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II. М. АВАКЯН*, К. Ф. ВЕЙБЕЦАН, Г. ДЕРТИНГЕР

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ В ОБЛУЧЕННОЙ ОЛЕИНОВОЙ
КИСЛОТЕ

С помощью метода ЭПР исследованы свободные радикалы, образующиеся при 
облучении замороженной при 77°К олеиновой кислоты в атмосфере разных газов. 

Оценены радиационные выходы радикалов и молекулярного водорода. Наблюдалось 
присутствие радикалов R и ИОО, которые, несомненно, играют большую роль при ра
диационном поражении в атмосфере кислорода.

Ионизирующие излучения индуцируют в липидах свободные ради
калы [б]. Полагается, что это является причиной большого выхода, 
имеющего место в радиохемолюминесценцип [1, 3]. В ряде работ [2—4] 
олеиновой кислоте (о. к.) придается немаловажное значение. Цель этого 
сообщения—показать некоторые первоначальные результаты, получен
ные посредством электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), изу
чающего образование и трансформацию свободных радикалов, индуци- _ и и рованных в о. к. при действии ионизирующих излучении.

Материал и метод. Облучение. В кварцевых капиллярах 200 мкл образцов о. к. 
99% и 70% чистоты (Fa Carl Roth, Karlsruhe) были облучены гамма-лучами 
60Со на установке А. Е. С. L. «Gammacell-2004», поглощенной дозой 0,7 Мрад/час. 
Общая доза при этом составляла 1,0 Мрад. Образцы были обработаны при комнатной 
температуре кислородом пли азотом соответственно в течение 10 часов, затем облу
чались при температуре 77°К.

ЭЛ /^спектрометр. ЭПР-спектры были записаны также при температуре 77°К, как 
первое производное абсорбционного сигнала, посредством модифицированной установ
ки А. Е. G.— спектрометра группы X с микроволновым прямоугольным резонатором и 
дыоаром для жидкого азота. Быстрое программирование контролировало мультика
нальный анализатор 3 К/24 дв. ед. в комбинации с магнитозаписывающей установкой 
с возможностью точно анализировать спектры посредством накопителя с памятью. Ре
гистрационные циклы могли быть инициированы также с триггерными импульсами, ко
торые происходили от протонов магнитных резонансов (ПМР). Гауссметр, таким обра
зом, позволял аккумулировать и управлять спектрами при полной сохранности 
g-фактора. Использование электронной вычислительной установки позволяло также 
ус гранить фоновые сигналы облученных кварцевых капилляров от спектров образца. 
g-фактор исследуемых образцов определялся путем сравнения их g-фактора с этало
ном ДФПГ (дифен'илпикрилгидразила). Константа сверхтонкого структурного расщеп
ления была рассчитана на основе метки абсолютного поля, данной ПМР-гауссметром.

Результаты и обсуждение. ЭПР-спектры, полученные при темпера
туре 77°К, оказались независящим-и не только от степени чистоты олеин-

! Постоянный адрес: Ереванский физический институт, Лаборатория радиационной 
«биофизики, СССР.
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новой кислоты, а также от насыщенности образцов кислородом или 
азотом (рис. 1). Наибольшая структура сигнала является дублетным 
при 26,2 гс (гаусс) с g-фaктopoм, равным 2,0026. Этот -спектр можно 
сравнить с С типом радикала. Однако мы не можем «сделать за-

I 
И 

ключение из полученных результатов, так как неизвестна локализация

дЕ=2.0023

Рис. 1. Спектр ЭПР облученной чистой и .менее чистой о. к., насыщенной 
кислородом или азотом Температура при облучении и измерении: 77°К.

неспаренного спина из-за самой молекулы о. к. Помимо этого дублета, 
на рис. 1 присутствуют другие линии незначительной интенсивности, ко
торые также не подлежат рассмотрению. Более того, в каждом препара
те, кроме дублета, радиация индуцировала водородные атомы, которые 
наблюдались при расщеплении тонкой структуры в промежутке 506 гс. 
В конце отметим, что о. к. большей чистоты после облучения окрашива
лась слабокрасным цветом, тогда как препарат меньшей чистоты окра
шивался серым цветом.

После регистрации спектров при температуре 77°К образцы были
перенесены из дьюара и держались при комнатной температуре в тече
ние около 10 сек. После этого они снова помещались в дыоар, и спектры 
были «измерены опять при 77°К. После повторения этой процедуры около 
10 раз одновременно наблюдались переходы дублета в другой спектр. В 
то же время образцы постепенно теряли свой цвет. ЭПР-спектры, полу
ченные в этом эксперименте, также исследовались в зависимости от 
образца. Как от менее чистой о. к., насыщенной азотом, так и от более 
чистой о. к., насыщенной кислородом и азотом, при 5-факторе, равном 
2,0006, наблюдался узкий синглет шириной линии 8,8 гс (рис. 2). В про
тивоположность этому в менее чистой о. к. развивался широкий синглет 
< 5=2,0096, шириной линии 18,7 гс. Этот сигнал показан на рис. 3. Вид-



Свободные рп шкалы в облученной олеиновой кислоте

дЕ=2.0023
Рис. 2. Спектр ЭПР, полученный при 77°К в кислородной и азотной атмо
сфере менее чистой о. к когда образцы повторно нагревались около 10 сек.

дЕ = 2 0023

Рис. 3. Спектр ЭПР окисленной менее чистой о. к. при 77°К после проце
дуры повторного нагревания.
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но, что часть дублетного спектра еще нс преобразовалась, так как и 
добавочные линии способствовали этому спектру.

Полученные параметры дают возможность интерпретировать дан
ные, исходя из пероксирадикала (КОО). Описание радикальной транс
формации не может коррелировать с реакцией водородных атомов, ко
торая наблюдается непосредственно после облучения, так как соответ
ствующие линии потерпели уже разложение 'в начале трансформации.
Таким образом, наблюдается только кислородный эффект менее чистой 
о. к. Радикальное преобразование в других препаратах (менее чистая 
о. к./\т2, чистая о. к./Ы2 и О2) также возможно на основании местона
хождения миграции радикалов, расположенных в дублетном спектре. 
После длительной выдержки при комнатной температуре синглетные 
спектры окончательно исчезают. Представленные данