոմբինացիոն հատկությամբ։ Ամենից բարձր կոմբինացիոն հատկու֊ 
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թյուն ւունի Նորկոնդիկ սորար, հետո Դելֆին և ապա Լենինականի 216։ Ուստի, 
նրանցից յուրաքանչյուրի մասնակցութ յո։նր առանձին վերցրած հասարակ հիբ
րիդների ստացմ ան ժամանակ որոշակի դեր Լ կատարում։

Լ'արդ և հակադարձ խաչաձևումների ժամանակ ստացած հիբրիդների ու֊ 
սումնասիրությունը ցույց տվեց, որ սորտի կոմբինացիոն հատկոլթ յունր կա
րող է ժ ա ռան դե լ ճիշտ այնպես, ինչպես նրա ՝որևեէ այլ հատկութ(ոլն:

ЛИТЕРАТУРА

1. Агеев А. И., Ковалев Ф. В. Селекция и семеноводство, 5, 1970.
2. Кириченко Ф. Г., Абакуменко А. В. Вестник сельскохозяйственной науки, 2, 1971.
3. Краевой С. Я., Л итвинснко А. И. Вестник сел1скохозяйственной науки, 2, 1969
4. Полилова А. Н. Бюлл. Ин-та биологии 2, .Минск. 1957.
5. Турбин Н. В., Хотылева Л. В. Сб. Гетерозис, Минск, 1961.
6. Турбин Н. В., Кодрова-Зиман Л. В., Шварц А1. К. Бюлл. Ин-та биологии, V, 1960
7. Хаджинов М. И. Теоретические основы селекции растений. II, М.—Л., 1935.
8. Хотылева Л. В. Бюлл. Ин-та биологии, VI, Минск, 1961.
9. Хотылева Л. В., Голядаева Л. А. Генетика и цитология растений. Минск, 1962.

10. Шевчук Т. Н., Ерошенко Т. Т. Вестник сельскохозяйственной науки, 1, 1971.
11. Щулындин А. Ф. Селекция и семеноводство, 3, 1970.

Биологический журнал Армении, XXV, № 12—4



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԻՏՈ Ի է*ՅՈ  ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
академия наук армянской сср. биологический журнал а р/и е ни и

т. XXV, No 12, 1972

УДК 612.82

А. О. МИНАСЯН, А. Н. МАДОЕВОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОКУСНЫХ ПРОЕКЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ В ГОЛОВНОМ МОЗГУ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛАВ настоящей статье рассмотрены ответные биоэлектрические реакции в головном мозгу в ответ на раздражение внутренних органов у человека.Обнаружение сигналов и измерение их параметров в условиях раз- .личного рода помех являются основной задачей систем обработки сигналов. Поэтому оптимизация алгоритма работы системы проводится по тем показателям, которые характеризуют качество выполнения системой этих задачНаличие помех и случайных флюктуаций в параметрах обрабатываемых сигналов делают задачи обнаружения сигналов и измерения их
Vпараметров предметом теории статистических решении, на основе которой тракт обработки разбивается на 2 части: устройство оптимальной фильтрации (обеспечивающее наилучшее выделение сигнала из помех) и устройство логической обработки сигнала (решающее устройство); решающее устройство производит анализ априорных данных.

Сигналы, снимаемые во время операции с головного мозга человека, находящегося 
под наркозом, после усиления их методом частотно-импульсной модуляции записыва
лись на магнитную ленту шириной 35 мм; одновременно фиксировалось до 16 каналов.

На рис. 1 приведена структурная схема записи и выделения полезного сигнала.
Во время считывания, до и после считывания биопотенциалов мозга от специаль

ного калибратора записывается на ленту калибровочный сигнал кварцоваиной частоты, 
стабилизированный по амплитуде. Эта необходимость продиктована следующими сооб- 
ражениями: величина потенциала, снимаемого с мозга, при прочих равных условиях 
определяется контактным сопротивлением датчика, дрейфом биоусилителя и его поме
хоустойчивостью (последний фактор имел огромное значение, поскольку вся аппарату
ра обработки находилась в непосредственной близости от пациента и электроэнцефал- 
лографа). Необходимость борьбы с уходом коэффициента передачи биоусилителя дик
товалась его колебаниями при длительной работе, и нередко интенсивность сигнала на 
выходе его изменялась до 10% от номинального, т. е. того, которое соответствовало 
началу калибровки. Поскольку запись биотоков проводилась не только во время раз
дражения органа, но и для контроля стадий наркоза, калибратор через специальное 
переключающее устройство подключался периодически на вход биоусилителей, и запи
сывался калибровочный сигнал по всем 16 каналам.

Сигнал меньше 20 мкв относился к аддитивным помехам (т. е. к помехам, не за
ложенным в самой информации, а суммируемым с полезным сигналом). Предельная 
чувствительность блока преобразования выбиралась равной 20-10—6 К биоусил. (вольт). 
Чтобы в открытой операционной с обрабатываемой аппаратурой возможно было опе
рировать с сигналами порядка 204-50 мкв, пришлось разработать специальные филь
тры, сильно подавляющие промышленные помехи. Как было сказано выше, сигнал на
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магнитную ленту записывался методом Ч. И. ЛА. Для восстановления формы сигнала 
(после воспроизведения сигнал дифференцируется) разработано устройство преобра
зования, т. е. устройство восстановления формы. Схема восстанавливает сигналы с 
уровнем не менее 1,4 4-2,0 вольт; сигналы с меньшей амплитудой (которые, как указы
валось выше, соответствуют аддитивным помехам порядка 20 мкв) не усиливаются.

Рис. 1. Блок-схема системы обработки. Б. У.— биоусилитель, М. 3.— запи
сывающее устройство, В. 3.— воспроизводящее устройство, П. С — пре
образователь сигнала, М. В.— масштаб времени, Д. К. Д.— дешифратор 
каналов, демодулятор, С. П.— стойка приведения, А—анализатор, Р. У.— 

регистрирующее устройство.Схему отличает большая гибкость: частотный диапазон восстановления колеблется в пределах 8 кгц—40 кгц, а чувствительность ее можно регулировать. На рис. 1 она обозначена П. С. Для выделения нужного канала .и демодуляции сигнала служит двухступенчатый дешифратор, сигнал с выхода которого поступает на вход фильтра низкой частоты Ф. Н. Ч. [1]. Эти функции выполняются блоком Д. К. и Д. (рис. I). С выхода блока Д. К. и Д. сигнал поступает на блок приведения. Как было отмечено выше, в сигнал, получаемый с датчика, может вкрасться ошибка, которую мы относим к типу систематических ошибок, являющихся постоянными на данном этапе .измерения и записи биотоков мозга. При отыскании проекций внутренних органов (учитывая всю сложность считывания и анализа) систематические ошибки опаснее случайных, поскольку последние могут быть обнаружены путем повторных измерений и усреднения. Усреднение при отклонении К биоусилителя от установочного, при изменении контактного сопротивления датчика и одновременном уходе коэффициента передачи ии.оусилителя для наносимых раздражений с произвольным промежутком времени I не позволяет ни обнаружить, ни устранить систематическую ошибку. Блок приведения П. С. (рис. 1), куда поступает сигнал с блока демодуляции, дает возможность в течение 5—7 сек по калибровочному сигналу устранить систематическую ошибку. Если система не успевает отслеживать (чю бывает при больших уходах сигнала), го загорается индикатор «Ошибка», и приведение включается вторично. Подробно блок приведения описан в [2].В данной работе мы отклонились от существующих методов обработки, метода усреднения (так широко применяемых в медицинской



52 А. О. Минасян, А. Н. Мадоевпрактике), и применили метод, являющийся оптимальным при однократном возмущении замкнутой системы [2]. Методы аналитического анализа поведения нейронных сетей очень сложны, математический аппарат до сих пор не разработан для широкого диапазона изменения параметров, и в основном применяются численные методы с (Использованием аналоговых и вычислительных устройств. Мы не задавались целью изучить поведение этих связей и сетей, на данном этапе исследований нас интересовали конечные «станции» в передаче возбуждений при раздражении «периферии» и измерение различных параметров с целью диагностики. Разработанный нами метод изучения фокусных проекций, центров внутренних органов в головном мозгу человека основывается на том, что любое отклонение от нормы величины, характеризующей вегетативную функцию, благодаря регулированию в замкнутой системе возвращает ее к прежнему или вновь установившемуся значению (предполагается, что система до этого находилась в умеренном возбуждении). В общем случае процесс этот колебательный, затухающий. По виду де

Рис. 2. Выделенные линейная и нелинейная части в системе «периферия— 
центр».терминированного сигнала (биотока мозга) нетрудно определить принадлежность его к системе 2-го порядка. Представим замкнутую систему (периферия—центр—центр—периферия), как показано на рис. 2, и выделим в ней линейную и нелинейную части. Пусть в момент Т = 1 раздр. мна выходе нелинейного элемента получаем сигнал в виде тригонометрического многочлена:

п
V ~ (сь 8*п 8о^ + с°з 5<0С- 

8—1
(1)Разложим в ряд Фурье У(1). Как известно, ряд Фурье в данном случае оу де т с )впада1ь с \ (I). Поскольку постоянная составляющая равна О (при анализе ее всегда можно отфильтровать), то имеем:У (1) — С! 31п ЗиЛ -|֊ V (с,. 81п з<«1 4- с! соз5 и4)8 + 2 где Т т* |;(7)|8։п8-[с1-ь <к=Д И [Цт)[ со8$т<1-(,

•7—Тгде б = 1, 2, 3 - • 7 = шС

(2)
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О Sи моем Y (t) = Pl cos (u>t - 'h) +2 ps COS (s-ot - t։). (3)

s=2Сигнал У(0 поступает на вход линейной части системы, которую можно описать линейным дифференциальным уравнением порядка ш. Если построить выборочную оценку остаточной дисперсии в зависимости от т, то кривая будет иметь минимум или становится пологой в точке т = 2 (имеется ввиду сигнал момента раздражения). Поэтому процесс описывается уравнением 2-го порядка*.

* Представив У(1) суммой экспонент еа’г в момент раздражения, можно пока
зать, что е удовлетворяет процессу авторегрессии порядка т; перейдя от дис
кретного времени к непрерывному для т=2 получим (4).

** Подробный анализ приведен в [2].
*** При анализе на анализаторе А (рис. И получаем спектр с явно выраженным 

диком (корни характеристического уравнения, уравнения (5) —комплексны).

d2X а2 — ‘ dt2 ^ + [X(t)-N=Y(t), dt (4)где м—математическое ожидание величины X.Таким образом, мы получили: на вход линейной части поступает периодическая функция с периодом Т**.  Решение можно искать н формулеХ->X (t) = V (С. sin so>t 4- D cos s<®t), J
s-1где X(t) является выходом линейной системы и допускает двухкратное почленное дифференцирование. С достаточной для практических целей точностью можно пренебречь высшими iармониками уравнения (3) и свести решение уравнения (4) к уравнению:***1 d2X . 2-5 dX rv/n . . м—2 — + — ֊֊ 4- X(t) - p = Ae , (d)ш dt2 dtт. е. в уравнении (3) пренебрегаем компонентами для 8>1.Действительная часть всякого решения уравнения (5) будет удовлетворять решению уравнения (4). С учетом (3) решение уравнения (5) выразится: X(t) = rcos(<»t+ 0) 4- Cje-0'cos (?t-|- 0J. (6a)Поскольку вид задающего возмущения не задан, то определение общего решения неоднородного уравнения естественно затруднительно. С пашей точки зрения, в этом нет необходимости. Обозначив частное решение неоднородного уравнения через R(X), общее решение будет иметь вид: X (1) = Я(х) 4֊С1е-3'со5(Р1-М1). (66)



А. О. Минасян, А. Н. МадоевПрименяя методы оптимального выделения сигнала, учтем, что временное положение биоотклика на раздражение известно и что отклик на раздражение представляется правым слагаемым уравнения (66) (стре֊ мящегося к 0 при I ֊֊*  + со). Не оговаривая вид и условия возбуждения, отметим, что момент раздражения и момент, когда действие возбуждения внезапно прекращено, с точки зрения выделения, эквивалентны (практически это хорошо видно при раздражении кожных областей), поэтому выделение в принципе возможно не только в момент раздражения, но и в момент прекращения его (решение в обоих случаях будет содержать второе слагаемое правой части уравнения (6а)).При действии последовательности случайных импульсов вместо затухающих колебаний, имеющих место при однократных раздражениях, в системе имеем возмущенное периодическое колебание, однако период и фаза постоянно изменяются благодаря воздействию случайного возбуждения И((). Исходя из экспериментальных данных и приведенных соображений и считая, что при однократной стимуляции мы имеем искаженный периодический процесс, затухающий во времени, найдем нормированный спектр такой функции. Он равен:
Нормированная А. Ч. X. (амплитудно-частотная характеристика) квазиоптимального фильтра, куда сигнал поступает после приведения, выражается :

Таким образом, А. Ч. X. анализатора (7) полностью совпадает с амплитудным спектром анализируемого сигнала (6).Кроме того, однократная стимуляция (раздражение) дает на выходе одиночный всплеск, при этом, как .известно, получаем сплошной спектр сигнала, снимаемого с мозга; в случае периодического раздражения, широко применяемого в настоящее время, спектр ответного сигнала, снимаемого с мозга, для произвольной огибающей является дискретным и получаем большой проигрыш в отношении сигнал/помеха, поскольку А.Ч.Х. квазиоптимальных фильтров—сплошная. Чем меньшечисло п последовательности раздражений, тем больше это отношение. Это объясняется тем, что эффективная площадь квадрата | К(]<«)12 у А. Ч. X., определяющей мощность на 'Выходе, у частотной характеристики квазиоптимального фильтра в бесконечное число раз больше, чем у А. Ч. X. оптимального фильтра*.
* Именно однократное возбуждение дает возможность возбудить и засинхронизи- 

ровать большое число осцилляторов нейронных сетей представительства с различны
ми частотами, с примерно одинаковой амплитудой.



Определение фокусных проекций внутренних органов в головном мозгу 55Таким образом, ослабление сигнала из-за неравномерности А. Ч. X. квазиоптимальных фильтров с полосой пропускания △<*>,  которая заранее нами задается, выражено в меньшей степени, чем шума, поскольку снижение К(<») имеет место для 'спектральных составляющих, 'вклад которых в величину пика сигнала относительно мал. Сужение полосы △о) квазиоптимального фильтра дает возможность повысить отношение сигнал/помеха [2]. Из вышеизложенного следует, что эффект выделения сигнала квазиоптимальным фильтром такой же, как и оптимальным, но в дополнение к этому здесь мы не осуществляем фазовой компенсации. Колебания с выхода схемы фильтрации поступают на детектор огибающей; данной операцией устраняется фазовая и частотная зависимость сигнала.Детектор нелинеен, следовательно и весь анализатор нелинеен. После функционального преобразования и обработки на выходе анализатора А, ,или на входе регистрирующего устройства Р. У. (рис. 1) имеем: У(0 = -^[Х(1)-1Ц1 + 51?п|Х(։)-1||. (8а)£Чтобы определить уровень отсчета биофизического всплеска (отклика, снимаемого с мозга), весь процесс до раздражения подается на детектор огибающей, минуя фильтрацию. Анализируя биотоки мозга, вид которых, по всей видимости, самым непосредственным образом связан с наложением большого числа практически дискретных нейронных потенциалов действия, в этом случае к ним может быть применена центральная предельная теорема, и действительно, непрерывные сигналы оказываются распределенными по Гауссову закону. Тогда (1) равно: отУД!) = — [Хдо-11+—( е>|Х1("՜'1 [ХДО-П — . (8)2 2՜] лМожно доказать [2], что математическое ожидание с выхода нелинейного элемента, детектора огибающей, описываемого уравнением (8), есть величина постоянная и равна:
М[У1(0) = -Это дало возможность принять данную величину за базис и по ней судить об интенсивности отклика на раздражение (процесс считаем стационарным). Этим, например, была ликвидирована ошибка, получаемая при фиксации импульсов по фронту, поскольку из-за изменения амплитуды биофизических откликов в целях ликвидирования временных ошибок приходилось соответственно менять и величину порога.По уравнению (8) определяется истинный спектр на выходе, что необходимо для диагностики (ввиду того, что спектр определяется по куску записи, то он обычно размазывается множителем,51II 2"Т (о); — ш) 2кТ (ю; — и>)



56 А. О Минасян, А. 11 Мадоевчто требует дополнительного уточнения при изучении ответных интенсивностей) .Здесь необходимо оговорить и практическую сторону вопроса. Нади ? честь, что потенциал, снимаемый нами с поверхности черепа, без вся- кой стимуляции внутреннего органа сильно колеблется (одной из причин этого является изменение проводимости внешней среды клетки). При получении максимального сигнала, лежащего в диапазоне медленных потенциалов, при отведении с помощью больших электродов (с поверхности черепа мы отводим сумму потенциалов последействия как внутриклеточных, так и внеклеточных, а также потенциалов, имеющих другое происхождение) имеют значения геометрические факторы, способ отведения, свойства среды. *Выделяя полезный сигнал на фоне помех и находя при этом фокусные проекции внутренних органов, мы опирались также на то обстоятельство, что колебательные системы релаксационного типа, обладающие свойством рефрактерности [3], могут вызывать периодические колебания сети и возможность синхронизации большого числа элементов внешней стимуляцией, •гВ работе исследовался не только частотный диапазон, но и пространственное распределение активности. Рабочий участок детектора выбирался линейным (для сигналов Х(()>1), а не квадратичным, ввиду малости самого сигнала, который в общем случае может быть сравним с помехой. Нами не производилась корреляционная обработка сигнала на корреляторе, ввиду малой мощности сигнала (известно, что кор- *
сюрелятор, работающий по формуле Кг (х).= Г f (t) f (1 — т) приводит оск дополнительному подавлению слабого сигнала помехой)*.  Отметим, чго 0 1 ношение сигнал/помеха имеет прямой вероятностный смысл лишь при линейных преобразованиях, а при детектировании теряет смысл, поэтому вероятностные характеристики не были исследованы численно.По вышеприведенной методике нами исследовались 25 больных с различными хирургическими заболеваниями. Применяя разработанную .нами методику, удалось у 25 больных выделить фокусные проекции (представительство) внутренних органов в головном мозгу. В настоящее время нами определена точная локализация центров (представительство) в головном мозгу для желудка и желчного пузыря у больных, находящихся под нашим наблюдением. Необходимо отметить, что выде' ленные центры симметрично расположены в каждом полушарии голов- ного мозга.Разработанная методика в общем случае дает возможность таким же способом выделить центры (представительства) в головном мозге других внутренних органов. 7

Дока ;а гельство можно найти в книге Л. А. Вайнштейна, В Д Зубакова 
пение сигналов на фоне случайных помех». Изд. «Советское радио», М. 1960.

«Выде-



Определение фокусных проекций внутренних органов в головном мозгу 57Выделенные нами центры постоянны и не зависят от вида и степени раздражителя, хотя она влияет на интенсивность и спектральную характеристику биофизического отклика.Полученные данные параметров выделенного сигнала имели расхождение только в различии частот и ответных интенсивностей, но для нормальных и неизмененных внутренних органов найденные фокусы имеют одну и ту же локализацию. Кроме того, настоящая методика дала возможность определить области на поверхности кожи, при раздражении которых получается отклик различной интенсивности в головном мозгу. Для одной из этих областей получена максимальная ответная интенсивность, идентичная представительству в головном мозгу внутреннего органа (желудка), с отличием только временных задержек.Ценность данного результата заключается в том, что это дает воз- V _ Vможность вплотную подойти к практической диагностике в клинике, и ••пользуясь вышеизложенной методикои.
Ереванский государственный медицинский институт,

лаборатория завода ,Электрон“ Поступило 28.1 X 1972 г.

С. Հ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ, Ա. Ն. ՄԱԴՈԵՎՆԵՐՔԻՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՖՈԿՈՒՍՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՐ ՄԱՐԴՈՒ ԳԱՆԳՈՒՂԵՂՈՒՄ ՕԳՏԱԿԱՐ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎԱ մ փ ո փ ո ւ մ
Ո ւսումնասիրվել են ներդին օրգանների գրգռման նկատմ ամ բ մարդու 

գանգուղեղի ըիոէլեկտրիկ ռեակցիաների պատասխաններր ։
Մշակված մեթոդը հնարավորություն է տվել օպտիմալ ձևով առանձնաց

նելու ա դդանշանն ե ր ր խ ան գա ր ո ւմն ե ր ի ֆոնի վրա, որոնք ստ արվում են ներ
քին օրգ՛անների գրգռումներից, և մարդու գանգուղեղում որոշելու այգ օրգան
ների ֆոկուսները (ներկայացուցչությունը)։

Նախատեսվում Լ ադդանշանների գրանցումները կատարել մագնիսային 
ժապավենների վրա' 16 ֊ ինֆո րմ ա ց ի ոն և 5 աշխատանքային կանալներով, 
դրանդ հաղորդական մշակումով և խանգարումների բացառումով։

Միաժամանակ հայտնաբերվել են մաշկի որոշ շրջանները, որոնց գրգռու
մով ստացվել են նույն բիոֆիղիկական պ ա տ ա ս խ անն ե ր ր ինչպիսիք են գան
գուղեղի համապատասխան ֆոկուսներում։

Մշակված մեթոդով 25- հիվանգների մոտ հնարավոր է եղել անսխալ որո
շել ստամոքսի և լեղապարկի ֆոկուսները (կենտրոնները) գանգուղեղում: 

ներկա մեթոդի առավելոլթյունր նրանում է, որ այն հնարավորություն / 
ընձեռում ընդհուպ մոտենալու հիվանդությունների ճշգրիտ ախտորոշումների 
ի ր ա դ ո ր ծ մ՛ ան ր ։
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УСВОЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ АСПАРАГИНОВОГО СЕМЕЙСТВА 
В КАЧЕСТВЕ ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА АЗОТА 

ДРОЖЖАМИ РОДА CANDIDA
1. ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ, 

СИНТЕЗ БИОМАССЫ И ДЫХАНИЕ

При изучении азотного метаболизма дрожжевых микроорганизмов 
большое значение имеет вопрос усвояемости отдельных групп азотсо
держащих соединений, в частности аминокислот в качестве единственно
го источника азота, а нередко—и углерода. При этом определенный ин
терес представляет изучение в сравнительно-биохимическом аспекте од
новременно многих сторон аэробной жизнедеятельности нескольких ви
дов дрожжей. Подобные исследования, несомненно, необходимы и в 
таксономических целях.

В предпринятых недавно систематических исследованиях по изуче
нию влияния аминокислот как единственных источников азота на 'неко
торые стороны обмена девяти представителей дрожжей рода Candida, 
за одним исключением [4], были охвачены аминокислоты только пирови
ноградного и глутаминового семейств [3, 6].

В нашей работе изучалось влияние аминокислот аспарагинового се
мейства в качестве единственного источника азота на потребление глю
козы, синтез биомассы, дыхание и брожение восьми штаммов дрожжей 
рода Candida в процессе их аэробной жизнедеятельности.

Методика. Исследования велись на С. chevalier! 66, С. guilliermondii 71, 
С. guilliermondii var. membranaefaciens 72, С. utilis 106, С. tropicalis DH—3, C. arbo- 
rea 64 и C. pulcherrima 95, полученных от В. И. Кудрявцева из отдела типовых 
культур Института микробиологии АН СССР, и С. tropicalis КЗ-10, полученном от 
UJ. А. Авакян из отдела технологии кормов и биохимии Арм.НИИ животноводства 
и ветеринарии.

Двухсуточные культуры с 2% суслоагара пересевались на модифицированную жид
кую синтетическую среду Викерхама [7], в которую при выращивании С. utilis добав
лялся тиамин (500 мкг/л), а для всех остальных культур, кроме ауксотрофной 
С. chevalieri, биотин (8 мкг/л). Полученный посевной материал подвергался азотному 
голоданию в течение 24 час. в 2% растворе глюкозы, после чего культуры инкубиро
вались в условиях интенсивного аэрирования на круговой качалке (200 об./мин.) в 
среде указанного состава с добавлением в качестве единственного источника азота ас
парагина или одной из аминокислот аспарагинового семейства. Аминокислоты вводи
лись в равных по азоту количествах (г/л): L-аспарагин—3,15, DL-аспарагиновая кисло
та-6,34, DL-треонин—5,67, DL-изолейцин—6,25, DL-метионин—7,10. В качестве кон
тр, ля служила среда с сульфатом аммония-3,15 г/л. Для всех-источников азота инкуба
ция велась до почти полного израсходования глюкозы в контроле, в среднем 25—
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*26 час. С целью достижения возможно более полного потребления глюкозы в параллель
ных вариантах с треонином, метионином и изолейцином продолжительность инкубации 
была доведена до 30 и более часов.

Количество потребленной глюкозы определялось микрометодом феррицианида. 
Пробы, содержащие метионин, дающий реакцию на сахар, каждый рз^ перед определе
нием проводились через катионит КУ-1 (10). Количество синтезированной биомассы оп
ределялось по весу в абсолютно сухих дрожжах, а также выражалось экономическим

коэффициентом
синтезированная биомасса \
---------------------------------------- ХЮО ). Дыхание и брожение(Рп , фгп

потребленная глюкоза / 2 2

и Рсо ) оценивались прямым манометрическим методом Варбурга. Рассчитывались 
интенсивность аэробного брожения, дыхательный коэффициент и пастеровский эффект, 
выражаемый через коэффициент (И). Данные по экономическому коэффициенту.
дыханию и брожению подвергнуты статистической обработке

Влияние аминокислот на потребление глюкозы. В табл. 1 приведены 
результаты исследований по влиянию аминокислот на количество по
требленной глюкозы и синтезированной биомассы при инкубировании до 
относительно полного израсходования глюкозы в контроле, независимо 
от степени ее расхода в других вариантах. Для каждой культуры ото
браны данные одного из характерных опытов.

Таблица 1
Потребление глюкозы и синтез биомассы при усвоении аминокислот 

аспарагинового семейства
I—потребленная глюкоза, мг; II—синтезированная биомасса, мг

Культура
МН

Источники азота

асп-МН2 асп тре мет идеи

С. сЬеУаНег!

С. ^иПИегтопЗН

С. иоркаИэ ПН—3

С. ри 1сКегг1 та

С. ггор!са 11$ КЗ 10

С. иППз

С. guilIleгпlondii 
уаг. тетЬгапае- 
Тас1еп5

С. агЬогеа

24

23,5

27,5

26,5

27

25

! 23,5

27

450

550

458

466

510

472

450

540

I 444
II 178

I 468
II 205 

1 455
II 221

I 455
II 117

1 504
11 199

1 467
II 201

•

I 374
II 159 

1 444
II 182 ।

445
254
545*
294
455
276
455
136
50(5
265
468
253

368
219
537
308

442 
254 
254 
130

I 447 
245 
354 

53 
283 
154 
288 

96

201 
138 
302 

! 152

22
23

107
66 

168 
100 
204
65 

176
78 

186
75

168
77
36

8
118
79

138
26

202
63

119
38

16
1

116
65

89
30
60
22

116 
42

217 
100
444 
165
452 
154 
499 
179 
154
57

117
41

213
74

I

* Время инкубации —21 час.

Полученные данные показывают, чго полное израсходование глю
козы на среде с аспарагином наступает одновременно, а иногда даже 
раньше, чем на среде с сульфатом аммония. Это свидетельствует о нали
чии высокой аспарагиназной активности в исследуемых дрожжах. Аспа
рагиновая кислота оказалась равноценной аспарагину и сульфату ам
мония по своему влиянию на скорость потребления глюкозы только для 
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двух культур — С. chevalieri и С. tropicaiis DH-3. В остальных случаях, 
расходование глюкозы при утилизации аспарагиновой кислоты медлен
нее, чем аспарагина н сульфата аммония, а для С. tropicaiis КЗ-10 и 
С. piilcherrima—и пзолейцина. Для всех культур наименее эффективны
ми оказались треонин и метионин.

Изучение динамики потребления глюкозы (в опытах, когда культу
ры выдерживались до возможно полного расхода глюкозы при всех ис
точниках азота) показало, что исследуемые культуры, в зависимости от 
влияния источника азота на скорость указанного процесса, можно раз
бить на три грхппы. На рис. 1 приведена динамика расхода глюкозы

--- 1----х--- ___ о---- о---  O&lNHi ---------4--- 4--  ас*1 ---  ---- --  IUCM. ----- /W _______ 4О.Ж.

Рис. 1. Динамика потребления глюкозы.

культурой С. сИеуаПеп, которая вместе с С. £ш1ПегтопсШ уаг. тетЬга- 
пае(ас1еп8 составляет первую группу. Для этих культур наиболее труд
ноусвояемым оказался треонин, в прис\гствии которого потребление 
глюкозы наступало после длительной — 50 часов — лаг-фазы [8]. За
тем по эффективности своего влияния на скорость расходования глюко
зы следуют в возрастающем порядке метионин, изолейцин, аспарагино
вая кислота или сульфат аммония, и наконец аспарагин'.

С. 1гор։'саП$ КЗ-10 и С. ргНсЬегпгпа входят во вторую группу, и на 
примере последней видно, что расход глюкозы замедлен на среде с ме
тионином и треонином, несколько ускоряется с аспарагиновой кислотой 
и наиболее интенсивно идет с сульфатом аммония, изолейцином и ас
парагином.

В третьей группе, в которую входят остальные культуры и типич
ным предсгавигелем которой является С. £1пШеппопс1п, аминокислоты 
по своему влиянию на потребление глюкозы располагаются в следую
щем возрастающем порядке; метионин треонин<Сизолейцин<аспара- 
I ивовая кислота<с^ льфа I аммония <• аспарагин. Для всех этих культур 
потребление глюкозы на метионине начинается после длительной лаг- 
фазы—-до 50 и более часов. Любопытно, что у С. ёиПНеппопсШ и С. 1го- 
р1саИ8 ОН-З метионин-<х-1кетогл*утарат трансам1иназа достаточно активна. 
[5]. Подобные факты отсутствия прямой связи между реакциями пере* 
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аминирования и процессами роста и развития подтверждаются литера
турными данными [2]. Аспарагин по своей эффективности значительно 
превосходит сульфат аммония только у С. ££иИ11егтопс1п.

Влияние аминокислот на синтез биомассы. Активность процессов
биосинтеза в основном коррелирует с темпами потребления глюкозы, о

кн; -илей* ах/г пни

Рис. 2. Экономический коэффициент синтеза биомассы к концу цикла рос
та в средах с различными источниками азота Стрелками указана гл—ошиб

ка средней арифметической М.

ностыо. Как видно из рис. 2, для всех культур, за исключением С. риЬ 
сКеггппа, наименьшим экономическим коэффициентом характеризуется 
изолейцин (несмотря на активную соответствующую аминотрансфераз
ную систему), наибольшим—аспарагиновая кислота и аспарагин, оказы
вающие стимулирующее влияние на биосинтез. Не исключено, что высо
кая активность аспартат-<*-кетоглутарат трансаминазы [5] приводит к 
образованию легкоусвояемой щавелевоуксусной кислоты, и тем самым 
расход глюкозы экономится. Более же низкий, чем при усвоении суль
фата аммония, экономический коэффициент можно объяснить ингибиро
ванием аминокислотами процессов потребления глюкозы и синтеза
биомассы.

Значительные расхождения в экономических коэ ициентах наблю1 1

т ։

дались не только е пределах одной культуры при ее инкубации на раз
личных аминокислотах, но и между культурами. Помимо упомянутой
С. ри1сЬегпта, выделяющейся из всех культур также низким урожаем 
биомассы и экономическим коэффициентом при росте на всех иссле
дуемых источниках азота, следует отметить С. иБНэ, у которой интен
сивность биосинтеза на аспарагиновой кислоте такая же, как и на дру
гих источниках азота. Обращает на себя внимание низкий экономиче
ский коэффициент на треонине у С. сЬемаИеп и относительно высокий 
(по сравнению с сульфатом аммония) на метионине у С. £ш1ПегтопсШ,. 
хотя обе эти культуры одинаково плохо усваивали соответствующие 
аминокислоты.
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Экономически наиболее эффективной из всех исследованных куль
тур оказалась С. guilliermondii var. membranaefaciens, что совпадает 
с данными по влиянию аминокислот семейства пировиноградной 
кислоты [6].

Влияние аминокислот на дыхание и брожение. Наблюдаемые при 
усвоении различных источников азота расхождения в динамике потреб
ления глюкозы и синтезе биомассы как в пределах одной культуры, так 
и между культурами, несомненно, должны были найти свое отражение и 
в энергетическом обмене. С этой целью были изучены пять культур, осо
бенно различающихся между собой: С. chevalier!, С. pulcherrlma, 

■С. guilliermondii, С. tropicalis DH-3, С. guilliermondii var. membra- 
naefaciens. Полученные данные приведены в табл. 2 и 3. В каче
стве контроля служили сосудики, в которых вообще отсутствовал какой- 
либо источник азота. По степени стимулирования дыхания аминокисло
тами культуры заметно отличались друг от друга. Значительно менялся 
характер влияния аминокислот и сульфата аммония на процессы окис
ления также и в зависимости от того, вносились ли они совместно с глю
козой .или без нее.

В варианте без глюкозы у всех культур, за исключением С. pulcher- 
rima, добавление любого из исследованных источников азота усиливало 
дыхание, что особенно резко проявлялось у С. tropicalis DH-3.

В варианте с глюкозой значения Qo и возрастали у всех куль
тур, причем различия во влиянии отдельных источников азота сказы
вались сильнее. В большинстве случаев наблюдалась разная степень 
интенсификации дыхания (особенно у С. guilliermondii var. membra
naefaciens и С. tropicalis DH-3), реже источники азота не оказывали 
почти никакого влияния на дыхание или даже подавляли его. Так, на
пример, треонин в варианте с глюкозой (по сравнению с контролем— 
глюкоза без источника азота) у С. chevalieri и С. guilliermondii var. mem
branaefaciens или не оказывал никакого влияния, пли даже подавлял 
дыхание, хотя в варианте без глюкозы он оказался наиболее эффек
тивным. Это наблюдение хорошо согласуется с высказанным выше 
предположением о низкой усвояемости некоторых аминокислот опреде- 
генными штаммами в результате ингибирования этими аминокислотами 

процесса потребления глюкозы и синтеза биомассы.
У С. guilliermondii метионин, плохо усваиваемый неадаптированной 

культурой, стимулировал дыхание как в присутствии глюкозы, так «и без 
нее, .\01я и слабее, чем другие аминокислоты и сульфат аммония. Изо- V
ницин, при усвоении которого экономический коэффициент ни у одной 

культуры не превышал 35%, в варианте с глюкозой также не влиял или 
подавлял дыхание всех культур (за исключением С. tropicalis DH-3), 
главным образом выделение СО2.

Следует отметить, что влияние аминокислот на степень выделения 
v-O2 и поглощения О2 часто не совпадает. Это находит отражение в уси- 
1СНИП аэробного брожения и соответственно повышении дыхательного 
коэффициента, что особенно наглядно проявляется при усвоении аспара-
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Таблица 2
Влияние источников азота на дыхание и брожение дрожжей в среде без 

добавления глюкозы
В инкубационном сосудике 2 мл дрожжевой суспензии в фосфатном буфере М/15 
(pH 5,2) с содержанием 15—17 мг сухих дрожжей и 1,31 мг (по азоту) субстрата;

1°—32°С; число качаний—100- 120 в мин; продолжительность опыта—2 час.

Источники 
азота

О воз.

М±т

Аэробное 
брожение 

«?с°о;֊Оо։>

Анаэробное 
брожение

Дыхатель
ны й коэф

фициент

контроль 
мн4+
асп 
асп-М112 
тре 
илей 
мет

9,00 ±0,82 
13,25 ±1,09 
14.50±1,91 
16,50±1,00 
20,50±1.45 
11,50+1,37 
13,00+1,89

8,75+1,03 
19,88+1,30 
16,75±2.18 
17,50± 1,20 
21,00+1,15 
10,75±1,79 
12,50+1,98

-0,25
—0,37

2.25
1,00
0,50

- 0,75
-0,50

0,00 
1,15 
0,00 
1,20 
0,80 
0.00 
0,00

0,97
0,97
1,16
1,06
1,02
0,93
0,96

контроль 
мн+
асп 
асп-МН2 
тре 
илей 
мет

8,75±0,87
7,50+0,75
8,75+0,87 
8,50+1,11 
8,00+1,01 
7,00+1,22 
6,75+0,99

7,50+0,75
6,85+0,50
8,25+0,87
7,25+0.99 
7,00±1,01 
6.00+1,22 
6,08+0,40

-1,25
-0,65
-0,50
—1.25
—1,00
-1,00
-0,67

0,86 
0,91 
0,94 
0,85 
0,88 
0,86 
0,90

контроль 
мн4՛ 
асп 
асп֊]\1Н2 
тре 
илей 
мет

11,75+0,29
22.75±2,18
26,75+1,36
25,75+1,28

! 22,00±1,63
19,75=1=0.29 
20,50±0,75

7,75+0,29՝ 
13,75+1.79 
32,50±1,91 
24,00+1,25 
18,50+1,37 
14.00+0,82 
14,75+0,29!

—4,00
—9,00

5,75
-1,75
-3,50
-5,75
-5,75

0,10 
0,25 
1,65 
1,15 
1,55 
0.55 
0,30

0,66 
0,60 
1,21 
0,93 
0,84 
0,71 
0.72

контроль

асп
асп-МН2 
тре 
илей
мет

12,25+0,29 
44,50+1,97 
40,25+1,52 
41,25±1,72 
33,75+2,37 
24,33±0,41 
39,67+2,16

9,25±0,99 
29,25±2,37 
49,75±2,76 
41,50+2,89 
29,50±2,24 
18,33 ±0,41 
34,00±2.44

-3,00
-15,25

9,50
0,25

-4,25
-6,00
-5,67

1,02
2,35 
4,20 
3,52 
1,44 
0,82
1,04

0.76
0,66 
1,24
1,01 
0.87 
0,75 
0.86

контроль 
ЫН +
асп 
асп-1ЧН2 
тре 
илей 
мет

12,25±О,87 
25,55 + 2,94 
23,42+3,27 
27,00+3,56 
28,25+3,28 
22,00+3,09 
18,00+2,36

9,00+0,47 
21,00+1,89 
27,75+3,28 
26.75±3,00 
27,75±3,84 
19,00+2,67 
15,88+1,98

—3,25
-4,55

4,33
-0,25

0,50
-3,00
-2,12

0,89 
0,91 
1,19 
1.72 
1,25
1,29 
1,40

0,73 
0,82
1,18 
0,99 
0,98 
0,86 
0.88

М ± ш

О
СЗ 
> 
о

гиновой кислотдо, аспарагина и сульфата аммония. Повышение дыха
тельного коэффициента в присутствии сульфата аммония хорошо согла
суется с данными Хольцера по усилению аэробного брожения при до
бавлении МН + к окисляющим глюкозу дрожжам [9, 12]. Чрезвычайно 
резкое усиление аэробного брожения при усвоении аспарагиновой кис-
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Таблица 3
Влияние источников азота на дыхание и брожение дрожжей в присутствии 

глюкозы (1°/0)
Условия опыта те же, что и в варианте без добавления глюкозы

Источни
ки азота

Рвоз. 
СО,

Аэробное 
брожение 

(9со;֊0о։)

Анаэробное 
брожение 
(Фео? 
М+т

Мр

контроль 
мн+
асп 
асп-ХтН3 
тре 
илей 
мет

37,75 + 0,73 
54,75+3.84
44,754 0,29 
39,75+1,90
37,75+1,28 
34,00+0,47 
46,25+5.11

41.25+0,87
64,75+2,55
55.50±1,20
46,75+1,90
42,75+1,28 
35,75+0,55 
49.25+5,30

3,50 
10,00 
10.75
7,00
5,00
1,75
3,00

28,33+1,47 
38,33+3,49 
23,67+1,08 
39.00+2,18 
32,67+1,47 
30,33 + 0.82 
25,67+1,08——*

1,09
1,18
1.24
1.18
1,13
1,05
1,06

0,66
0,52 
0,29.
0,81
0,73 
0,84
0,49

контроль 
мн+
асп 
асп֊МН3 
тре 
илей 
мет

контроль

асп
асп-МН3 
тре

; илей
՛ мет

39,25+0,87
44,50x1,80
42,00+0,94 
41,00+1.05 
36,75+0,99 
42,00+1,53 
43,50+2,35

45,50+3,35 
54,00+2,94 
56,25+3,21 
54,00+4,14 
4б,25±2,9б 
43,38+1,23 
47,38+0,55

6,25
9,50

14,25 
13,00
9,50 
1,38
3,88

38,00+4,64 
13,00+3,24 
40,33+4,32 
37,50+3,96 
33,33+5,01
31,00+2,55 
29,50+2,75

1,16
1,21
1,34 
1.32 
1,26 
1,03 
1,09

0,81 
0,75 
0,62 
0,60 
0,65 
0,71
0,59

22,75+0,29
39,75+1,91
35,75±2,07
35,75+1,44 

'30,75+0,55 
; 30.00zt2.16
29,25+2,72

26,50+0,75
43,25+2,02
45,50+2,33
41,50+1,45
31,50+0,74
27,75+2,18
31,00±3,27

3,75
3,50
9,75
5,75
0,75

֊2,25
1.75

22,50+1,20
24,25+1,91 
18,50+1,37 
20,50+1,00 
21,75+0,55 
18,50+1.45 
15.00zpl.05

1.16
1,09
1,27 
1,16 
1,02 
0,93
1,06

0,82 
0.52 
0,24 
0,41 
0,68
0,69 
0,45

контроль 
ЫН4+ 
асп 
асп-ХН, 
тре 
илей 
мет

35,50 ±0.33 
48,75+3,10

’45,25±1 ,85 
50,75±2,33

48,50+2,24
46,00 ±3,54 
49.75-r2.33

42,50±0,33 
142,00±6,91 
108,75+8,66 
85,75+11,98 
70.75+4,97 
74,25 ±11,64 
78,75+11,85

7,00 
93,25 
63,50 
35,00 
22,25 
28,25 
29,00

78,26
105,86
97,29 

105,36
91,03
90.84
93,24

1,20 
2,91
2,40 
1 ,69 
1,46 
1,61 
1,58

2,00 
0,26 
0,76 
1,38 
1,40 
1.12 
1,29

контроль
МН*՜ 
асп 
асп-МН2 
тре 
илей 
мет

38,00+0.47
55,25+4.36
47,75+2,84 
45,00+2,79 
36,75+2,96 
45.50+2,19 
47,50±4,73

44,75+1.66 
91,25+4.97 
73,50+2,85 
61,90±1,63 
42,25+5,97
46,75+3,03
47,50+1 91

6,75
36,00
25,75 
16,00
5,50 
1.25 
0,00

49,00+2,83
72.67+6,51
60,67+7,32
72,00+6,29
62,00+7,88
52,33+1,78
46.00^6,48

1.18
1,65
1,54 
1,36 
1,15 
1,03 
1,00

1.П 
0,66 
0,73 
1,24 
1,54 
1,12 
0,97

М+т

лоты наблюдается у С. 1гор1саНз ЭН-3 (дыхательный коэффициент— 
2,4), а при усвоении сульфата аммония—у С. 1гор1саИз ОН-3 и С.
Пегтопбп уаг. тетЬгапае(ас1еп8 (дыхательные коэффициенты — 2,9 и 
1,65 соответственно), т. е. у культур с сильно выраженными бродильны
ми свойствами и, следовательно, высокими значениями анаэробного бро
жения. Кроме упомянутых источников азота, усиление аэробного бро
жения в варианте с глюкозой наблюдается на остальных аминокислотах 
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только у одной культуры —С. (горкаПв 1ЭН-3. В контроле варианта с 
глюкозой дыхательные коэффициенты для всех культур колебались в 
пределах 1,1 —1,2.

За счет сильно выраженного аэробного брожения М(^ заметным 
образом для всех культур понижается при усвоении аспараги
новой кислоты, а при усвоении сульфата аммония—только у С. 1го- 
р1са115 011-3 и С. НегтопсИ! уаг. тетЬгапае1ас1еп5, у которых, 
как у культур с высокой энергией брожения, пастеровский эффект обыч
но оперирует с высокой интенсивностью (М(2 в контроле 2,0 и 1,1 соот
ветственно). У этих же двух культур анаэробное брожение под действи
ем аминокислот и сульфата аммония повышается. У остальных культур 
аминокислоты «почти не влияют на анаэробное брожение, а в некото
рых случаях даже подавляют его.

В варианте без глюкозы аэробного брожения практически не проис
ходит. Исключение составляет среда с аспарагиновой кислотой (дыха
тельный коэффициент — 1,2), на которой усиление аэробного брожения 
можно объяснить ее декарбоксилированием. Дыхательные коэффициен
ты в контроле варианта без глюкозы колеблются в пределах 0,66—0,97.

У С. рикЬегпгпа добавление источников азота, в отличие от других 
культур, не оказывало никакого воздействия на дыхание в варианте без 
глюкозы и незначительно влияло в варианте с глюкозой. В основном их 
воздействие проявлялось в увеличении выделения СО2 при усвоении ас
парагиновой кислоты, сульфата аммония и аспарагина. При росте на 
аспарагиновой кислоте и аспарагине у этого штамма наблюдалось за
метное усиление аэробного брожения, связанное, по всей вероятности, с 
декарбоксилированием аспарагиновой кислоты. По характеру воздей
ствия на дыхание этой культуры аминокислоты в варианте с глюкозой 
располагаются в том же, как и для С. ^иПИегтопбп маг. тетЬгапаеГа- 
счепь и С. сЬемаПеп, порядке: сульфат аммония>метионин>аспараги- 
новая кислота == изолейцин>аспарагин>треонин.

Таким образом, при усвоении в качестве единственного источника 
азота аспарагиновой кислоты, треонина, изолейцина, метионина и аспа
рагина значительные расхождения в скорости потребления глюкозы, 
синтеза биомассы и степени стимулирования дыхания наблюдаются как 
между культурами, так и в пределах одной и той же культуры. Из всех 
исследованных культур наиболее низкий выход биомассы и наиболее 
слабое стимулирование дыхания при усвоении аминокислот аспараги
нового семейства наблюдалось у С. рикйепчта, хотя по богатству на
бора аминотрансферазных систем и их активности эта культура превос
ходит все остальные [1, 5].

Следует отметить отсутствие строгой корреляции между влиянием 
аминокислот на дыхание и активностью аминотрансферазных систем, 
переносящих аминогруппу на а-кетоглутарат с этих аминокислот, с од
ной стороны, и их влиянием на скорость потребления глюкозы и прирос. 
биомассы, с другой. Незначительное потребление глюкозы и слабый при
рост биомассы в культурах дрожжей в начальный период инкубации в 
Биологический журнал Армении, XXV, № 12—5 .
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присутствии некоторых аминокислот обусловлено тем, что сами амино֊ 
кислоты или продукты их обмена ингибируют -процесс потребления глю
козы и синтеза биомассы.

Полученные данные указывают также на то, что у исследованных 
дрожжей интенсивность процессов биосинтеза при инкубации на аспара
гине нисколько не лимитируется аспарагиназой, и свидетельствуют о 
ее высокой активности.

Интенсивное аэробное брожение, наблюдаемое у всех культур в от
сутствие глюкозы при использовании аспарагиновой кислоты в качестве 
единственного источника азота, возможно, объясняется декарбоксили
рованием последней.
Ереванский государственный университет, 
кафедра физиологии и анатомии растений Поступило 6.У11 1972 г-

и кафедра биохомии

ՑՈԻ. Դ. ՊՈՊՈՎ, Ս. Վ. ՉՈԻՒԱՐՅԱՆ

ԱՍՊԱՐԱԳԻՆԱԹԹՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՄԻՆԱԹԹՈ ԻՆՆԵՐԻ ՈՐՊԵՍ ԱԶՈՏԻ 
ՄԻԱԿ ԱՂՐՅՈԻՐԻ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄԸ CANDIDA ՑԵՂԻ ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԵՐԻ 
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ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ՍԻՆԹԵԶԻ ԵՎ ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ:

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Ուսումնասիրվել է ա սպ արա գինաթթվի, թրեոնինի , մեթիոնինի, իղո լե (ցի֊
նի, ասպարագինի և ամոնիում սուլֆատի ( ստուգիչ) ազդեցությունը Candida
9եՂՒ ութ շտամների մոտ 
շնչառության և խմորման 
քոլմ ։

Փորձարկված ազոտի

գլյուկոզի սպառման, կենսազանգվածի սինթեզի,
վրա իրենց աերոբ կենսագործունեության րնթաց-

ագբյոլրների յուրացմ ան րնթ ա ցրում գլյուկոզի
սպառման, կենսազանգվածի սինթեզի ա բա գութ յան և շնչառոլթ լան խթանման 
աստիճանի մեջ նկատվեք են զգալի տարբեբությոլններ, ինչպես կուլտուրաների 
մ Ւջև, այնպես էլ միևնույն կուլտուրայի սահմաններում։

Ո ւսումնասիրված կուլտուրաներից կենսազանգվածի ամենացածր ելք և 

շնչառության ամ ենաթ ույլ խթանում նկատվել է Օ թԼ11շհօրրյրՈՅ ֊ի մոտ, չնա
յած վերոհիշյալ կուլտուրան մյուսների համեմատությամբ աչքի է ընկնում 
ա մ ին ա տ ր ան սֆե բա դա յին սիստեմների բազմազանությամբ և ա կտ իվու- 
թյամբ (5,1)։

Կկատվել / որոշակի անհ ամաձայևությոեն մի կ^զծից գլյուկոզի սպառ
ման և կենսազանգւԼածի սինթեզի վրա ամինաթթուների ազդեցության, մյուս 
կողմից շնչառության վրա նրանց ագդեցության և ամինատրանսֆերազային 
սիստեմների ակտիվության միջև։

Ոտացւթած տվյալները վկայում են, որ ու սոլմնասիբված շաքարասնկերի 
մոտ ասպարագինի վրա ինկուբացիայի րնթացքոււք բիոսինթեգի պրոցեսների
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ինտենսիվությունը բոլորովին չի սահմանափակվում ա и պ ա ր ա գին ա ղա յ ի ակ
տիվությամբ։

Գլյուկոզի բացակայությամբ ա и պ ա բ ա գին ա թ թվի որպես աղոտի միակ 
աղբյուրի օգտագործի ան ժամանակ բոլոր կուլտուրաների մոտ նկատվող աե֊ 
րոբ իյ մ ո րում ր բացատրվում է ա и պ ա ր ա գ ին ա թ թվի ղե կ ա րբօք սի լա ց ի ա յ ո վ։
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М. Г. ДАДИКЯН

МАТЕРИАЛЫ К БИОЛОГИИ УКЛЕЙКИ ФИЛИППИ 
ALBURNUS FILIPPI I KESSLER

ИЗ ВОДОЕМОВ АРМЯНСКОЙ ССР

Уклейка Филиппи описана как самостоятельный вид Кесслером [11]՜ 
по материалу из реки Куры в 1887 г. Уже через три года после этого 
Брандт [6] в .предварительном отчете о своем путешествии в Карскую 
область сообщает об обнаружении им этой уклейки в оз. Чалдыр. Из
вестный исследователь ихтиофауны Кавказа Каврайский [9], по данным 
своих сборов и материалов Кавказского музея, сообщает о нахождении 
ее в озерах Айгер-гел и Чалдыр Карской области. Каменский [10] ука
зывает на наличие в сборах Кавказского музея материалов по уклейке 
Филиппи из водоемов Западной Армении. Берг [4] во время своего посе
щения Армении установил обитание этой рыбы в реках Карс-чай и Ар- 
даган-чай. В более поздней работе [5] он перечисляет те же водоемы, что 
и его предшественники, не прибавляя ничего нового. Последняя работа, 
в которой сообщается об обитании уклейки Филиппи в водоемах Арме
нии. принадлежит перу известного грузинского ихтиолога Барача [2].

В работах всех упомянутых авторов, кроме сообщений о местона
хождении, нет никаких других сведений. Только в статье Ф. Ф. Каврай- 
ского приведены краткие сведения по морфологии уклеек Филиппи из 
водоемов Западной Армении. Даже в труде Г. П. Барача, посвященном 
специально рыбам Армении, сказано лишь, что «уклейка Филиппи ука
зывается для р. Араке (у Джульфы), Карс-чан, оз. Айгер-гель, со впа
дающими в него реками ,н вытекающей из него речкой Чалдыр-чай». Но 
все эти реки и озера находятся за пределами Армянской ССР. Этим 
ограничиваются все имеющиеся в литературе сведения об уклейке Фи
липпи в водоемах Армении, причем они касаются только Западной Ар
мении. Таким образом, до последнего времени по биологии уклейки Фи
ниши из водоемов Армянской ССР ничего не было опубликовано, если 

не считать небольших сведений, приведенных в книге автора этих строк 
|7], изданной на армянском языке весьма ограниченным тиражом, сле
довательно, недоступной для основной массы ихтиологов нашей страны.

В целях восполнения этого пробела в настоящей статье приводятся 
результаты исследования биологии уклейки Филиппи водоемов Армян
ской ССР, проведенных .в 1960—1965 гг. Материал собирался почти во 
всех водоемах Армянской ССР, но для систематики был отобран только 
из грех рек: Касах—30, Елегис (приток р. Арпа) —12, Воротан—15 эк
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земпляров. Остальной материал был использован для изучения питания,, 
размножения и прочих вопросов биологии уклейки.

Результаты вариационно-статистической обработки морфометрии 
уклейки Филиппи из рек Армянской ССР приведены в табл. 1.

При сравнении приведенных в табл 1 средних показателей уклеек 
из трех рек Армянской ССР с соответствующими показателями (по дан
ным Абдурахманова [1, с. 222, табл. 170], уклеек из р. Куры), различия, 
достоверность которых превышает 99%, проявляются в 14-ти (из 27 
сравниваемых) признаках. Заслуживает внимания тот факт, что и у 
Ю. А. Абдурахманова получено примерно такое же количество призна
ков, по которым различаются между собой куринская и араксинская ук
лейки Филиппи. Однако при сравнении не средних цифр, а показателей 
отдельных популяций из рек Армении с показателями двух популяций из 
реки Куры |И с их осредненными данными достоверность различий мно
гих признаков оказывается мнимой. Из ранее полученных показателей 
различия по 14 признакам действительными оказались только 3. по ко
торым все уклейки из всех водоемов Армянской ССР отличаются от всех 
уклеек р. Куры.

Выявление этих признаков произведено следующим способом. Если 
у армянских уклеек Филиппи средний коэффициент по данному призна
ку был достоверно меньше (М diff. больше 3), чем у куринских, то для 
проверки этой достоверности сравнивались наибольшие (из трех попу
ляций) данные армянской уклейки ic наименьшим (из двух попу
ляций) куринских, т. е. брались для сопоставления наиболее близкие по 
этому признаку показатели, независимо от того, к какой они принадле
жат популяции. Так, например, средний коэффициент длины нижней ло
пасти хвостового плавника у куринских уклеек Филиппи больше, чем у 
армянских (М diff. = 15,8). Чтобы выяснить наличие достоверной раз
ницы между всеми популяциями армянской уклейки в сравнении с ку- 
ринской, сопоставляются наименьший из популяционных показателей 
куринской уклейки (в данном случае из р. Куры у Самуха)—24,49±с 
наибольшим из рек Армянской ССР (из р. Касах) — 22,59±0,21. Для 
этих наиболее близких по данному признаку популяций М diff.=8,2. 
Это наименьшая величина М diff. для нижней лопасти хвостового стеб
ля. Все остальные сравнения выявляют более существенные различия.

Другой пример: по средним коэффициентам постдорсального рас
стояния, М diff.= 10,4. Но при сравнении наиболее близких популяцион
ных коэффициентов (39,17±0,14—касахской и 39,10±0,15 — куринской 
из района Самуха) различия не обнаруживаются. Следовательно, этот 
признак не может служить надежным показателем при сравнении ар
мянских и куринских уклеек Филиппи и его приходится отбрасывать.

Таким способом последовательных сравнений были установлены 
достоверные для армянских и куринских уклеек различия в числе мяг
ких лучей в спинном плавнике (минимальный М diff.= 3,6), в высоте го
ловы (М diff. = 6,0), длине лопастей хвостового плавника (минимальный 
М diff. для нижней лопасти равен 7,0, верхней—4,5).
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р. Воротан п—15 р. Елегис п —12

Таблица I

Морфологические признаки
Река Касах п 30

М±т М ± и! V

Все реки п-57

Длина тела без С
Чешуи в боковой линии
Чешуи над боковой линией
Чешуй под боковой линией
Лучей в Д
Лучей в А
Лучей в V
Позвонков с гипуриале

76,42
54.14
9,48
3,96
7,36

10,43
6,76

Длина головы 
Высота головы 
Антезорсальное расстояние 
Постдорсальное расстояние 
Длина хвостового стебля 
Наибольшая высота тела 
Наименьшая высота тела 
Длина основания Д 
Высота Д
Длина основания А
Высота А
Длина Р
Длина V
Длина иижней лопасти С 
Длина верхней топасти С 
Расстояние Р—V 
Расстояние V—А

I22,62 
! 14,75
52,06 
39,17 
25.46 
22,05
9,80 

10,12 
19,50 
13.11 
15,50 
19,32 
14,58 
22,59 
21,36 
21.91 
19,39

2,30 
0,78 
0.16 
0,06 
0,09 
0.09 
0,07

В
0,14 
0,13 
0,17 
0,14 
0,23 
0,21

0,12 
0,18 
0,15 
0,20 
0,18 
0,13 
0,22
0,32 
0,15 
0,19

12,60 
3,84 
0,87 
0,35 
0,49 
0,50 
0,42

5,2
9.1
8,8
6,6
4,8
6.2

103,47 1.59 6,15
55,27 1,00 3,90
9.86 0,20 0,89
4,13 0,10 0,63
7,53 0,13 0,52

11,20 0,17.0.66
6.67 0,16 0.62

7.5
9,1

15,3
6,9
5.9
9.3

92.91
54.01
9.83
4,00
7,50

11,08
6.83

1,67 
0,82 
0,06

0,14 
0.15
0,11

5.76 
2,83 
0,20

0,52 
0,51 
0,39

5,2
2.0

7,0
4,6
5,7

87,01
54,41
9,65
4.01
7,43

10,77
6,75

40,77

1.64 
0,50 
0,10 
0.06 
0,06 
0,09 
0,06 
0.10 |

12,40 
3.85 
0,73 
0,41 
0,45 
0,65 
0,47
0,76

7,1
7,6

10,2 
6,0 
6.0 
7.0 
1.9

Высота головы
Длина рыла
Ширина лба
Заглазничный отдел головы
Диаметр глаза

65.27
26,78
31,53
47,21
23,69

про 
0,77 
0,73 
0,93 
0,80 
1,32
1,14 
0,60 
0,65 
0,98 
0,80 
1,09 
0,96 
0,70
1,16 
1,76
0,80 । 
1,05

е н т
3, 1 
4.9 
1.8 
2.0 
5.2 
5.2 
6.1 
6.4 
5.0 
6.1 
6.5 
5.0 
4,8 
5.1
8,3 
3,6
5,4

В процента

0,59 
0,24 
0,08 
0,60 
0,32

3,26 
1.31 
0,45 
3,26
1.76

5,0
3,5
1.4
6,9
7,4

ах от длины тела
21,27 
15,22 
52,10 
39,30 
25.32 
24,56 
10,36
10,31 
17,80 
14,23 
14,33 
18,97 
14,27 
20,47 
20,33 
23,77 
20,40

0,13 
0.14 
0,27 
0.20 
0,39 
0,20 
0,08 
0,18 
0,23 
0,16 
0,29 
0,25 
0,21 
0.32 
0,35 
0,24
0,33

0,52 
0,75 
1,03 
0.79 
1.50 
0,76 
0,28 
0.71 
0,90 
0.60 
1.14 
0,96 
0,81 
1,23 
1,34 
0,95 
1,36

х от длин ы

69,28
28,22
31,51
48,28
22,68

0,66 
0,38 
0,35 
0,60 
0,28

2,56 
1.49 
1,35 
2,30
1,07

2.4 
5,0
2.0
2.0
5.9
3.1
2.7
6,9 
5,1
4.2
8,9
5,1
5.4
6.0
6,6 
4.0
6,7

22,41 
14.75 
52,54 
39,01 
25,28 
22,68
9,75 

10,07 
18,71 
13,33 
15,27 
19,05 
14,61 
20,63 
20.03 
23,49 
19,56

0,20 
0,19 
0,34 
0,35 
0,34 
0.43 
0,09 
0,24 
0,33 
0,33 
0,32 
0,40 
0.25 
0.44 
0,33 
0,43 
0,33

1,48 
0,65 
1,19
1,23 
1.19 
1,48 
0,32 
0,83
1.14 
1.14 
1.П 
1.41 
0,85 
1,52 
1,16 
1,50
1,16

6,7 
4,4
2.3 
3,2 
4,7 
6,5 
3,3 
8.2 
6,1 
8,6 
7,3
7,4 
5,8
7,4 
5,8 
6,4 
5.9

22,22 
14,87 
52,17 
39,17 
25,39 
22.83
9,94 

10,16 
18,89 
13,45 
15,14 
19,17 
14,50 
21,62 
20,81 
22,73 
19,69

0,12 
0,10 
0,13 
0,12 
0,18 
0,20 
0,08 
0,12 
0,16 
0.12 
0,16 
0,14 
0,10 
0,21 
0,21 
0,17 
0,16

0,90 
0,78
1,07 
0,86 
1,36 
1,54 
0,65 
0,86 
1.21 
0,94 
1,19 
1,06 
0,76 
1.61 
1,64 
1.23 
1,22

4,0
5.1
2.0
2.2
5.4
6.7
6,5
8.5
6.4
7.0
7.7
5.5
5.3
7,4
7.9
5,7
6,2

головы

3.7
5,3
4.3
4.8
4.7

65,79
27,17
31,38
48,08
23,29

0,95 
0,36 
0,28
0,61
0,49

3,30 
0,87 
0,96 
2,10 
1,71

5.0
3,2
3,1
4,1
7,0

66,45
27,25
31,49
47,68
23,33

0.48-
0,19
0,12
0,38
0,24

3,60
1.41 
0,87 
2,81
1,76

5.4
5.2
2,8
5.9
7.6
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У армянских уклеек Филиппи число лучей в спинном плавнике и по
казатель высоты тела несколько больше, а хвостовой плавник относи
тельно короче, чем у куринских. По этим трем признакам наблюдается 
большое сходство между уклейками Филиппи из рек Армянской ССР и 
из реки Кендаланчай (приток р. Араке). Показатель высоты головы у 
армянских уклеек меньше, чем у всех уклеек из рек Азербайджанской 
ССР, включая и Араке.

На основании вполне достоверного различия по указанным выше 
четырем морфологическим признакам следовало бы выделить армян
скую уклейку в самостоятельную расу (подвид) уклейки Филиппи, од
нако от этого приходится воздержаться р. связи с недостаточной .изучен
ностью араксинской уклейки. Представляется вероятным, что они, вклю
чая и армянских, принадлежат к самостоятельному подвиду Alburnus 
filippii Kesler. Во всяком случае, этот вопрос достаточно интересен и с 
зоогеотрафической точки зрения, и с точки зрения выяснения популя- V Vционнои изменчивости; продолжение исследовании в целях уточнения 
систематического положения араксинской (вместе с ней и армянской) 
уклейки Филиппи поэтому оправдано.

Наряду с морфологическими отличиями, имеется и ряд экологиче
ских, связанных с особенностями условий существования армянской ук
лейки (более высокое расположение местообитаний, сравнительно с ку- 
ринской, более быстрое течение рек, более низкая среднегодовая и лет
няя температура воды и т. д.). Из экологических отличий в первую оче
редь следует отметить более поздний ։и более растянутый, чем у курин
ских нерест. По данным Ю. А. Абдурахманова, нерест уклейки Филиппи 
в >реке Куре у Мингечаура происходит с середины мая по середину июля 
при температуре <воды 19—21°. В река.՝; Армянской ССР самцы стано
вятся половозрелыми в 2, самки—в 3 года и выходят на нерест в ниж
нем течении рек (наиболее прогреваемой части) в среднем на месяц 
позже при температуре воды 16—19° (на 2—3° ниже, чем в р. Куре). Не
рест продолжается до августа включительно (в участках рек, располо
женных на высоте 1500 м над ур. м. и выше).

О плодовитости уклейки Филиппи из р. Касах представление дает 
табл. 2.

' Та бл н на 2
Плодовитость и коэффициент зрелости уклейки Филиппи

Длина 
рыб, мм

Вес рыб, 
г

Вес гонад, 
мг

Абсолютная 
плодовитость

Относительная 
плодовитость

Коэффициент 
зрелости

86
88
90
91
94
96

10,1
9,2

12,4
13.5
12,3
12,8

1010 
1300 
1800 
2970 
1850
2100

3325 
3484
7068 
6664 
7672 
4638

332 
378 
570 
718
705 
362

0,10 
0,14 
0,15 
0,22 
0,15 
0.16

Па основании столь малочисленного материала трудно сделать ка
кие-либо обобщения, однако можно предполагать, что наибольшей пло-
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довитостью отличаются рыбы размером 90—94 мм. По-видимому, особи, 
не достигшие этих размеров, так же как и превышающие их, обладают 
несколько меньшей плодовитостью.

Уклейка Филиппи в реках Армянской ССР питается личинками вод
ных насекомых, в основном личинками поденок, веснянок, хирономид, 
ручейников и мух, а летом и воздушными насекомыми. Иногда в пище 
попадаются гам.марусы, реже остатки растений, которые, по-видимому, 
захватываются случайно вместе с живым кормом. Интенсивное питание 
уклейки начинается в апреле и продолжается до сентября-октября, после 
чего наступает спад. Так, в мае средний индекс наполнения желудков 
уклеек из р. Касах равнялся 165, а максимум доходил до 315, в середине 
ноября он был равен всего 47, максимум—102.

В наших сборах самая крупная уклейка имела длину 146,5 мм и 
вес—38 г, самая мелкая—58 мм и ,1,7 г. Средние размеры этих рыб из 
разных рек значительно расходятся. В р. Воротан вылавливались более 
крупные рыбы, чем в остальных, в р. Касах в среднем на 2,5 см короче. 
Уклейки из остальных водоемов (Дзорагет, Ахурян, Мецамор, Азат и 
др.) в этом отношении занимают среднее место.

Таблица 3
Соотношение длины и веса уклеек Филиппи из рек Армянской ССР

Размеры рыб, мм

Средний вес. г

50----- 60------70------80------90------100------ ПО------120------ 130

1,7 2,5 5,0 7,0 10,1 16,1 16,1 20,7

Число рыб 13 2 1 14 14 14 7

Нет оснований полагать, что полученное соотношение размерных 
групп характерно для тех популяций, из которых добыт материал. Надо 
думать, что оно в значительной мере обусловлено спецификой орудия 
лова (мелкоячеистая накидка), сквозь ячеи которого мелкие экземпля
ры могут проскочить легче, чем крупные.

Упитанность равноразмерных уклеек Филиппи из рек Армянской 
ССР ниже, чем у куринских. Так, по данным Ю. А. Абдурахманова, упи
танность уклейки Филиппи из рек Азербайджана в среднем равна 1,85. 
Этот показатель у рыб из р. Воротан в среднем составляет 1,73 (по 
Фулыону), из р. Елегис—1,57, а из р. Касах—1,36. Правда, последняя 
цифра не сравнима с остальными՜ поскольку она получена в отношении 
более мелких (чем в остальных реках) рыб, но коэффициенты упитанно
сти воротанских и елегисских рыб вполне сопоставимы с куринскими.

Уклейка Филиппи обитает во всех реках Армянской ССР (Ахурян, 
Мецамор, Касах, Раздан, Азат, Воротан, Дзорагет и др.) и связанных с 
ними водохранилищах и озерах. По р. Ахурян эта рыба поднимается до 
оз. Арпилич на высоту 3020 м над ур. м. Она отсутствует в водоемах 
бассейна оз. Севан, в высокогорных озерах республики, а также в озе
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рах Степанаванского л Калининского районов.
Необходимо отметить, что в наших сборах из р. Мецамор (Кара-су) 

и оз. Айгер-лич все уклейки принадлежат виду Alburnus filippii Kessler. 
Между тем, по данным Державина [8], в р. Мецамор обитает закавказ
ская уклейка Alburnus charusini hohenackeri I lerzenstein. В Мецаморе 
и Айгер-личе она нам ни разу не попадалась.
Севанская гидробиологическая 

станция АН АрмССР Поступило 11.V1II 1972 г.

Մ. Դ. ԴԱԴ1ՊՅԱՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՋՐԱՎԱԶԱՆՆԵՐ ՈՒՄ ԱՊՐՈՂ ՖԻԼԻՊԻ (ՔՈՓ) 
ՍՊԻՏԱԿԱՋԿԱՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա մ փ и փ л լ մ

/ 960—/.96*5 РР* մեր կատարած ո ւս ո ւ մն ա ս ի ր ո l[J (п ւնն ե ր ր պարզել են, ՈՐ 
Ֆիէիպի ս 14 Ւ տ ա 4 ա ապրում է Հ\ա յա ստ անի բոլոր գլխ ա վոր գետերում
և նրանց վտակներից շատ երում (Ախուրյան, -Р ա ս ա խ, Հրաղդան, Աղատ, Արփա, 
Որոտան և այլն)։ Սացակայոլմ է միայն Սևանա լճի ավագանում, Ս տեփանա֊ 
վան ի և Սալինինոյի շրջանի լճերում, բարձր լեռնային լճակներում։ Հա (աս֊ 
աանի ջրավազաններում ապրող ս պ ի տ ա կաձուկը ձևա բան ա կան որոշ տվլալնե- 
բով տարրերվում է Հռոլմ ապրող իր աղդակցից։ Լա (աստ անի ս պ ի տ ա կա ձկան 
մեջքի լողակում ավելի շատ թվով փափուկ ճառագայթներ կան, մարմնի նվա
զագույն բարձրության ցուցանիշն ավելի մեծ է, պոչի լողակի ու գլխի բարձրու
թյան ցոլցանիշներն փոքր։ Հավանական է, որ Արաքսում, ինչպես և Հայաս
տանի գետերում ապրող սպիտակաձկներր պատկանում են Ֆիլիպի սպի՝ 
աակաձկան ինքնուրույն ենթատեսակին։

ա I/ ա ն
մժ երկարությունը և 38 ամենափոքրի 38 մմ և 1, 7 գ: Միջին մեծու
թյունը կազմել է 98 մմ: Մեր ջրավազաններում սպիտակաձուկը սնվում է ջրա
փն միջատների թրթուրներով, ջուրր թափվող միջատներով։ Սեռահասուն է 
դառնում 1—2 տարեկան հասակում, ձվադրում Ւ մայիսից մինչև օգոստոս 
ամիսները։
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т. XXV. № Г2? 1972

УДК 633

С. В. АПРИКЯН

ЦЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ИЗ ФЛОРЫ АРМЕНИИ ДЛЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дикорастущие овощные растения имеют важное пищевое значение. 
-Литературные данные касаются только их употребления населением 
[4, 7] и определения содержания некоторых витаминов [1]. Однако еще 
недостаточно изучены ареалы распространения, природные запасы, про
дуктивность, сроки сбора и химический состав этих растений. Без выяс
нения указанных вопросов нельзя судить о степени их полезности. Мы 
решили пополнить существующие данные изучением некоторых распро
страненных в Армении дикорастущих овощных растений. Ниже приво
дится их краткая характеристика.

Heracleum trachyloma Fisch et C. A. Mey., борщевик шероховато- 
окаймленный, жах хордуборт. Многолетнее высокорослое растение, до
стигающее 3,5 м. Встречается во всех флористических районах Армении, 
от нижнего лесного до альпийского поясов. Растет на влажных местах: 
по ущельям, оврагам, по берегам рек, на лесных полянах и субальпий
ских лугах.

Allium victoralis L., черемша, кандзил. Многолетнее луковичное 
растение высотой 15—60 см. Широко распространено на Цахкуняцком, 
Памбакском и Аглаганском хребтах в послелесных, субальпийских и 
частично альпийских поясах. Вкус острый, напоминающий чеснок.

Polygonatum glaberrimum С. Koch., Р. polyanthemum (Bieb.) Dietr. 
P. verticilatum L., купена, синдрик. Многолетнее корневищное расте-, 
ние высотой 16 — 20 см, обычное для всех лесных массивов.

Chaerophyllum maculatum Willd., бутень пятнистый, ицкот. Много- 
тетнее растение высотой 30—120 см. Обильно растет во влажных лес
ных, лугостепных и субальпийских поясах.

Chaerophyllum caucaslcum (Fisch.) Schischk., бутень луковичный, 
шушан банджар. Двулетнее растение, с прямым стеблем, высотой 20— 
100 см. Встречается в посевах зерновых культур, в садах, на лесных 

•опушках, в кустарниках и на лугах и пастбищах.
Falcaria vulgaris Bernh., резак, сибех. Двулетнее растение высотой 

20—80 см. Ареалы те же, что и у бутеня луковичного.
Eleutherospermum cicutarium (Bieb.) Bolss., свободносемянник 

•азатасермик, многолетнее растение высотой 20—100 см. Широко распро
странено з лесном, лугоцтепном и субальпийском поясах.



Ценное растительное сырье из флоры Армении

СИатаезстШшп асаи!е (В1еЬ.) Вслзз., низкозонтичник, гетнаова- 
ноцук. Многолетнее низкорослое растение высотой 15—35 см. Встречает
ся главным образом на альпийских лугах и пастбищах.

Негас1еит сКогодапит (НоВт.) ДС.. борщевик аирный, жах хнке- . 
хегнайн. Многолетнее растение вьпсотой 20—160 см. Встречается толь
ко в лесном поясе. Растет в кустарниках, на опушках леса и по берегам 
рек ,и ручейков.

Рис. 1.

Распространение описанных растений по флористическим и адми
нистративным районам Армении нами дано на рисунке, из которого сле
дует, что наиболее массовое распространение имеют борщевик шерохо
вато-окаймленный, купена, черемша и бутень пятнистый. Обычно упо-
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гребляются молодые побеги и листовые черешки указанных растений в 
свежем, жаренном, засоленном и маринованном видах.

С целью организации заготовок сырья пищевых растений для упо
требления в любом виде необходимо знать сроки их сбора. Нами уста
новлено, что борщевик шероховато-окаймленный целесообразно соби
рать с третьей декады апреля до конца июня, черемшу—с начала мая 
до конца июня, купену—с середины апреля до середины мая, бутень пят- 

и и* Vи истый, оутень луковичный и резак—с начала мая до конца июня, сво- 
бодносемянник и борщевик аирный—с середины мая до конца июня, 
низкозюнтичник—с конца мая до середины июля.

Для оценки изучаемых растений мы ՝из их естественных массивов 
брали образцы, которые подвергли химическому анализу по общеприня
тым методикам [3, 5, 6, 8] (табл. 1—2).

Таблица 1
Содержание витаминов в некоторых дикорастущих растениях Гугаркского района 

АрмССР (фаза начала стеблевания, 1967 г.)

Вид
Место произрастания 

и высота над 
ур, моря, м каро

тин

Витамин в мг % на сырой вес

Купена

Борщевик аирный

Свободносемянник

Бутень пятнистый

Бутень лукович
ный

Резак

Борщевик шерохо
вато-окаймленный
Черемша

Низкозонтичник

Окр. Вападзора, 1350

Окр. с-за им. Ст. Шау
мяна, 1500

Окр. с-за им. Ст. Шау
мяна, 1500

Подножье г. Улашик, 
1980

Подножье г. Улашик, 
1980

Сев. скл. г. Улашик, 
2200

Сев. скл. г. Улашик, 
2400

Сев. скл. г. Улашик, 
2400

Сев. скл. г. Маймех, 
2600

28.IV

12.VI

10.VI

5.VI

5.VI

8.VI

10.VI

5.VI

12.VI

4,30 0,0880

13,80 0,1380

16,100,0756

15,300,1471

25,60 0,1500

0,1408

0,2216

0,1213

0,1271

0,1310

158,5

95,64,19

28,3

15,000.01600,1390

16,800,08500,0733

12,060,92100,1660

17,500,14800,1214

64,0 5,60

108,8 -

112,4 0

122,1 8,80

145,04,09

24,5

Данные табл. 1 и 2 показывают, что указанные виды содержат 
большое количество различных витаминов, белка, ж՝иров и минеральных 
веществ.

В некоторых сплошных массивах дикорастущих овощных растений 
учет урожая производился закладкой 1 ОО-метровых квадратов в 5 по
корностях (табл. 3). Как видно из табл. 3, урожай указанных растений 
в зависимости от вида составляет от 44 до 250 ц/га, что соответствует 
13200—75000 условных банок (0,5 кг) консервированных овощей. Такой 
урожай не является пределом, он на разных массивах может значитель
но варьиро-вать.
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О количествах использования дикорастущих овощных растений в 
Армении еще в 1941 г. упоминал Ярошенко [7], согласно данным которо
го ежегодно через г. Кировакан провозили 400—500 т различных дико
растущих овощей, из которых 100—150 т. составляли листовые черешки 
борщевика Сосновского. По предварительным расчетам Ахиняна [2], из 
гослесфонда северной Армении ежегодно можно дополнительно полу
чать 11,5 тысяч т маринованных и консервированных дикорастущих 
овощей.

Таблица 2 
Химический состав некоторых дикорастущих овощных растений 

Гугаркского района АрмССР (фаза начала стеблевания, °/0 на абсолютно 
сухой вес, 196b г.)

Вид Сухое 
вещество Белок Клетчат

ка Жир БЭВ Зол а

Купена
Борщевик аирный 
Свободносемянник 
Бутень пятнистый 
Бутень луковичный 
Резак
Борщевик шероховато- 

окаймленный
Черемша
II нзкозонтичник

9.4
11.1
14.3
14,7
12.5
12,8

11.2
13.5
10,6

18,00
16.5
10.8
13,7
14.8
14,6

15,8
6.7
8.8

14,7
14,5
16.7
15.6
13,1
15,8

17,9
18,5
18,2

8.6
7.0
1.1
1.3
1.4
1.2

3.5
8,0
1.0

50.8
47,0
58,2
57.5
58,0
57,3

51,2
61,8
60,3

7.9 
15.0 
13.2 
11.9
12.7 
Н.1

11,6 
5.0

11.7

Таблица 3
Урожай зеленой массы некоторых дикорастущих овощных растений 

Гугаркского района АрмССР (фаза стеблевания), М+ ц,га. по годам

Вид 1967 1968 1969

Купена гладкая
Борщевик аирный
Свободносемянник
Бутень пятнистый
Бутень луковичный
Резак
Борщевик шероховато -окаймленный
Черемша
11 изкозонтичник

67+1.92 
76+2.11 
69+1,90

100+2.90
70+4,24
51 + 1,34

222+2,87 
90+3,00 
49+2,30

70+3.83 
81 ±2,87 
77+2,30

108+3,10 
73+4.80
60+1.92

250 + 3,61 
103 ±3.01
55+2,49 ■

65±2,50 
60±3,45 
54+2,35 
90+4,00 
62+3,91 
44+2,00 

206+4,40
86+2,68 
47+2.15

За последние несколько лет нам-и установлены примерные запасы 
указанных дикорастущих овощных растений в Армении: купена—20 тыс. 
га, составляющие 7 тыс. тонн сырья или 21 млн условных банок (0,5 кг) 
консервированных овощей (при средней урожайности 3,5ц/га); борщевик 
шероховато-окаймленный—соответственно 6, 20, 8, 24; черемша—10, 7, 
7, 21; бутень пятнистый—показатели те же, что и у черемши; низкозон- 
тични'к, бутень луковичный, свободносемянник, резак и борщевик аир
ный—показатели те же, что и у бутеня пятнистого. Общие запасы сырья 
названных растений составляют около 36 тыс. т или соответственно
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108 млн условных банок консервированных или маринованных овощей.
Однако с целью долгосрочного использования дикорастущих овощ

ных растений целесообразно сбор сырья каждого вида проводить один 
раз в 5 лет по следующей примерной схеме: 1 год организовать сбор ку
пены, II—^борщевика шероховато-окаймленного, III—черемши, IV—бу- 
теня пятнистого, V—низкозонтичника, бутеня луковичного, свободноюе- 
мянника, резака, борщевика аирного. Нам кажется, что при чередовании 
сбора сырья дикорастущих овощных раю гений можно обеспечить их пол
ное восстановление. Таким образом, по указанной схеме сбор вышеука
занных растений в среднем ежегодно может составить около 7 тыс. т 
или соответственно 21 млн условных банок консервов, составляющих 
чистый доход в 5—5,5 млн рублей.

Учитывая запасы указанных растений, их пищевую ценность и зна
чение для народного хозяйства, мы из этих растений приготовили опыт
ные консервы на Гугаркском консервном заводе. Анализ и дегустация 
консервов дали положительные результаты. На основе этого для пере
численных 9 видов растений были разработаны соответствующие техни
ческие условия Армянской ССР; 696—70, 697—70, 698—70, 699—70, 
700—70, 701—70, которые рекомендованы для внедрения в производство 
пищевой промышленности.
Институт ботаники 

АН АрмССР Поступило 13.VII 1972 г.

U. Վ. ԱՊՐԻԿՅԱՆ

ՍՆՆԴԱՐԴՅՈԻՆԱՐԵՐՈԻԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲՈԻՍԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՀՈՒՄՔ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻՑ

Պաէլսծոների ա ր դ յո լն ա բ ե ր ո ւթ յան մեջ ներդնելու նպատակով ուսումնա֊

սիրվԼլ են 9 տեսակ վայրի բանջարա (ին բու(ս նձիլը, սինդրիկը, իծկոթը,
շուշան բանջարր, սիբեխր, ա զա տ ա и ե րմ ի կը, դե տն ահ ո վան ո ց ո ւկ ր և խորդու 
բորդ ու իւնկեղե զնային ժախերը։

Ս ահ մ ան վե լ ու քարտ եզադրվել 
որոշվել նրանց բ երքա տ վո ւթյ ո ւնր, 
ու հումքի հավաքման ժամկետները։ 
սերի ունեցած սննդային արժեքն ու 

են նշված բույսերի տարածման վայրերը, 
բնական պաշա բները, քիմիական կազմը 
Հաշվի առնելով վայրի բանջարային բոլյ֊ 
ն շան ա կո ւթյո ւն ր ժողովրդական տնտ ե սու֊

թյան <ամար, դրանցից դործա բանային պա յմ աններում պատրաստվել են 
վ որձն ական պահածոներ, որը ենթարկվել է համապատառխան լաբորատոր 
ուսումնասիրության և դե զու ս տ ա դ ի ա յի ։ Այդ ամենի հիման վր՛ա թ վա րկված 9

ր տ
I բույսերի համար մշակվել է Հայակական ՍՍՀ սննդային մթերքների 
եխնիկական պայմաններ 696—70, 697 — 70, 698—70, 699—70, 700 —

•Ս, 70170, որր հանձնարարվել Լ ներդնելու սննդարդյունաբերությանը՛ պա֊ 
հ ածոն երի արտադրության մեջ։
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շ Ահ ԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 
"՜՜՜ “т. XXV, №՜՜12, 1972

УДК 576,8; 631.4; 631Հ. Կ. ՓԱՆՈՍՅԱՆ, Ա. Մ. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆՀՍ11Հ ՀՈՎԵՐՈՒՄ ԱԶՈՏԱՐԱԿՏԵՐՆԵՐԻ ակտիվատոր միկրոօրգանիզմների ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՇՈՒՐՋԸ
Ւնչսլես հայտնի է Հայաստանը իր հողակլիմայական պայմաններով խիստ 

խա լտաբղետ է, և որոշ հեղինակներ [2, 4, 5, 8, 12] պարղել են, որ այդ հողե֊ 
րամ բն ա կվում են ա ղ ո տ ա բ ա կտ ե րն ե ր ի և այլ ֆ ի ղի ո լո ղի ա կան խմ բերին պատ
կանող մ իկրոօրգանիղմների զանազան Լկոտիպեր։ Հե տ ա զո տ ո ղն ե ր ը [1, 3, 9, 
10, 11, 13]ցուլց են տվել նաև, որ հողային մ ի կր ո օր ղան ի ղմն ե րի ց ոմանք ազո- 
տաբակտերների հետ համատեղ զարդացնելիս ա կտ իվա ցն ո ւմ են վե րշինն ե ր ի մ

կողմից օդի ազոտի ասիմիլյացիան։ Սակայն այդ ակտիվատոր 
նիղմներր տարբեր հողակլիմայական պայմաններում ինչպիսի 

միկրոօրղա֊ 
տ ա րածվա-

ծութ լուն և տեսակալին կազմ ունեն դեռևս լրիվ պարզաբանված չեն։
Ս ենք ուսումնասիրել ենք, թե Հայաստանի առանձին հողակլիմայական 

պա/մաններում բույսերի ռի ղո ս ֆ ե ր ա յ ո ւմ և արմատներից զուրկ շողերում այդ 
ակտիվատոր միկրոօրգանիզմները ինչպիսի տարւսծված ություն և տեսակ ա յ ին 
կազմ ունեն։

Ս>1դ նպատակով ±.ա լաստանի տարբեր բարձրությունների վրա գտնվող 
առանձին հողատիսլերի' գորշ, բաց շագանակագույն, շա գան ա կա դո լյն, սևա
հողային, մարգագետնային հողերից և այդ հողերում մշակվող բույսերի ոի- 
ղոսֆերայից գարնանը, ամռանը և աշնանը մեկուսացրե{ ենք տարբեր ֆիզիո- 
լո ղ իա կ ան խմբերի պատկանող 404 միկրոօրգանիզմի չտամ։

Մեկուսացրած հողային մ ի կրո օ ր գան ի զմն ե ր ի ա ղո տ ա բ ա կտ ե րն ե ր ի վրա 
թողած ազդեցությունը պարգելոլ նպատակով դրանք փորձարկել ենք ագրա
րային թիթեղիկների վրա։ Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ 404 շտա- 
մից ա ղ ո տ ա բ ա կտ ե րն ե ր ի ա ճե ց ո ղո լյթ ո ւնն ակտիվացնում են միայն 111 շտամր, 
որից 28 Հ ա ոա գա յթ ա ս ոլն կ, 35 ա մ ոն իֆ ի կա տո ր և 48 ա րմ ա տ ա լին բակտերիա

Սղյուսակ 1֊ոլմ ամփոփված տվյալները ցույց են տալիս նաև,

տաբակտերների ոյհր ակտիվացնող հողային միկրոօրգանիզմների շտամներ 
ավելի շատ հայտնաբերվում են գորշ, բ՚աց շագանակագույն և շագանակա
գույն հողերում։

Ագրարային թիթեղիկներում ա զո տ ա բ ա կ տ ե րն ե ր ի աճն ինտենւ/իվացնոզ շտամների տզոտի 

ասիմ իլյացիա յի վրա թողած ա զ ղե ր ո ւթ յ ո ւն ր պարզեքու նպատակով նրանց ա ղ ո տ ա բ ա կ տ ե րն ե ր ի 

հետ ժամատեղ գանեցինք էշբիի առաջարկած հեղուկ սնն գա մ ի ջավա յ րո ւմ ե 25— 30 օրից որոշե

ցինք սւսիմ ի լացված ազոտը միկրոկելղալի եղանակով։

Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ ա զո տ ա բ ա կտ ե րն ե ր ի ակտիվատոր 
մ իկրոօրգանիղմների ս։ ա ր ա ծ վա ծ ո ւթ յան համար կարևոր նշանակո։թ inւն ու-
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Աղյուսակ 1
Տարրեր հողատիպերում ազո տաբակտերների աճն ակտիվ ացնոդ միկրոօրգանիզմների տարած֊ 

վ ածութ ւ ոլնր

էո ի սյ ր Շ տ ա մնե րի

(Լղո տ ա ր ա կ տե րնե ր ի աճր ակտիվացրեք են

ՒԴՀր ճ ա ո Աք ղա յ~ 
թ ա սու՜նկ

աՀոնի ֆ իկա֊ 
տ ո ր

9րմա տ ա յին 
ր ա կ տ ե ր ի սւ

Գորշ
/■* ա րյ շա ղ ա Ն ա կէս դո լ. յ ն
Շ ա դ ան տ կա ղ ո լ. յն 
Ս և ա հ ո ղ
Լվացված սևահող
Մարղ ա ղե տնա յին

122
113
31
46
79
13

53
39
6
4
8
1

12
14

13
8

4
5

23
17
6

1
1

Ընղա էք ե նը 404 111 28 30 48

Հ ո ղ ա

2

ո

Լ/ր ոչ միայն հողատիպի բն ու յթր, այլ նաև առանձին հողատիպերում աճող բու- 
սածածկոցր, և նրա տեսակային կադմր քաղ. 2)։

Տարբեր տեսակի բույսերի

Աղյուսակ ? 

յ տային սիստեմի ազդեցությունը ակտիվատոր մ ի կ ր ոօ ր դան ի ղ* 

մների տարածվա ծութ յան վրա

ճ ա ո ա ղ ա յ թ ա ս ո ւՀե կ I ամոնիֆիկասէոր [ արմատային րաԼքւոե րիւս

/ ՝ ո ԼԱ ա ծ ա ծ կո ց ր Տ I

5- 5 ։ 

ճ

ք
5 5

է 
օ
5

5

4
Չ

5

ի) աղող 
կարտոֆի լ 
կաղամր 
հ ղ ի սլա ա ց ո րեն 

14

13 2

I

()' իք ա ի> Ո 1Ո
/Լ շն ան ա ց ան 

էյ ո ր են
Սոխ
Գա րի

I

I

I 'ն ղ ա մ են ր 10 19

Ինչպես ցույց են տալիս աղ. 2-ում բերված տվյալներր ա զո տ ա բ ա կտ ե րն ե- 
րի ակտիվատոր միկրոօրգանիզմներ ավելի շատ Հայտնաբերվում են բույսերի 
ոիղոսֆերայում ։ իստ որում' խաղողի, կաղամբի, եգիպտացորենի և լոբու 
ոիղոսֆերայում ակտիվատոր մ ի կ ր ո օ ր գան ի ղմն ե ր ր համեմատաբար շատ են 
տարածված, այն դեպքում, երբ դրանք չեն Հայտնաբերվում կամ շատ 
քիչ են գարու, սոխի, ծխախոտի, կարտոֆիլի րւիդո սֆերա յում ։

Աղոտաբակտերների և ակտիվատոր միկրոօրգանիզմների ժամատեղ աճե

ցողության պայմաններում օղի աղոտի ասիմիլացիայի ինտենսիվության >ա- 

մաոոտտվյաչներն ամւիո՚փված են աղ. 3-ում։

6ււօյւօՌ1էւօ(:1Ա1« Apмeнwн, XXV, № 12—6
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Ինչպես տեսնում ենք աղ. 3-տլմ քերված տվյալներից տարբեր բույսերով 
զբաղված հողերում տ ա րածված որոշ միկրոօրգանիզմներ ա ղո տ ա բ ա կտ ե ր ին ե - 
րի հետ համատեղ ղա րգանալով ակտիվացնում են վերջինների ս // ո ղւէՀի ց օդի 
ազոտի ասիմ իլյացիան , որի շնորհիվ էրա ցուցիչ կերպով կապվում է 1,55— 
6,75 մգ աղոտ; 1եղո տ ա բ ա կտ ե րն ե ր ի աղոտի ասիմիլյացիան ակտիվացնելու 
մեծ ունակուքՀ (ուն են ցուցաբերում հ ա տ կա ւղ ե ս, մա ոա ղա յթ ա ս ո ւն կե ր ի ց ,№,№ 5, 
6, 7, 16 ա մ ոն իֆ ի կա տ ո րնն ե ր ի ց №№ 29, 33, 38 արմատային բակտերիաներից 
.V 4,9, 83, 141 և այլ շտամներ։

Աղյուսակ 3
Ազո տ ա ր ա կ տ ե րն հ ր ի և ակտիվատոր միկրոօրգանիզմների համատեղ աճի պայմաններում 

ազոտի ա սիմ ի {յա ցիա յի ինտենսիվությունը

Մ իկրոօ րզա֊ 
ն իզմնե ր ի խ ր մ — /•* ուսածածկոցը

Ո ա ո ա զա յ թ ա սունկ

Ա մոնի ֆ իկատոր

Արմա ւո ա
բա կտ ե րի

յին

ս ու ու-

ղՒ1

ֆ որձ- 
նա֊
կան

5
6
4
7
9

15
16

29

33

34

38

49

54

135
441

Խ ա ղո զի վազի ո ի զոսֆեր 
խազողի վազի ոիզոս ֆնր 
խ ա ղո ղի վազի ոի զո սֆե ր 
խաղողի վազի ռ ի զո սֆե ր 
խաղողի վազի ոի ղո սֆե ր

զոս ֆե ր ա
/ զա 1 աս կաղամբի ո ի֊ 
սոս ֆե ո ա

զոսֆերա
ե զիպ տա ցորենի ռիզոսֆե-

եգիպտացորենի ոիզոսֆե-

յղահաս կաղամբի ոի
զոս ֆե բա

լոբու ոիզ ո ս ֆ ե բա 
ծխախոտի ոի զո ս ֆե րա

22,05
22,05
22,05
22,05
22,05

22,05

22’4

27,6

25,72

6,75 
4,75
1,55
5,55 
1,87 
2,80 
3,67

24,7

24,9

3,20

3,50

2,30

3,10

2,80

2,50

2,10
2,90

Արմատ այ ին 
րակտերիա

Արմատ այ ի\ 
րա կտերի ա

9
63

4
83

խ ա ղո զի ա յ զու հող 
խաղողի վազի ոիզոոֆերա

16,8
14.2

18,9
19,6

2,10
5,40

խաղողի ա յ զու հող
խազողի վազի ո ի զո ս ֆե րա

18,4
18,4

25,40
21,85

6,80
3,45

տ

ա
ա

ա

Աղո տ ա բա կտ ե րն ե րի ազոտի ա ս իմ ի լյա ց ի ան ակտիվացնող ալդ հ ո ղա յին 
միկրոօրզանիզմների տեսակային կազմր պա բզելու նւզատակով որոշեցինք
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նրանց մ ո րֆ ո ֊ֆի գ ի и լո գ ի ա կ ան և կուլտոլրալ ա ոան ձն ա հ ա տ կ ո ւ թ / ո ւնն ե ր ր միկ
րո բ քրո լո գի ա կ ան աշխատանքներում րնղունված եղանակներով |ճ։7]ր

Հետազոտություններից պարզվեց, որ ակտիվատոր այդ միկրոօրգանիզմ- 
մներր ունեն հետևյալ տեսակային կագմրէ

առա գա / իժ ա սնկե ր ի գ Л? Յ-ր և .Ն / -ր պատկանում են Rubroaurantiacus 
խմբի Act. maculatus տեսակին, Л? 6֊ը Coelicolor խմբի Act. cyanefasentus 
տե սակին, .V? ՜1մ)-ը նույն խմբի Act. litmacolor տե սակին։

Ամսնիֆ ի կտտորն երիդ PnLnf1 ակսփէք ա տո ր չտամնե րր պտտկանա Ս են ՝ 
Bacillus ցեղին} Л? 29-ը պատկանում է ВЭС. SUbtlliS, .V* 33-ր ե 38-ր ВЗС. 
mesentericus տե սակին ։

Արմ ատա ւին բակտերիաներիդ .V 9 շտամը պատկանում է РЭС11ОЬЗС16Г 
դեղին, Л!?Л? 4, S3, 103, 133, 141 շտամները PseudOlTlOn3S Յ^դին։

ՀՍՍՀ դյո լղա տն տ եսա կ ան ինստիտու տ Ստացված Լ 8. XII 1971 թ.

А. К. ПАНОСЯН, А. М. КИРАКОСЯН

к распространенности и видовому составу
МИКРООРГАНИЗМОВ—АКТИВАТОРОВ АЗОТОБАКТЕРОВ

В ПОЧВАХ АРМЯНСКОЙ ССР

Резюме

По данным ряда исследований, различные типы почв Армении насе
ляются рядом микроорганизмов, принадлежащих к различным изполи
тическим группам, которые активизируют рост и развитие азотобак
теров.

Однако подробных данных о степени их распространенности и ви
довом составе в разных типах почв Армении и в ризосферах растений, 
возделываемых в этих почвах нет.

В последние годы нами проведены детальные исследования в этом 
направлении и получены следующие результаты:

1. В различных типах почв Армении распространено большое коли
чество микроорганизмов: актиномицеты, аммонификаторы, радиобактеры, 
активизирующие рост и развитие азотобактеров, особенно ассимиляцию 
азота атмосферы.

2. Активаторы азотобактеров больше всего распространены в бу
рых, светло-каштановых и каштановых почвах, находящихся в различ
ных климатических условиях Армении, особенно в ризосфере виноград
ника, капусты, кукурузы и фасоли.

3. Большое стимулирующее действие на фиксацию азотобакте
ром атмосферного азота оказывают следующие виды микроорганизмов՛ 
Act. maculatus №№ 5, 7, Act, cyanefasentus № 6, Act. litmacolor № 16 
Вас. mesentericus №№ 33, 38, Вас. subtilis A? 29, Pseudomonas 
№ 4, 83, 103, 135, 141, которые при совместном развитии с азотобакте
ром при использовании одного грамма углевода способствуют дополни
тельному связыванию 2,1—6,75 мг азота.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.826+612.8223

Л. А. ГАРИБЯН, А. Г. КАЗАРЯН

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ ПУТАМЕНА 
С ПЕРЕДНИМИ ОТДЕЛАМИ МОЗГА У КОШЕК

Опыты проводились на 12-ти половозрелых кошках. Под нембута- 
ло.вым наркозом (40 мт/кг веса внутрибрюшинно) трепанировался череп 
•над передними отделами мозга. Раздражающие биполярные электроды 
о расстоянием между кончиками в 1 —1,5 мм вводились в путамен с по
мощью стереотаксических координат по атласу Джаопера и Айжмон- 
.Марсана (Е=12,0; Ь=10,5; Н= —1).

Путамен раздражался импульсами прямоугольного тока разной частоты и ампли
туды (длительность импульса 0,2—0,3 мсек).

Регистрация потенциалов из лобной и I соматосенсорной областей коры, вызван
ных раздражением путамена, производилась с обнаженной поверхности мозга .монопо
лярно серебряными шариковыми электродами. Индифферентный электрод помещался в 
лобной кости.

Регистрация вызванных потенциалов производилась на пятиканальной физиологи
ческой установке УЭФ-ПТ-5 Ленинградского института экспериментальной медицины.

Для получения статистически достоверных результатов в опытах производилась су
перпозиция 6—8 последовательных биоэлектрических ответов. По окончании опытов 
путем электрокоагуляции делалась метка в области нахождения кончиков электродов. 
Мозг забитых животных подвергался гистологическому исследованию для идентифика
ции местонахождения раздражающих электродов.

В наньих экспериментах было обнаружено, что раздражение путам е- и Iна приводит к появлению ответов как в моторной, так и в 1 соматосен
сорной областях коры ипсилатерального полушария. Ответы выража
лись в отрицательном колебании потенциала с латентным периодом 
16—20 мсек—к началу негативного отклонения и 50—60 мсек—к нача
лу пика негативного отклонения (рис. 1—2, 4). Для сравнения на том же 
рисунке приведены вызванные потенциалы, возникающие в 1 сомато
сенсорной области коры (рис. 1—3) и в лобной коре (рис. 1—1) в ответ м * *на раздражение кожи предплечья шереднеи контралатеральной лапы.

Далее изучались ответы в лобной коре при одиночном и ритмиче
ском редком и частом раздражении путамена. Было обнаружено, что 
при одиночном раздражении в коре возникают ответы с наибольшей 
амплитудой (рис. 1—справа верхняя запись). При раздражении же 
постепенно возрастающей частотой стимулов амплитуда ответов соог-
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Рис. 1. Слева: 1—ответ в лобной коре при раздражении кожи контралате
ральной передней лапы; 2—ответ в лобной коре при раздражении путамс- 
на; 3 ответ в 1 соматосенсорной коре при раздражении кожи контрала
теральной передней лапы; 4—ответ в 1 соматосенсорной коре при раздра
жении ипсилатерального путамена. Справа: ответы в лобной коре при оди
ночном (верхняя запись) и ритмических раздражениях путамена. На схе

матическом рисунке мозга показаны точки отведения.

Рис. 2. 1, 2—ответы в 1 соматосенсорной коре при стимуляции волокон 
внутренней капсулы; 3-ослабление ответа при погружении раздражающе
го электрода в мозг ниже капсулы; 4—ответы там же при введении элек- 
Iролов в путамен. Слева дана микрофотография мозга, показывающая 

места отведения.
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ветственно уменьшалась: при частоте 3 ь 1 сек она уменьшалась напо
ловину (рис. 1—вторая запись); а мп л и гуда ответов еще более угнета
лась при частоте 5 в 1 сек (третья запись) и 10 в 1 сек (4 запись).

Ввиду того, что рядом с путаменом находится внутренняя капсула, 
всегда имеется опасность перехода петель тока на проводящие пути, 
расположенные в ней. Поэтому были проведены специальные опыты по 
изучению характера и латентных периодов вызванных ответов при раз
дражении различных уровней мозга по пути погружения электродов в 
путамен. При раздражении капсулярнык волокон регистрировались ти
пичные коротколатентные ответы (рис. 2—1,2). При дальнейшем по. 
гружении электрода эти потенциалы ослабевали и исчезали и при вве
дении электрода в путамен на их месте появлялись ответы в виде отри
цательного колебания потенциала с латентным периодом 16—20 мсек 
(рис. 2—3, 4, 5).

Эти ответы начинали появляться в коре при пороговой величине 
раздражающего тока 4 в. При увеличении интенсивности раздражения 
путамена амплитуда ответов в коре постепенно возрастала, достигая 
максимума при 8—10 в.

Наши данные позволяют думать, что существует поли-синаптическая 
связь между путаменом и передними отделами коры.

Лаборатория нейробионики
Института экспериментальной биологии Поступило 9.Х 1972 г.

АН АрмССР

Ա. Ա. ՂԱՐԻԲՅԱՆ, Ա. Դ. Ղ^ԱԱՐՅԱՆ

ԿՃԵՊԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԿԱՊԵՐԻ ՈՒՂԵՂԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԱՍԵՐԻ ՀԵՏ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հայտնաբերված է, որ կճեպի գրգռում ր առաջացնում է բացասական ալիքի

ձևով պատասխան ինչպես շա րժո դա կան, այնպես և I սենսամոտոր կեղևում

Համակողմանի կիսագնդում ։
Պատասխանի լատենտ շրջանր 16— 20 մ/վրկ բացասական ալիքի ի ՝>այտ

գալր, իսկ դադաթր ի հայտ է գալիս 50— 60մ/վրկ լատենտ շրջանով։

իսկ
Գրգռման ուծր, որի դեպքում հանդես է դալիս պատասխանը, 4 վոլտ է, 
գրգոմ ան ու ծ ի մեծացման դե պքում պատասխանի ամպլիտուդան աստի-

՝անաբար մեծանում է հասնելով մաքսիմումի 8—10 վոլտի դեպքում ։
Աստիճանաբար աճող հաճախականությամբ գրգռումների դեպքում պա-

■սւ ա и խ ան ի ա մ պ լի տ ո ւդան փ ոքրան ում է։
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РЕФЕРАТ

УДК 62.5000757
Н. Е. САРАФЯН, В. А. ТУМАНЯН

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Задача настоящего исследования заключается в том, чтобы, осно
вываясь на современных данных, попытаться в пределах допущений, 
приведенных в ранее опубликованных нами работах, смоделировать от
дельные структурные и функциональные соотношения нервной системы 
и воспроизвести простые принципы организации работ ее -механизмов, 
(в частности работ}- нервного центра). С этой целью в работе делаются 
некоторые упрощения структурной и функциональной организации нерв
ной системы.

К функциональным упрощениям, в частности, относится допущение, 
что промежуточные звенья обработки и переработки внешней информа
ции не играют роли в формировании реакции, точнее функции, выпол
няемые промежуточными звеньями, мы сосредоточили в одном месте, в 
одной структуре. Не учитывались также различия между афферентными 
и эфферентными каналами связи. К структурным упрощениям от
носятся следующие.

Определение А. Центральная нервная система состоит из несколь
ких отделов, расположенных друг над другом по сложности структурной 
и функциональной организации. Каждый последующий отдел подчиняет
себе функции, выполняемые нижестоящим, и предназначен для анализа 
и интеграции а HDI ерентной информации, необходимой для формирова-
ния программы действия.

Определение В. Каждый отдел состоит из одного (и только одного) 
нервного центра. Кроме того, в состав отдела входят нервные клетки— 
представители всех нижележащих отделов. Число представителей 
уменьшается с отдалением от нервного центра. Отделы предназначены 
для анализа конкретной сенсорной информации и синтеза некоторой оп
ределенной реакции.

Определение С. Нервный центр состоит из одного сенсорного ядра, 
способного возбуждаться двумя путями: через связи рецептивного поля 
данного отдела и через представителей. Сам нервный центр выполняет 
только одну функцию.

Определение Д. Все нервные клетки имеют одинаковые свойства в 
том смысле, что работают по принципу «все или ничего». Из определе
ния А следует, что реакция какого-то одного отдела будет изменяться: 
при включении работы вышележащих отделов мозга при помощи соот
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ветствующих связей. Из определения же В следует, что при работе лю
бого отдела нервный центр и представители нижестоящих нервных цен
тров взаимодействуют некоторым образом с помощью определенных 
связей. Первое мы будем называть субординацией действия, а второе— 

и координацией.
На основании приведенных допущений и определений описана и 

воспроизведена работа нервного центра. В основе гипотетической схемы 
работы нервного центра положена идея вариационных принципов. В 
частности, выдвигается предположение, что нервный центр работает по 
принципу иаиокорейшего восстановления состояния равновесия на вну- 

игренние и внешние воздействия.
Библиографий 6.

Институт экспериментальной 
биологии АН АрмССР

.Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ

Поступило 25. IX 1972 г.
9
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РЕФЕРАТ

УДК 58.039.1

В. А. АВАКЯН, А. С. ГРИГОРЯН

О РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛИНИИ И ГИБРИДОВ 
КУКУРУЗЫ

Изучение роли гетерозиготности и гетерозиса в процессе радиоус
тойчивости растений представляет значительный интерес.

Задачей настоящего исследования являлось изучение реакции (го
мо-) гетерозиготных растений кукурузы на облучение для выяснения 
особенностей действия радиации на генотипы, различающиеся по степе
ни гетерозиготности.

Опыты проводились па сложном межлинейном гибриде ВИР—25, 
простых гибридах Искра и Идеал и на инцухт-линиях ВИР 26, 27, 28 и 
29. Воздушно-сухие семена одной репродукции облучали на рентгенов
ском аппарате РУМ—11 с напряжением на трубке 185 кв и силой тока 
15 мА. Мощность дозы равнялась 515 р/мин; дозы облучения—1, 5, 10 
и 15 кр.

Подсчет всхожести семян показывает, что полевая всхожесть изме
няется различно. Наибольшее снижение ее наблюдается при дозах 10 и 
15 кр. Доза 15 кр имела летальный эффект для всех линий, а 10 кр—для 
линии ВИР—27 и ВИР—28. Существенное снижение всхожести при до
зе 5 кр отмечено у линии ВИР—26 и ВИР—27, некоторое снижение при 
дозе 15 кр отмечено у гибридов ВИР—25, Идеал и у линии ВИР—28.

По выживаемости растений наибольшей радиоустойчнвостью обла
дают двойной гибрид ВИР—25, простые гибриды Иокра и Идеал и ли
ния ВИР—29, у которых заметное снижение этого показателя наблю
дается при дозе 10 кр. У линии ВИР—26, ВИР—27 и ВИР—28 сущест
венное снижение выживаемости растений отмечено при дозе 5 кр; доза 
10 кр для линии ВИР—26 является легальной. Некоторая стимуляция 
к выживаемости при дозе 5 кр наблюдается у простого гибрида Искра и. 
у линии ВИР—27.

Различия между растениями облученных и контрольных семян бы
ли выявлены также в прохождении фаз развития. Рост и развитие их из 
облученных семян на первых фазах несколько замедляется.

Высота растений кукурузы значительно изменяется в зависимости 
от их генетических особенностей и дозы облучения семян. Наибольшее 
отставание в росте отмечено у линии ВИР—27 при облучении дозой 5 крг 
а у гибридов—при дозе 10 кр. 

/
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Следует отметить, что особенно различаются между собой растения 
из облученных и контрольных семян в начальный период роста. В 
дальнейшем как стимулирующее действие малых доз, так и угнетаю
щее больших—значительно слабеет.

Существенные различия в ‘радиочувствительности наблюдаются у 
гибридов и у родительских форм в отношении продуктивности растений. 
Заметное уменьшение числа зерен отмечено при дозе 5 кр у гибридов на 
25,0—34,1%, а у линии—на 31,6—47,6%. Некоторое увеличение веса 
зерна с одного початка установлено только при дозе 1 кр у простого гиб
рида Искра и у линии ВИР—27 и ВИР—28. Значительное снижение его 
наблюдается начиная с дозы 5 кр. Так, вес зерна одного початка у ли
ний, облученных дозой 5 кр, составляет 53,7—66,4%, у простых гибри
дов Искра и Идеал—74,5—79,6, а у ВИР—25—67,3% от контроля. Эти 
тайные показывают, что действие рентгеноблучения на генеративную 
деятельность растений в большой степени зависит от генетической фор
мы кукурузы и от дозы облучения. Угнетение генеративной функции рас
тений сильнее выражено у менее жизненных форм—у инцухт-линии.

Сравнительное изучение радиорезистентности межлинейных гибри
дов и линии кукурузы показало, что степень радиационной депрессии з 
развитии количественных признаков у гибридов была значительно 
меньше, чем у родительских линий. Установлена специфическая реакция 
линии, простых и двойного гибридов кукурузы на рентгеноблучение. 
Двойной межлинейный гибрид по радиэустойчивости существенно не 
отличается от простых гибриден. Вокрыты различия инцухт-линии в 
степени радиоустойчивости.

Результаты проведенных опытов по изучению действия ионизирую
щих излучений на растения показывают, что при выборе объекта необ
ходимо учитывать радиобиологические особенности данного генотипа, и 
это позволит правильно подбирать стимулирующие и мутагенные дозы 
облучения.

Таблиц 3. Библиографий 15.

Лаборатория индуцированного мутагенеза
растений АН АрмССР Поступило 5.1Х 1972 г.

Полный текст статьи депонирован
в ВИНИТИ
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РЕФЕРАТ

УДК 576.895.7
А. Е. ТЕРТЕРЯН

МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ И СЕЗОННОМУ ЛЕТУ СЛЕПНЕЙ 
АРМЯНСКОЙ ССР. Ill.

В предыдущих двух сообщениях в систематическом порядке был 
приведен список видов и подвидов слепней Армянской ССР из родов 
Silvias (2), Nemorius (2), Chrysops (5), Dasyramphis (1). Philipomyia 
(1), Tabanus (32), Hybomitra (1). Для каждого вида и подвида было 
дано географическое распространение по Армении, а также приведены v __ осведения о сроках лета, сезонной активности, численности слепней и ряд 
других данных по их экологии, в частности по роению и копуляции слеп
ня Т. tergestinus Egg. и ночной активности Т. anthrax Ols.

В настоящем сообщении продолжен список видов и подвидов слеп
ней из родов Hybomitra (5), Therioplectes (2), Atylotus (5), llaemato- 
pota (3). Приведен также материал по распространению, по срокам 
лета, сезонной численности, соответственно по отдельным географиче
ским участкам Армении. В этом сообщении имеются также сведения по 
ряду моментов поведения слепней, мало освещенных в литературе. На 
протяжении многих лет изучения слепней в различных зонах республи
ки удалось собрать данные по питанию их растительной пищей. Приво-<1дится материал по посещению самок отдельных видэв слепней для взя
тия нектара с соцветий зонтичных (Feruia sp., Heracleum sp.). Представ
ляют интерес наблюдения за поведением некоторых слепней в Арарат
ской котловине и Мегринском районе, которые питались выделениями 
тлей, в массе встречающихся на тростнике. На этих участках отмечены 
слепни, питающиеся соком ягод тутовых деревьев (шелковицы). В 
Мегринском районе на сочных плодах инжира сорта кюрджент были об
наружены самки и самцы слепней, слизывающие сочащийся по поверхно
сти плода сладкий сок. Приводятся также сведения о перелетах самок 
слегшей, полученные в опытах с их маркировкой. Опыты были поставле
ны в Мегринском и Гугаркском районах. В Мегринском районе маркиро
ванные слепни вторично были пойманы на расстоянии 3,5—4 км, а в 
Гугаркском—8,5—9 км от места .выпуска.

Иллюстраций 1. Библиографий 6. Таблиц 3.
Институт зоологии
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РЕФЕРАТ

УДК
А. Т. ТЕР-АВЕТИСЯН

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

у животных
Целью настоящего исследования было изучение влияния отдельных 

иммунодепрессоров (трммитан, тиофосф амид, АЛС-антилимфоцитарная 
сыворотка) и их различных сочетаний, а также препаратов №№ 3, 8, 
1787 на иммунологическую реактивность у белых мышей. При этом ука
занные препараты вводились в ближайшие сроки до и после иммуни
зации. Иммунизация животных производилась 5% взвесью эритроцитов 
барана в количестве 0,5 мл внутрибрюшинно, при котором процессы ан- 
тителообразования изучались в реакции Ерне и гемагглютинации, а из 
клеточных реакций была выбрана плазмоцитарная реакция селезенки.

Полученные экспериментальные данные позволили предположить, 
что введение иммунодепрессоров за 24 часа до иммунизации не сильно 
отражается на антителопродукцин после первичней, вторичной и тре
тичной иммунизаций. Что же касается плазмоклеточной реакции, то ана
логичная закономерность имела место и со стороны плазмоцитарной 
реакции у этой группы животных.

Угнетение процесса иммуногенеза наблюдалось у животных при
введении иммунодепрессоров за 2 часа до иммунизации, при котором 
антителообразование полностью отсутствовало после второй иммуниза
ции. Одна1ко при этом отмечалась определенная пролиферация антите
лообразующих клеток после третьей 'иммунизации. Что же касается 
клеточных реакций у этой группы мышей, то изменение соотношений 
между показателями опытных и контрольных групп в сторону угнетения 
отмечалось при изучении плазмоцитарной реакции.

Введение иммунодепрессантов одновременно с иммунизацией или 
спустя 4 часа после первичной иммунизации резче действует на процесс 
антителопродукцин; после вторичной иммунизации тормозящее дей-- Vствие препаратов выражается сильнее и глубже, с последующей приоста
новкой его; затем некоторое восстановление биосинтеза антителопро- 
дукцни имеет место после третьей иммунизации. Подобные колебания 
(угнетение после первичной и вторичной иммунизаций), а затем некото
рая активация плазмоклеток после третьей иммунизации наблюдались у 
этой группы экспериментальных мышей.
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Введение иммунодепрессантов спустя 2 часа после первичной имму
низации сильно тормозит процесс антнтелоо'бразования, затем пол
ностью приостанавливая его. В этих случаях восстановление иммуноге
неза не происходит даже после третьей иммунизации. У этих животных 
картина плазмоцитарной реакции выглядела следующим образом: по
казатели иммунокомпетентных клеток у контрольных животных превы
шали таковые в группе АЛС—2,3 раза, тримитан—2,9, тиофосфамид— 
2.6, АЛС4֊тримитан—2,3, АЛС-{-тиофосфамид—2,05.

Первичная иммунизация, проведенная спустя 10 дней после введе
ния иммунодепрессантов, не замедляет и не снижает продукции антител 
после первичной иммунизации и последующих двух реиммунизаций по 
сравнению с контролем. В этом случае клеточные реакции опытных 
групп также мало отличались от своих контролей.

При сравнении плазмоцитарной реакции, реакции Ерне и гемагглю
тинации можно заметить ясно выраженную связь, существующую меж
ду цитологическими и серологическими показателями. При воздействии 
цитотоксических препаратов, особенно в комбинированных группах, 
происходят глубокие нарушения цитологических реакций, которые в 
свою очередь приводят к отставанию серологических показателей.

Иллюстраций 2. Библиографий 19.
Сектор радиобиологии
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Աբրահամյան Ա. 2., Ղյողալյան ԱՀ Դ., Դանւլյան է. Ա Ղադարյսւն I1. Ա. Մալեինային 

թթվի տ ի7րա գիդի ազդեցությունը բույսերի աճի և ջրային ռեժիմի վրաԱբրահամյան է. Դ., ₽ենթ|ւկյան ԱՀ Լ-, ք*ունաթյան Լ. Հ. V լորոֆոսով թունավորված 
փորձնական ոչխարների մկանային հյուսվածքների հիդրո լի զատների ամի-

11 — 18

ն աթթվա յին կազմըԱբրահամյան Ա- Կ. Առողջ կատուների մարմնի տարբեր անոթներից վերցված արյան

if ի բանի ձևաբանա կան ե րիոքիմ իական ցուցանիշներր

11—81

10—100Աղանց Դ. P’., Փարսադանյան 2. Կ., Տեր-Թաղևոսյան Լ. Պ.
թյՈէնր սպիտակ առնետների հիմն ա յին ֆոսֆատ աղայի

Cd-իոնի ազղեցոլ- 

ակտիվության վրա

օն տողեն եղում ....

U ||)Ուն|ան Ն. ԱՀ թնկերքից ստացված արյան փոխարինիչ ա մ ին ա պ լա ց են տ ին ի 

նաթթվա լին բ ա ղա դրությոլնր ....Ա||ւխան|սւն ԱՀ Ա., Մարտիրոսով. Ս. Մ. II + . Nab և K + տեղափոխությունը

ամի - 

բակ֊

տ երի ան երո ւմԱ]սմեղււվ 1b. Ա. Ակււպովա Ա. I.., 

թյուններըԱ1|ոս|ովա Ա. Լ., 
բանական

Ստորերկրյա Ոռոգում ....

2ա1|11|* յան Ժ. Վ. Ներքին օրգանների մ ո րֆո լո գի ա կան 

մարմնի խորը սառեցման ժամանակ •Տեր-Մինասովա Ն. Ն., Ակաղյան ժ*. Լ., Կարապետյան
ոլ բիոքիմիական փոփոխությունները շան սառեցրած

• • •
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սրտի միո-
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8 — 99

8 — 57
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11—85
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Ակրամովսկայա է. Դ. Կիսակարծրաթևերի, llcmiptCl’C ( HetCTOp tCTC^ միրիդե րնտա- 

ն որԱղաբաբյան ԱՀ ԱՀ, Պողոսթեկովա Լ. rb. Տիոմերսանի բակտերիոցիդ հատկության

Նիրից քիչ հայտնի տեսակներ ու սեռեր ^այաստանի համար
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թլունր խոշոր եղջերավոր անասունների լյարդի դլի կո դեն ա դո յա ց մ ան ֆունկ
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11 — 94

4 — 36

5 — 61
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5 — 46
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ղայ ով ճառագայթահարված առնետների ծոտ ...••• Ա. 1ւա 1ւ111լա Ա . ԱՀ Ւնդուկցված քիմիական մուտագեններով քլորոֆիլային մուտացիա

ների համեմատական ուսումնասիրությունը գարու ծլեցման տարրեր պայ
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4—84
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Անոխին Պ. Կ.» Դեպով Ե. I’. Հիպոթալամուսի ինֆոլնղիրոլլյար կորիզի ներվային 
բ^ի^ների տարբերակում ր (դիֆերենցումը) ա ոն ե տ ի օն տո ղ են ե դո ւմԱպրիկ յան Ս. Վ. Սննդարդյունաբերության Համար բո ւս ա կ ան արժեքավոր հումք Հա- 

յաս տանի ֆլորայից •Ապրիկյան Ս. Վ.. Սահակյան Ս. Դ. Այծարույսր դեղային 0(ք|Ը0ՈՋ11Տ Լ*,) նոր

տեսակ Հայաստանի ֆ լո ր ա յի Համար .......Աոա1ե||Ա1ն Ա. ճ. Սալորենու դեղին սղոցողը Հայաստանում և պայքարի միջոցները 

նրա դեմ «•«•••••••••Աոա ք ելյան Դ. Մ. Հիստոնների անջատումր և բնութագրումը Օ|)|1^ՕՏՉՕ 1չՃ ԸՁԱճձէԱՏ 
տեսակի անաէրոր ինֆո լզո ր ի ա յի ց ........

6—7—16
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11 — 70
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1—88ւԼսւուսուրով Ո. Լ. հասածն ու թյուն ր և պո լի պ լո ի դի ան կենդանիների Հվ ո լ / ա ց ի ա ք ա մ Աստվածաարյսւն Ր. Ն., Դորթունովա Լ. Պ. Հոդի խոնավության ազդեցությունը 

կալիումի փոխանակելի և անփոխանակելի ձևերի պարունակության փոփո

խության վրա •Ավա^յաս 0. Պ. ի լեկտրաֆիզիկական ե ղանակով մ շա կվ ա ծ գինու մ ի կ ր ո օ ր դ ան ի գ մն ե * 

ՐՒ կրկնակի աձի ա ր գե լա կմ ան արդյոլնավետոէթ; ան Հարցի 2ՈէրքրԱվագյան Հ. Մ.. Ավագյան Ծ. Մ. էՒադիո քեմ ի լյում ինեսցենցիան աղոտի միջավաւրում Ավադյսւն Վ» Ա»» Դրիգոր | ա ն Ա. Ս. Եգիպտացորենի գծի ե Հիբրիդների ոա դիո գգա յ- 
նության մասին •Ավազ յան Հ. Մ., Կա [ ւո Ր |ւ կյ Այ ն Հ. Հ,՝ Նոոսւվւան Հ. Ս. Օն ակ ան ծագում ունեգող մի 

շսւրր ա մինն երի 9 ամինաթթուների և նրանց ածանցւալների ազդեցությունը ետ-

1—3

9

1 — 107

3—36 

8 — 0

12 — 1)0

հանգոլյցային սիմպատիկ ներվաթելերի վրաԱվաղււսն Ն. Դ.Ղվա<]|ան Վ. Ա. Կենսաբանականի և սոցիալականի միասնությունը 

մորենի հիբրիդների ւրորձառական մոլտագենեգր։ 3. Մ ոլտ ա ցի ան ե-
րի ստացման Հաճախականությանը ցորենի հիբրիդների Բշ№շ սերնդում Ավազյան Վ, Ա., Աժիրբեկյան Վ. Ա. Ռ են տ դեն յան ճա ոա գա յ թն երի և էթի լենի մ ին ի

մուտագեն ազդեցությունը փափուկ ցորենի խ\շ սերնդում .Ավեւոիսյսւն Ե. Մ. Երրորդ միջազգային պ ա լին ո լո դի ա կ ան նստաշրջանր

11վ1>ւոիս|ան Ջ. Ա.. ԱԱսւհվերդյան Ս*. Ա., Դավթյան Ու. Ու.» Դրիգււրյան Շ. Վ. Ագավ- 
նոլ լ ե կ տ ր ա ոե տ ին ո դր ա մ ա յի վրա դերբարձր Հաճախականության դաշտի ազ
դեցության Հարցի շուրջը ............................................................................................

1!յլԼտյան Հասմիկ ՍեզՐակիԱվետիսյան Վ. Ե. Նյութեր Հայաստանի ֆ/որայի վերաբերյալ .Ավոյան 4^. I... Ավեսւիսյան Ա. Աոա1Լլովա է. (Ւ. Խոլինոեցեպտորների վրա օրգա

նական Նյութերի ա գդեցո ւ թ յան մոլեկուլյար մեխանիզմի մասին .

2—30

2 — 92

10—56

2—34

8—103

1 — 77

4 — 113

10 — 62

4 — 11

И. ‘к Полянский Ю. И., Браун Л. Д„ Верзилин Н. М„ Данилев
ский А. С., Жинкин Л. Н., Корсунская В. М., Суханов К. М. 
.Общая биология" . . . . 4 — 111Արշակունի Դ. Ա., Մեփքյան Վ. Դ., Սարզսյան Դ. Ե., Մարշանյան Դ. Ս. Խոշոր հդջհ֊ 
րավոր անասունների մելիտենղիս տիպի րրուցելայի անջատման ղեպքերԱրևշատյան 1՚. Դ. !ՅէՅ\ՅՇԱրՈ յյեղի տեսակների նոր րրոմոսոմային թվեր Արևշատյան Հ. Ս. Բերանի խոռոչի պրոֆիլակտիկան արտադրության պայմաններում Ափոյան Ն. չ., Սայաղյսւն ժ. 8. Ոչ ստերոիդ դեղանյութերի հակաբորբոքային ադդե֊ 

ցոլթյան մեթոդի շուրջը 1Ո ¥յէրՕ փորձերում էրի տրո ցի տն երի վրա
1!աբայան Ա. Ա., Խաչատրյան Դ. Ա. Տորենի ցողունային ժանգի ուրեդոսպորների ծլոլ- 

նա կութ յան վրա ազդող գործոնների մասինՈաբայան Ռ. II., Հայրապետյան Ռ. Ո. Տրադեսկանցիա յի կտրոնների ռեդեներացիոն 
ունակության փոփոխում ր ոենտգենյան ճառագայթահարման և բարձր ջեր- 

մ ո ւ թ յան ազդեցությամբւ-աթաշանյան Դ. Հ., Սահակյան Դ. Ա. Ցորենի հետերոզիսային և կայուն հիբրիդներՐաքաշանյան Դ. Հ., Սարգսյան Ն. II. Հիբրիդային ցածրահասակութ յունր քԺս՚Յրք֊ՈԸՏՏ) 7. Յւ՚տէհ՚սրո դորենի մոտ .......ք»արաքանյան Կ. Հ., Հովհաննիսյան Վ. Վ. Սպիտակուցային փո խ ան ա կո ւթ յունր ցո

րենի նեկրոտիկ հիբրիդների մոտ ......

8—85

11 — 72

9—115

8 — 23

1—60

3 — 40

9 — 92

10—15

9^ 122



A ար եկան ցանկ 97

ք-1Ս|*1Ա(0անյան Կ. Հ.. Վարդանյան Ա. Ա. Նեկրոզի զեների կոմս/քեմ են տա ցիան և բիո

քիմիական փ ո փ ո խ ութ յո լնն հ ր ր ցորենի հիբրիդների մոտ .է^ալայան Ո*. Ա. Ստամոքսի մասնատումից Հետո լյարդի մի քանի ֆունկցիոնա/ խան* 

դարումն երր և նրանց վրա Ջերմուկ հանքային ջրի բուժիչ ազդեցության դի* 

նամ ի կան • • • . • • . .ք՚ս1|սւյաքւ Ռ. Ա. Մասնատ մոքսի ծայրատի էվ ա կո ւ ա ց ի ոն ֆունկցիան և նրա

Puiin
բար եփո խ ութ յունն եր ր Ջերմուկ Հանքային քրի գռրծածումից խմելու միջոցով իկյան Խ. Հ., Հարությունյան Ռ. 2. ճառագայթված կենդանիների արյան տրոմ* 
բոցիտոպոետիկ ակտիվության մասին .......Ատտիկյան Հ. Դ., Ղուկաււյան Լ. Ա., 2ակոթյան £. Ի., Աոլքիասյան Ս. Ա. Բրոմոսո* 

մա յին անոմալիաների հ ա յ տն ա բ ե ր ո ւ մ ր մտավորապես հետագամնագ անհատ* 

ների մոտ •] . . . . . . . . .է՚ատիկյան 2. Ղ., Աիմոնյան Ե. Գ., Pшլшuшնյшն Դ. II. Կինետինի մաքսիմալ դո* 

ղաների ա զդ ե ց ո ւ թ յ ո ւն ր \ 11 յ Լ| քՈ ԸՕթՁ Լ>֊ի միտոտիկ ակտիվու*

թ յան վրա • • • • . . .էևստիկյան 2. Դ., Ղանելյան Ա. Խ. Ռենտղենյան ճաոազա յթների և Հիբերելաթթվի 

ազդեցության Համ եմատական ո ւս ումն ա ս ի ր ութ յ ո ւն ր 0- ԸՅթյ11ՋքյՏ սերմերի 

ՀՐ™ ..................................................................................................................Օսւ|ս<փ ն| 1Ա 1ւ Ս. Ամորձիներում [իպիդների հի ս տո քի մ ի ա կան որոշում ր . .

I ա1|լւսւ|ա»յ։ս1ւ Հ. 9*., Աւլւսմյան Ֆ. Ա., Աւէետ|ւսյան է. Ա. Հիպոթալամուսի հրահրված

4—51

5—100

4 — 109

1 — 100

5—3

10—22

12 — 30

1 — 111

պոտենցիալների ղարղացումր կատվիկների մոտ օնտոգենեզումՐակունց II. Ա. I.. II.. Օրրելու վաղ աշխատանքներից մեկի մասինՐաղղասարյան Դ. Մ., Ավազան I*. Պ. Նյութեր Հայկական ՍՍՀ*ում սառնարանային

6—7—130

6—7—100

պայմանն երու մ պահվող ծիրանի և դեղձի պտուղների սնկային ֆլորայի վե*

1 — 109(Ղսջքւնյան II. Ա. Հիա լուրոնա յին և նեյրամինային թթուների ա զ դե ց ո t թ յ ո ւն ր երկու

երկմ ո լեկողա յին ֆո ս ֆո լի պի դա յ ին թաղանթների մի ա կց մ ան վրա ատոլն Ա. Ս. Կաթնասունների ուղեղի ասոցիատիվ Համակարգերի էվոլյուցիայի

9 — 95

օրինաչափությունների մասին . 6—7—135

Puirubqjiuli Ա. II. նյութեր Հայաստանի ջրա * Հահճա լին ֆլորայի վերաբերլալԹսւրսեւլյսւն cb. Վ., Ղազսւրյան Լ. Ղ. Ագո տա լին փ ոխանա կութ յունր ոսպի և լորու

1 — 69

սերմերի աղդեցոլթ յան տակ 10 — 86

PL ր|ւտւսշւ[|ւլ|ւ I1. Ս. Բարձրագույն ներվային գործունեության ուսմունքի զարգացման

ւդա տմության շուրջը

* I’UJ pr ]1 L [J ա ն է. Ց., Ղամթարյսւն Պաւ|ել Պ. Մաթեմատիկական մեթոդի կիրաոումր

Sorbus L. ցեղիտաբսոնո միա լ ու մ .•••.«•Ղաթ r|lb|j ան Վ. 2., Շաաւէորյան Ս. Պ. Հրազդանի անտառտնտեսության պայման*

ներից ............րր|)(|Որյան Ղ. Միկրոտարրերի պ ա ր ո ւն ա կ ո ւթ յ ո ւն ր ու ր ա շ խ վ ւս ծ ո ւ թ յ ո ւն ր Բազումի 
լեռնաշղթայի Հյուսիսային լանջի անտառային դոտու բույս երումԴր խյորյսւն ե. II. Մի քանի ծառատեսակների մոտ անոթների խցանումր որպես ջրա*

յին ռեժիմի կա րգավո րմ Աէն միջոց .

’I 1՝|ւ <| 11 րյա ն քէ. 2. Աշնանացան ցորենների Հատիկի որակի փ ո փ ո խ ո ւթ յո ւն ր պարար

տանյութերի ազդեցությամբ

<1*ր|ւ<|!ւր յան Ռ. Ա. Հյուսիսային Հայաստանի անտառներում կաղնու ս երմն ա յին բնա

կան վերաճի ր ա ցա կա յմ ան մի քանի պատճառների մասին . • •ՂալI անուսն Վարղան Հովհաննեսի .......Ղու|քանյան Վ. Հ., Ղան^հլյան Պ. Ա., 1։ւա*ատրյսւն Գ. Հ., Թորշյան Ա. հ.. Ավեւոիս- յան Ն. Ա. Հորեն ի սեւեկցիայի որոշ արդյունքների մասին . .Դեորգյան Ա. ԱՀ Լուծելի ածխաջրերի կուտակման ղին ամ ի կան աշնանացան ցորենի 

ռենտղենճաոաղայթման ենթարկված սերմերում . ... .
Hi III'(| յ ան Ղ. IF., 4֊*11 ՝Ա1 ր J UI Ii IF. Ղ. Առնետների լյարղից անջատված արղինազայի եր

կու ձևերի համ եմ ա տում ր .........

6—7 — 39

9—23

1—54

5 — 78

10—112

3—107

3 — 79

4 — 72

2—11

12—15

8 — 95

11—29
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յՒնԴաղիկ յան Դադիկյաճ

‘ll.iirqiiuG Հ. Մ. Բիոքիմիական փոփոխությունները ցորենի մի քանի սորտերում' ։ ա տfi կ ա լ ի ց ք ի ժամանակ • •. • • •Դևորգյան Ջ. Ա. C- albicanS-A գումարային սպիտակուցների ամինաթթվային կազմի 
աոանձնաՀատկոէթյուններր ազոտի տարրեր աղբյուրների յուրացման դեպքումԴևորգյան Վ. 0. Հանքային պարարտանյութերի ազդեցությունը ծիրանենու արմատա֊ 

. • • .«•••••• 

հայկական տա ռեխի կի կենսաբանության if Լրաբեր յալ •

Հա (կական ՍՍՀ ջրավազաններում ապրող ֆՒէՒ^^ՒՒ 

Kessler սպիտակաձկան կենսաբանության վերաբերյալ 

շիճուկում մի քանի անտիբիոտիկների կոնցենտրացիայի

որոշման մեթոդիկայի շ^^րջր • ••••••’•

սիստեմի վր ա Մ. Ղ. Նյութեր Մ. Ղ. Նյութեր

Alburnus filippii 
ihhindui Լ. Թ. Արյան

9՚ան|ւե լոՎա Լ. Թ. Օրգանների և հյուսվածքների

բիոտիկն երfi կոնցենտրացիայի որոշման

հո մ ո զ են ա տն Լրո ւմ մի քանի անտի֊

մ եթ ո զիկ այի շո1րջրՂեմիրչողլյան Հ. 9*. Համ աշխարհային սիմպոզիում Ան գլիւս յո լմ' նվիրված տես ո ղու֊

թյան պրոբլեմներինՂեմ|ւր*ուլլյան Հ. 9*. Ողնաշարավոր և անողնաշարավոր կենդանիների ֆո տո ռեց եպ֊

տորնեբի ելեկտրական ակտիվության Հարցի և նրա ֆուն կց իոն ա լ նշան ա կո լ- 

թյան մասինՂիլանյան 3. 4?., Չ ո այրինա Դ. Ֆ. կաթնաթթվային միկրոօրգանիզմների պրոտեոլի֊

տիկ ակտիվութ յան ուսումնասիրությունը ......

՚ 1’ո րլր ամայյա ն Հ. Ղ., 11արոէ|Հ|ան II. Ա- Խաղողի մատերի մետաբոլիտիկ առանձնա

հատկությունների կապված ցրտադիմացկունության Հետ • • • •

9.ոհրԱ]քյան Ռ. Պ. Եգիպտացորենի հիբրիդային Հատիկների քիմիական կազմի փոփո

խությունը, կապված ծնողական ձևերի ճառագայթահարման հետ . •Չոհրաբյան Ռ. Պ. Ռենտգեն յան ճառագայթման ազդեցությունը եգիպտացորենի սկրղ- 

բնական աճի և արմատիկների մեըիստեմային բջիջների վրա • . •£՜ոհւ՝աթ յաս II. Ղ.* հ ա Րա]ււա(ւյան II. շ. կխոէնցե!իալոգրաֆիական ինֆորմացիայի մր- 
շակման մեթոդներրւ^Լրզյան ||’. (♦•., 11ա1ւակ|ան Թ. Ա. ԼՒենտգենային ճառագայթների ազդեցությունը 
տաքդեղի բույսերի փ ո փ ո խ ա կ ան ո ւ թ (ան վրա ......

1^ուժանյաքւ I. 1Ւ., 1՚ւսւ||>յա1ւ Ս\ Ա, ^111^ ի և որոշ ամինաթթուների ազդեցությունը <'ՁՈ(11(1յ (ՀԱ11 116ր1ՈՕ11(յյ1 խմորասնկի շնչառության վրա . .ան Լ. Լ., Ւաւ|թ|ան II. Ա. (^3ու1յճ3 Ն^^ցեղի խմորասնկերի մոտ ալանինի և լեյ- 
ցինի յուրացման ոլղիներր . . ......

l.iijpijiih Լ. b., Լ. 1Լ. l)rph|lli ս տ ե ղծ ա գո ր ծա կ ան ուղինԽանդան Ն. Ս. Tripleurospernum Sch- Bip. ցեղի կովկասյան տեսակների քրոմոսո֊ 
մա յին թվերը

1-ա֊սւ.որյան Դ. Ս_. Սոսյան Ց. Մ. Գյիկոգեն սինթետազայի տարբեր ձևերի ակտիվոլ- 
թյունր ուղեղս,մ պսիխոտրոպ նյութերի ներարկման և ֆի ղի ո յո ղի ա կան ազ֊ 
դակն երի ժամանակԽաչաւոուրովա I». 

» եմ ո լի տիկ
Յա., Զաթժիցկի Յու. Ն. Նյութեր սրտի հյուսվածքի հետ րնղհանուրԽաչիկյան ե. Յա.Խաչիկյան Լ. Ա., B

ստրեպտակոկերի ան տիգեն երի ու սումնասիրոլթ (ան շուրջը 
Ւ մ ունո լոգիա կան եան աչմ ան ՞ումորալ արտադրանքը

բանական ակտիվությունը
նի մի շարք լեռնային սևահողերի կենսա-հւաչււյան Վ. 4.. Պրոտոզոուոգների Համամիութենական ընկերության աոաջին համա

օւպււյա .. 2., Փանոսյան Դ. Հ. Հիստոնի ազդեցությունը 1ր7թՅՈՕՏՕրՈՋ 1քԱՂՏ1-^ վր^ ուրշոպյան Պ. Ա., Ւավթյան Վ. Ա. Սևանա լճից ազատված հողազրունտներում ծա
ռատեսակների աճի և ֆոտոսինթեզի ինտենսիվության կա խվա ծ ո, թ յուն ը արմա- 
տաապահովվա ծո ւթյունից ....Խո^ոսսաէ Պ. Ա„ 1րարքան|ան 1. |). Հաւկական ՚ԱԱՀ 'ան։„աււներր և ան։„ա .ն 

ֆոնղր ...

5 — 6Բ

11 — 90

3—109 

3—15

12—68

10—114

11—92

3—111

8 — 72'

4—20

5—51

8—36

9—120

9—49

10 — 75’

11—3՜

10 — 38 

6—7—8.

10—103 '

8—3

3—105 

3—103

8—96

1 — 116

9—105

8—19

2 — 69



Տարեկ ան ցանկ 99Կօզան Ա. հ., Աորայան 0. Աեքկասով Ս. Ա. Լսո դա կան անալիզատորի պրո եկ գիռն 
դաշտերի նեյրոնային անսամբլն երի էվոլյուցիւոյի մասին . . .Կա1|ի|ով Ե. Վ., ^ո<լլօՎէԱ Վ. Վ. Խթանման հ և տ ևան քո վ վերականգնվող ենթաստամոք

սային դեղձի որոշ հ ի ս տո ց ի տ ո մ ետ րի կ տվյալներ , . .

6—7 — 153

1—21հադիյւււ! Ь. Վ ւքուրլնԼցյան Վ. Ա. Դր անուլա տո քսին ի կիր ա ոում ր մաշկի հետվնաս-

վա ծ բա ւին վեր ակ անդն մ ան մամ ան ակ 5— 16Կա<|ռւմո ՊԼւոյան է. 0. Այվազյան Ս*. Ղ. Կաթնաթթվային խմորումը և գիհի

ների ու գինենյութերի բիոքոգիական կայունացման բարձրացումր դիատոմիտի

փոշով վերամշակելիսԿաւոարյան В. P*. Ինդիկատոր բույսերը
10—110

որպես միջոց միկըոբային հերբիցիդների

3 — 20Կարանյան Պ. Դ., Տեր-Մինասյան II. է. 
րում մշակված վարդերի սորտերի Կարապետյան Ռ. Հ., Մարւսքյան Թ. Խ.,

Լենինականի բարձրավանդակի ւգայմաննե- 

վարբագծի նախնական տվյալներրՍարիթեկյան Գ. Ա., Դա լոյ ան Ա. Ա. Hi դե ղի
5—97

խոլինո ռեակտիվ սուբստանցիաների մասնակցությունը հի պոթալամա- հիպո- 

ֆի դո - մ ա կեր իկա մն ա յին առանցքի վրա 1 6 - մ ե թ ի լ 9 - ֆ տ ո ր պ ր եդն ի դո / ոն ի (դե- 

կասմետագոնի) ճնշող ազդեցության մեխանիզմում . . • •Կարապետյան II, Կ., ՇաքսրԼրյան Ս. Ա. 11եոական պարբերության կենտրոնական կար

գավորման են թ ա թմ բ ա կե դևա լ ին մ եխանիդմները . . . . .Կարապետյան II. Կ., 11 ա ա 1] II ւ| ա Լ. Ա, (եամմա ճառագայթների տարբեր դո զան ե րո վ 

ճա ռագայթվա ծ ձվերից ստացված թռչունների սաղմերի արյունաստեղծման մի 
քանի ցուցանիշները •

10 — 32

6—7 — 67

1 — 12
biu ր ասյետյ ան Վ. 4. Երկցան ցորենների զարգացման կենսաբանա

Հատկությունները .....հովալ Ի. Ն. Հիսլոկամսքի էլեկտրական գրգռման հարցի շուրջը

աււանձնա -

8—87

4 — 93Հակոթյան P. Ա., Ղազարյան Ա. Ռ. Խլորա մֆենիկոլի ազդեցությունը Candida tfO* 
picaliS K-? խմորասնկերի աճման գարգա ցմ ան և ազատ ամինաթթուների 

գոյացման վրա^ակոբյան Լ. Հ.9 Սարու|ււանյան Ֆ. Ղ. Կաթնաթթվային ս տ ր եսլ տ ա կո կ երի պրոտեոլի- 
աիկ ակտիվութ յուն ր .........ճ.ակոք*յան Կ. Ա. Թթվածնի սպառումը մարդու ընկերքի կողմից Հդիների ուշ տոքսի

կոզների ժամանակ .........Հակոբյան Ս. Ա., Հակոբյան Ն. U. Թթվածնի լարվածություն ր (PQ2) ագրենալկետո - 

մացված և ճառագայթված առնետների մկանում սուր հիպօքսիաւի 
ա ղդեցոլթ յ ան դեպքում^ակոբյաև II. II Նազարյան Ն. Ու. Հայկական Համստերի սաղմի պուսվածքի առաջ

նային կուլտուրայի միտոտիկ ռեժիմը պա ր ա ս ին խ րոն բ ա ժ ան մ ան ւղ ա յ մ անն ե ր ո ւմ

9—112

8 — 27

5—98

6—7—

11 — 78Հակոթյան է. Լ., Եզիազարյան Ա. b Հովհան-ն]ւսյան Ա. Վ. Աշն ան ա ց ան ցորենի տարբեր սորտերի ցանքի նո րմ ան երի ու

սումնասիրության արդյունքները ցանքա շրջան ա ռութ / ունն երում^ակոբյան Ջ. 1Г. Մեղրի ազդեցությունը մի քանի անտիբիոտիկների ակտիվության վրա Հակոբյան Ս. Ա. Մարդը տիեզերքում (IV Համաշխ ար հային սիմ պո ղիում ի արդյունքներ

ՐԻ շոլՐ!Օ) ..............................................................................................................................Հսւյրաս|նտյան Ա. Ա. Ուղեղի ոչ սպեցիֆիկ Համակարգերում նեյրոնների ռիթմիկ 

ակտիվության ֆիզիոլոգիական բնութա գրման 2Ո'ԸՀԸ •Հայրապետյան Ա. Ա., Րակունց Ս. Ա. К. А. Ланге .Организация управления 

научными исследованиями* ........

5 — 88

2—107

6—7—118

2—113^այրապետյան Վ. Ղ., II արզարյան I1. Ե., Աբելյան Կ. հ. Ղրանուլյոզով վարակված 

աշնանացան բվիկից անջատված վիրուսի ձևաբանութ (Ունր . . . ? 11 — 33
4.ա II ր ա |>յ ա ն Ե. Հ. Վերջու յթն երի դեաֆե ր են տա ց մ ան հետևանքները նրանց կատարած 

տարբեր աստիճանի բարդության և ճշտության պայմանական ռեֆլեքսն երի 
Համար . ....... 6—7 — 31«.ասրաթյան II. Ն., Շահբազյան Լ. Վ., Պապոյան Լ. Ս.» Վոյկովւս Վ. Յա. Մի քանի

ա մ ին ա կ ետ ոնն երի ան զգա լն լս ցնո դ ակտիվութ յան մասին . . • 3—23



100 Տար ե կ ան ցանկ
11Հարությունյան Ա. Վ.. Մանուկյան Լ. Ա., Դուլյան է. Ա., Գլյուկոզա 6-ֆոսֆատ դե֊ 

հիդրոգենազային ակտիվություն ներկայության մասին խմոասնկային հեկսո- 

կինագայի բյուրեղային պրեպարատների մ եք . • » • • •_'արո։թ|Ո։ն|Ա1ն է. Ս. Վահանների և խոզանների հետսաղմնային զարգացումը

Phytoseiidae ընտանիքի տզերի մոտ (Acarina: Pasasi tilorines)

11—25

3—63Հարությունյան է. II. Riccardoela limacum (Schrani< 1781), Berlese, (1923) Prost-
igmata Ereynetidae տիղր Հայկական lH/Հ-ից, որպես նո ր ո լ Pl" ւՀե ՍՍՀՄ֊ի

9—108ճէԱՐՈ1յ>|1ոն |ան Տ. Դ. Աղոտ պարունակող միացությունների փ ոիյ ւս կ եր պո ւ մն երր կրտ֊ 

ր ի շ ի պարունակությունում ինկուբացիայի ժամանակ • • • •Հարությունյան Տ. Ղ.. Դավթյան Մ. Ա. Թթենու շերամի զարգացման 5֊րգ Հասակի 
թրթուրների ա մ ին ա թ թ ուն ե ր ի ղին ամ ի կան . • ...Հովհաննիսյան Ա. Ա., Սիմոնյան է. է., Բաղդասարյան ՍՀ Ա,. Պողււսյան է. Դ.
Դենզրիտային պոտենցիալների կաոուցվածքի մասին .Հովհաննի ււյան Վ. Վ.» Բաթաջանյան հ. Հ. Նու կ լեին ա թ թուն երի պա րուն ակութ յ ուն ր 

ցորենի նեկրոտիկ .՛ ի բրի գների Հ ա տի կում . • •

4 — 24

5 — 29

Ջիթողցյան Դ. Պ. Գարն անաւ ին ցորենի հ ա սարա 

կությունր • • • •
4 ^ՒՐրՒդ^^ՐՒ կոմբինացիոն հատ֊

12 — 44Ղազարյան Վ. Հ., Մանգամյան Տ. Վ. Կարտոֆիլի ա րմ ա տա սւ եր ևա յին կորելացիայի 

վրա պալարագոյացման ազդեցության մասին՚։.ա<յսւրյան Վ. . ^.արՈէթյունյան !Ւ. Ղ. Խնձորենու ֆոսֆորական նյութափոխանա

կության մի քանի ա ո ան ձն ահ ա տկո ։ թյո ւնն եր ր' կապված պտղակա/ման պար

բերականության հետ՛Լա (քարյան Վ. Հ. Կենսաբանական գիտությունը Հայաստանում 50 տարվա ըն թա ց բու մՂազարյան Վ. Վ. Հիդրո պոն այ ին բույսերի բարձր կ ենսա գորժ ուն հո ւ թ ք ան պատճառ֊

9 — 3

2 — 3

12 — 3

ների 'արցի մասին . .Ղամթարյան Գ. Պ. Corvidae րնտանքի թռչունների 
մկանն երր • . • •Ղամթարյան Լ. II., Ղարիրյան Ա. Ա. Աֆերենտային

վերջավորությունն երի

սինթեզի մեխանիզմների մեջճ ա կ ա տա - պ ա ւի դո ֊հ ի պ ո կ ա մպ ա յին համակարգի դերի մասինՂամթարյան Պ. Պ., Հովհաննիսյան Լ. Ե. Հայկական ՍՍՀ-ի կրծողների թվային որոշիչը Ղանրլիլյան Պ. Ա. Պարսկական ցորեն 7ր1էւԸսու ՇՅրէհհՉսու №սքտև1 ( = 7. բ6քտ1շսու 
\ av. ԸՏ շ1ւս!< ոօո .Հ1էշհ. Ւ1ըո1տ1.) սւգմւս*հ Հարցի 2ՈԼ1^^ * 9 •Դարիթյան Ա. Ա., Ղազարյան Ա. Գ. Կճեպի ֆունկցիոնալ կապերը ուղեղի առաջնային 
մասերի հետՂարիթյան Ա. Ա., Պապոյան Ա. Ա., 11արցսյան ժ. II. Երկրորդ սենսամոտոր շրջանի 
գերր պա յմ ան ա կ ան շարժողական ոե ա կ ց ի ան ե ր ում .....Լարիթջանյան I1. Տ. Աոողջ առնետների արյան շիճուկի քաղցկեղալուծ հատկության 

ուսումնասիրությունը մկների էր/իխի ասցիտային ուռուցք առաջացնող բջիջ
ների վրա....................................................................................................հարյակյան Յա. Լ Մամիկոն।ան Ռ. Ս 'ոմատիկ պոլի պլոիդիան ժամանակակից տեսանկյունով . Օարսէրյյան 8. Ա.., Մելիք-Ի
կամնային անրավարարոլթյս 

տառապող հիվանդների մոտ 
ների մասին

սրայելյան II. II. Խրոնիկական երի֊
՚ տարրեր շրջաններում խրոնիկական նեֆրիտով 
կալիումի փոխանակության մի բանի ցուցանիշ-

նի տերիտորիայում 6 —2-րդ հազարամյակով մ. թ.

1 — 18

11—37

6—7 — 146

2—18

10 — 3

12—85

9 — 81

5 — 23

1 — 112

9—98

Մատ
_ _ աստա

բնակվող հին ցեղերի տնտեսռթյան մեջ մանր եղջերավոր անասունների 

ուսումնասիրության արգյունքն երր ....

ա.

ինյան Լ. Ա. Նեյրո-Էնդոկրին փոխհարաբերությունների ռսումնասիրման մի բա
նի արդյունքների մասին

10 — 81

Մատինյան Հ. Վ. եախնական տվյալներ էնդոգեն հիպոտենդիվ նյութերի քիմիական

>յան K 1ք.է Փարսադանւան Վ. Դ. 
pomon^lla L’7 ^.անղեգուրում

8 — 32
Խնձորենու պտղակերը fLaspcyresia

2—10



Տ ար եկ ան ցանկ

Մարկաւ|ան Ա. Ա- Բջջի Լ/եկտրա կին ետիկ Հ ա տ կ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր և միջավայրի Ւլեկտրո֊

1ի տա ւին բա ղադրու թյուն ր ...... .

I IPiuրկոսյսւն Հակ rip ԱրսւաջեսիՄարկոսյան Գ. I). Նոր երկաթօքսիդացնող բ ա կ տ ե ր ի ա — LeT tOSpif ilium fCITOOXidanS 
Nov. Gen. Nov. sp.........................................................................................................

ITui r m|i r ii u յ ա li P. Ա., ԴԼ յ ||i կ if ա ն P. 0.. Աժքւրյան Ա. Ա. Հայաստանում ականջավոր 

բվի կերի և նրա տն տ ես ա կան Նշանակության մասին ....
b turn Անւոոն յա 1ւ 1Լ. II. Խաղողի արմատային սիստեմի մետաբո/իկ մի

շարք աոանձնա » ա տկո ւ թ յունն եր ր հասունության տարրեր տևողություն ունե

ցող Սորտերի մ Ոտ . •

11Լլիքյան Ա. Պ. |?հօմօ1Չ13, £ճէ)Ա0և13Ո(1յՅ, ՇհԱՈքՅ ցեղերի սերմեամաշկի կառուց

վածքը ե նրանէ/ տեղը I և1Ո1Ձ րՈՇ11(յՁՉ€36 ընտանիքում -Մհլիքյան Ն. ՍՀ, Պասյյան II. II. Լիգնինի կուտակման դինամիկան թթենու մի քանի 
սորտերի տերևներում նրանց կերածին արժեքի աոնյոէթ/ամբՄելկումյան I1. Ս. Համամիութենական գիտական նստաշրջան նվի րվա ծ դեղաբույսերի 
բն ա կան ռեսուրսն երի օգտագործման ընդ/ա քնմանր .

11|ւնաււյան II. ՍՀ Հ.Ա1կ 11 բ| ա 1ւ II. Ա. ձի պոթալա մուսի և պերիֆերիկ սիմպատիկ ն(ար- 

դային համակարգի դերը վիբրացիայի հանդեպ օրգանիզմի ռեակցիայում(քինաււյան Հ 11'ազոև Ա. Ն. Օգտակար ադդանշանների առանձնացման մեթոդով

ներքին օրգանների ֆոկուսն երի որոշումը if արդու գան գուզ ե դումՄնգկովա Տաւոյանա (քիխայլովնա .........
II իարոֆաեով UIH. Ա., ք1ււկա1ւյաե Ա. 9,. Ազոտային իւղրիտի մուտազենաւին ազդե

ցությունը Crepis capillaris-A բջՒքնեըի վրա .Միրզոյան II. Ա. Բնության պտշտպանոլթ յան համաշխարհային լեռնային կոմիտեի

Նոր ս եկցի անՍ խեյան Վ. ե.. Պարե|ջւ||ւ[ի ե II., հա ruiqj liqjUJ 11 է. Ղ. Սպիտակ առնետների պերի֊

փերիկ արյան մեջ և փայծաղում ի հա^տ եկած փ ո փ ո խ ո լթ ( ո ւնն ե ր ր փաղաղի 

վրա ոուբինային լազերով ներգործելիս .•••••

II խ յան է. I’. Հավերի սաղմնային շրջանի զարգացման ինտենսիվության մասին 

11’կրտ;յան Ա. Ա., Րաբաջանյան Դ. 2., Աղաջանյան է. Դ. Լետալ զեները ցորենի Դել- 
1իի սորտի մոտ

I ) կրտշյան Ջ- II-» Շահւքուրաւլյան Ս. P. Ազոտսւբակտերների և ֆիզիոլոգիական այլ 

խմբի բակտերիաների Համատեղ աճեցման մ ե տա բո լիղմ ի մասին

11'նսւ(|ականյա1ւ 0. Հ., Հովհաննիսյան 11Հ Հ., Վարղանյսւն Ք. Հ. Ցորենի միջտեսա

կային նեկրոտիկ հիբրիդի վաղ էմբրիոգենեզի ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւ թյո ւն ր

II itվսիսJաև II. Ն., 1՝աւ]ր}ւսււար।ան Ա. If., hiuuu|mrrii[ui I’. Պ. Լրացուցիչ տվյալներ
սեսրդասրայր սասիս

II 1վ I |ւ շ ա նյ ա ն Յա. I1. ^այկական ՍՍՀ տերիտորիափ դեն դ ր ո լո գի ա կ ան շրջանացումը

• (Z. Օրրելու մասին 6Ցակււվւււկ Ա. II 11*ոււ|[*փկ I».
ծխախոտի ա ռաշին սերնդի Հ ի բ րի դա փն 

թյան ցուցանիշն երր . •է»ԼԼ11|1 կ Ա1> լ( |1111 Ս. Պ. Աֆերենտ ուղիների տարրեր 

մեծ կիսագնդերի կեղեի սենսոր շրջանոււ

II. Ստերիք Հիմքի վրա ստացված 
սերմերի ցանքային և բերքատվու-

մասերի գր էք ո մ ան ժամանակ կատվի 

հետազդեցության ծա էք մ ան շուրջը 6Նիկււղււսյան Ֆ. 3., Ա. Ռբոշ ՒՒգՒ^ ա-քիմիա կան գործոնների

ա,1դեցոլթյունր .9^?/' խմորասնկային բջիջներում պենտողների ներ

թափանցման ու կոլտա կմ ան վբա
1*Ո1Րաւ|յան Ա. Ղ. Նեոմիցինի բ ա շխում ր հղի ճագարի և Նրա պտղի օրգանիզմում 

սրսկման տարբեր ժամերին .•••••••

<«1մ(ւ(ւաբարյաև II. Տ., Սերոբյան Պ. Ա. ք^աոամու մով վարակված պոմիդորի տար

բեր սորտերի անասւոմիական ու սոլմնասիրութ(Ունը • • • .
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102 Տար եկան ցան կ

Շւսքաւյան Դ. Ա., Նավասարդյան Ա. Ա., IIեդրսւկւան Ռ. Հ. ՄոնոմիցիՆ/ւ Լ օքսիտետ- 
րա ցիկլինի ազդեցությանը կենդանին երի արյան շիճուկի [ ի դ ո ց ի մի ակտի

վության վրտՇաքարյան Գ. II.., Նավասարդյան Ա. Ա., Սեդրակյան Ռ. Հ. II տըեսլտոմ ի ցինի ազդե

ցությունը ա զ/ո ւտին ին ա դո յա ց մ ան դինամիկայի վրա .

11սկան|ան Վ. Ե. Արադածի ր ա ր ձը ա / Լ ոն ա յ ին բույսերի ւզ ա ր տ ի կ ո ։ յյ ա ց ի ա յ ի մասինԱսւյլա)ւււան 11՞իքա]ե| Քրիաոսւփուփ .........Չաչոյան Ա. Ա.. Ղարիբջանյան P. Տ., II արկււսյս՚և է. II . Տ ե տ ր ահ ի դր ո ի դո խ ին ո լին ի

որոշ ա ծ ան ց / ա լն ե ր ի հ ա կ ա ո ւ ոո ւց քա յ ին ակտիվության ուսումնասիրությունը ՉԼրնիրյովսկի Վ. Ն. Մի շարք վեդետատիվ ֆունկցիաների վրա ուղեդիկի ազդեցու

թյան ն եյրոֆի դիոլոզիական հիմունքները . . . « .Սի այյան Այ աո Հա| 1ււսննես|ւՉոքԱ1ն|ան Կ. Ա., ճու[հանն|ւսյւսն Ա. II. Ամինաթթվային փոխանակության որոշ կող

մեր ր սպիտակ առնետների երի կ ա մն երի կեղևային շերտում օնտոգենեզի

րն թաղքում • »<»*•«•«••Չոլայսյւսն Դ. Պ., Աղաջսւնյան է. Ա., 11աւհ|ելյան Դ. I». Տվյա/ներ CcraSUS VlllgariS 

Mill ն Cerasus niahaleb Mill իզական u տե ր ի րււ քմ յ ան վերարերյայ <Պսւպանյսյն II. P. Փոքրասիական ավադամկան (AlefiOllCS blacklCfi, bogdailOVi HC- 
plner) կկո լոդիայի մասին Հայկական ԱՍՀ-ում ......Պավլով Ե. Ֆ., Լեոնովիչ Վ. է. Հավերի, խայտահավերի և նրանց հիբրիդների կուլ- 
տուրալ բջիջների կորիզն երում կորիզակների մ ա ււ ան զարար դ ե տ ե ր մ ին ա ցվա 6 

բանակր •Պարթև Ա. հ)., Փխրիկւան ժ. Ա., Ամիր|սան|ան II. II. Նքւկողոսյան Լ. II. Պահածո ար

յան մեջ էրիտրո պո ետինների պա »պանմ ան մասին .

Պետրոս|Ա1Ա Հ. Հ. Քրոմոսոմների սպոնտան մ ուտա ցիաներր ցորենի որոշ սորտերում 

և նեկրոտիկ Հիբրիդն երում . ........Պետրոսյան *1. Պ., Խտրյաև Ն. Կ., Պևտրոսյան Ջ. % Արարատյան հարթավայրի ա- 

դո լտն երի և մելիորացված հողերի ջրա-ադաքին ոեմիմրՊողոււյւսն Ա. ձ. Ephedrc procera Fisch el Mey-/' կարմրապտուղ և դեղնա- 
պտ ո լ ղ ձևերի ա մ ե մ ա տ ա կ ան կ արի ո լ ո դ ի ա կ ա*հ ան ա լ ի գ ր • • •Պալոււյւսն Հ. Ե.. Կարապետյան Ղ. Ա., 1Ո| Րւոշյ սս !■ Հ. II. հոր տվյալներ ղաղային

դ ի ս տա ո աջա ցնո դ և մի քանի այլ ներմատոդների տարածվածության և րույս- 

տերերի վերաբերյալ Հայկական ՍՍՀ-Ում .......Պողոս^ան Ա. I1., 1»ար|ւն յաե II. <1’.. (1սկանյան Վ. Ե. Արա դա ծ լեոան ա/պ/ան դոտու 

վերին մասի բուսական • ա մ ա կ ե ր ո ւթ յ ո ւնն ե ր ի մի քանի / դ ի !ի ի կ ա տ ո րն ե ր ի 

կա ր իո աշ խ ա րհ ա դրա կան ո ւ սո ւմն ա ս ի ր ո ւ թ (ան 2ոլ(1ջ1ր •Պո1|ՈՍ|ան հ. Ս.. 11ակա||ւ Ա. Քադասական ոեր1իմի ա դ դ ե ր ո լթ յ ո ւն ր խադոդի վաղի 

ցրտադիմացկունության վրա .........Պոպոկ Hnt. Ղ., Չուբարյան Ս. Վ. Ասպարադինաթթվի րնտանիքի սւ մ ին ա /1 թ ո ւն ե ր ի որ

պես աղոտի միակ աղրյոէրի յարա ցում ր Candida !)եղի շաքարասնկերի կոդ- 

մից։ 1. Աղդեդութ յո ւն ը դլուկողի սպաոմ ան դինամիկայիդ կ են ս ա ղ ան դվ ա ծ ի 
սինթեզի և շնչառության վրա ..........Ջաս**' ուրլւս<| | աճ M. Ն. Տրանսպորտային և հ. ակտիվացվող ԱՏՖ-ա դ ա յ ի ուսում- 

նասիրումր նեղշերտային pH* մետրիայի մեթոդով .Աոյտթակ Ա. I1., ^ԼդաթՐ|ւջկ|ւ^|ւ Ց. II., Ղո(յիր|ւձև I1. M. Սպասման ալիքր (\Լ-ալիքր) 
մկանային . ո գնա ծ ութ յան մա ման ակԱոսւոոմյւսն Դ. Կ., 11եֆերյամ b. II.., Թադնոսյան M.uiqnirjujb Ա. Դ. Պալիդումի
և 'ի պոկայ ւդի !իո ւն կ դ ի ոն ա լ վւ ո խն ե ր դո ր ծ ո ւթ քան /<*</7^/1

14ա|սկյան Ա. Ա., |յ. I1. (1.ակի|ոկ]ւ անվան գենետիկների և սելեկցիոներների համամիու

թենական րնկերութ յան երկրորդ համագումարք .

3 — 85

4—105

10 — 67

3 — 3

9—102

6 — 7 — 49

3 — 118

8 — 49

11 — 11

4—59

9—59

4 — 103

1 — 118

10 — 91

9—73

3—89

12—33

9—15

10 — 49

12 — 5Տ

1 3 0

6 — 7 — 95

5 — 85

3—101



Տա ր Լ կ ան ցանկ 103Աահակյան 1ք. II., Նորամիրյան Ա. Վ., Ադամյան Ա. Հ., Աղար արյան Ա. Ա., Սարդրս- յան 2. II. ՀՍՍՀ Արարատի շրջանում ժանտախտի էպիզոտիան Վինոզրա- 
դովի ավադամ կն երի մ եք . . . . . .

II ւս մ վ ե | յ ա ն II. Մ. Մտ/վիգոլքւ փոփոխումը ջրային և սպիրտաջրային / ո ւծո լ յ թն ե րում Սամվելյան Ա. ՍՀ, Խաչատրյան Ա. Լ., Ս՜արսփւսսյան Կ. 1։. Խաղողի և գինու ներկա֊ 

նյութերի պարունակոէթ յոէնր կախված կալիումական ւէք ա ր ա ր տ ան յո ւ թ ե ր ի դո֊ 

'1ա1Ւտ .........................................................................................................................ւԿոեփանյան է. Դ., Պեարոսյան Ռ. Ա., Դրիգորենկո Լ. Պ. Ֆրակցիոն ճառագայթման 
ադդեցոէթյունր որոշ ցիտոլոգիական փոփոխությունների վրա սպիտակ առ
նետների մոտ

11տեփանյան Ս. II. Յոդի պ արուն ա կ ու թ յուն ր Հայկական ՍՍՀ-ում վայրի աճող մի 
րանի կերաբույսերի մեջ •••«....

II աեւիանյան Վ. «*. Մեղուների վաղ գարնանային կերակրումը ծաղկափոշով և նրա 

ազդեցությունր նոր ծնված մեղուների օրգանիգմում աղոտի և ճարպի ք.անա֊ 

ԿՒ վրա.........................................................................................................................Աարաֆյան Ն. Ե., Թաւ/անյսւն Վ. Հ. ներվային սիստեմի գործունեութեան կաղմա-
կերպման էլեմենտների մ ո դե լա վո ր ո ւմ ր Աարդսյան ժ. II., ‘Լարիրյան Ա. Ա., րԼա<լարւան Ա. Թուման յան Վ. Ա., Ղազար յանր. Ս. Պայմանական սննդային և պ աշպ ան ո դա կ ան ռեֆլեքսները դժզուքն 
մարմնի վնասման դեպքում ........Սսւրգււյսւն Ն. Ս. Փափուկ ցորենի ]. aestivum սորտերի բնութագիրը րստ նեկրոզի 
դեների ............ԱարցսյաԱ Ն. II., Պետրոսյան Ա. II. T. aestlVUITl և T. compactum ցորեններէ սոր֊ 
տերի բնութագիրը րստ նեկրոզի դեների ......

11աՐ<|սյաս 0. Ա. Մակերիկամների կեղևի ֆունկցիայի փ ո փ ո իւ ութ յ ո ւնն ե ր ր Հենաշար

ժական աւզարատի խախտումներով հիվանդների մոտ կուրորտում բուժման 
ազդեց ութ յան տակ

5—74

4 — 100

5 — 95

8 — 80

11—96

5—91

12—88

1 — 96

1—42

8—65

11—63Սարւյարյան է. Հ. Azotobacteг ՕհրՕՕՇՕՇԸԱ111֊/> սի՚նթեպվոդ ֆենոլայիՆ

միացությունները 1 ■ « • ■ >

1*ա1աււյա1ւ II. Շ., Հարությունյան է. Ֆ. Հետվա կցինա յին մի քանի տեղաշարժերի մա

սին Լ ր ի թրո մի ց ին ի ազդեցութ յան դեպքում . ... .

1Ասֆրա<յրևկ |ան Ռ. Ռ., Արզանունց է. Ս. 3-տեղակալված ինդոլոխինոլիզիդինների 

դեղաբանական հատկությունները։ Միացությունների ազդեցությունը ուրե- 

տանի, նեմբուտա/ի քնարեր Հատկությունների և ամին ազին ի ու ռեզերպինի 

էֆեկտի վրա ..........

11 ա «|> ր ւս €| ր ԼIՍ ա ն (Ւ. (Ւ-, Արզանունց է. Ս*. Մի չարք ինդռ I ոխ ին ո չի զի դինն երի ֆարմա- 

կոլոդիայի Հարցի շուրջը . . ......

11 ՈI դա 1| 11 ւէ Ա. Վ. էմոցիոնալ լա րվա ծո ւթ յ ո ւնն ե ր ի ն եյրոֆի զիո լո զի ա կան մեխանիզմնե

րը և նրանց դերը զարկերակային Հիպերտենզիաների ծադման մեջ։Լաշշ|1 նււ1|այա Ն. Վ. Մի քանի տւխայներ խնձո րենու ապակեթիթեոի կենսաբանական 

Հատկություններից

4—31

4 — 89

10—45

2—102

6—7—161

11—56

'1,արդա1ւյսւն Լ. կ., 1ք|յրւոշյան Ա. Սիդերի Հ ելմ ինտոֆաունան և վարակվա ծութ յան

Հաճա խ ական ութ յուն ը Սևանա լճում ...... 4 — 67Վ|Ս111ե ն1|11 է. Վ., Ս1|1՝տչյան !է. II., էդքւլյան Ա. II. Ամինակ ետոնների շարքում նրանց 
քիմիական կա ոո ւ ցվա ծքի և ան ա լզե տ ի կ ա կան ակտիվութ յան միջև եղած կախ

վածության մասին . • • • • • • • • 9—123' Լ | ա Ա ե ն 1| ււ II. Պ. ճ աոա դա ւթաՀ արվ ած կենդանիների մոտ մեզի վակսւտ թթվածինը 

մակերիկամների սուր անբավարարության ժամանակ .... 3 — 5հ

'1,որ։ւI։ու| Ա. Ղ., ք1*հոդա1|յան II*. Հ. Ֆիտոցենոզների ձևավորումը Սևանի լճի ջրազրրկ-

ված Հատակի վրա 3—72Տարոսովա ե. 2., 1հ||ւսւ((սւրյան Ա. Դ., ԱվԼւոիսյան II.. Վ., Ստեփանյան Թ. Դ. Ած- 

խաջրատն երի և ս պ ի տ ա կո ւ ցն եր ի փոխանակման դինամիկան տոմատի օր

գաններում • . ........ 10 — Տ5ՏսւրՈէ1Ոէ|ա Ե. Հ.. Հա1|Որյա1ւ 1\ Ա. Տոմատի պտուդների ազոտային մ ի ա ց ութ յո լնն եր ի
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2 — 58ան^ատումր տարրեր քուծի չն հր ի կի ր ւՈ ռմ ան դեպքում • • • •Տեր-ԱվԽոիս|ան Ա. Տ. Սպեցիֆիկ իմ ունոլոդիական տոլերանաության ստացման ո֊ 

րոշ հնարավոր ուղիներր կենդանիների մոտ • • • • • 12 — 93ՏԼր-Աւ[եաիսյան Ա.
տատիկն երի

նո<|1սն Վ. Յրս. Ռ են տ դենյան ճա ո ա դ ա յ թ ա »ա ր մ ան և ցիտոս֊ 

համակցված ազդեցությունը արյան և ոսկրածուծի Րքիքների

ձև ա բանական փ ոփ ո խո ւ թյ ունների վբաՏԼր֊Աա 1’արյան Յու. Ջ.. Օհանյսւն Շ. Դ. Ֆուրիլ֊2֊9ֆուրիլ֊2֊էթենիԻ֊\\֊(ֆուրիլ֊2)֊

ՀԼ֊նաֆտիլ I ի զոպրո պիլպենիցի լինների թ թ վա կ ա յ ոլն ո ւթ յ ո ւն րՏԼր-Ղազար।անց Ե. Թ., Ղևորզյան Ղ. Ա. Աղավն ին եր ի աչքի ցանցաթաղանթի վրա 
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Հ., Վանդխյան Պ. Ա., Խաչատրյան Դ. 4, Թորչյան Ա. Կ., Ավետիսյան

Ցորենի սելեկցիա յի որոշ արդյունքների մասին
Տետերենիկովա-Սաբայան Դ. Ն., Վաքյան Լ. Ս. Alternaria ցեղի Հայաստանի համար 

որոշ նոր պաթոգեն սնկերի մասին
1՝ւստի1||ան Հ Ղանելյան Ա. Խ. Ռենտգենյան ճառագայթների և հիբեբե/աթթվի ազ-

դեցության համեմատական ուսումնասիրությունը C- CapillanS սերմերի վրա
Պողոսյան Հ. Ե., Կարապետյան Ջ. Ա., Մկրտչյան Հ. II. Նոր տվյալներ գա/ային ցիս֊ 

տառաջացնող և մի քանի այլ նեմատոդների տարածվածության և բույստերերի 
վերաբերյալ Հա յկական ՍՍՀ֊ում ......... 

Աիթողցյան Դ. Պ. Գարնանա ցան ցորենի հասարակ հիբրիդների կոմքինացի ոն հատ
կությունը .......................................................................................

Սինասյան Հ. Հ.է Սսւղււն IL. Ն. Ներքին օրգանների ֆոկուսների որոշումը մարդու գանգու
ղեղում օգտակար ագգանշանների առանձնացման մեթոդով

Պոպով Յու. Գ., Աութարյան Ս. Վ. Ասպարագինաթթվի ընտանիքի ամինաթթուների որպես 
ազոտի միակ աղբյուրի յուրացումր Candida ցեղի շաքարասնկերի կողմից։ 1. Ազ
դեցությունը գլյուկոզի սպառման դինամիկայի, կենսազանգվածի սինթեզի և 
շնչառության վրա . .

Դաղիկյան Ս՜. Դ. Նյութեր Հա յկա կան ՍԱՀ ջրավազաններում ապրող Ֆի/իպպի սպիտա- 
կաձկան կենսաբանության վերաբերյալ ........

Ապւփկյաճ Ս. Վ.
յ ա ս տ ան ի

Փանոսյան Z

Սննդարդյունաբերության ՝ ա մ ա ր բուսական արժեքավոր հումք Հա- 
ֆլորայից . ...........

Համառոտ գիտական հաղորդումներ
Կիրակոսյան Ա. Մ. ՀՍՍՀ-ի հողերում ա դո տ ա բ ա կ տ ե րնե րի ակտիվա֊

տոր միկրոօրգանիզմների տարածվածության և նրանց տեսակւս(ին կազմի Հուրջր 
Վար|)թյսւն Ա. Ա., Ղազարյսւն Ս.. Դ. Կճեպի ֆունկցիոնալ կապերը ուղեղի աոաջնային մա

սերի կ ե տ •
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Ռեֆերատներ

Սարաֆյան Ն. ե., Թումանյան Վ. Հ. Ներվային սիստեմի գործունեության կազմակերպ
ման էլեմենտների մոդելավորումը .........

Սվագյան Վ. Ա., Դրիգորյան Ա. II. Եգիպտացորենի գծի և հիբրիդների ռադի ողգա յնու-
թյան մասին

Տերտերյան Հ. ն. Նյութեր Հա յկական ՍՍՀ քոռուկների ֆաունայի և սեզոնային
թռիչքի մասին։ III։

Տեր-Ավետիս |ան Ա. Տ. Ս ւգեցիֆիկ ի մ Ո ։ն Ո լո գի ա կան տոլերանաության ստացման ոբոշ
հնարավոր ուղիները կենդանիների մոտ

Տարեկան գան!|
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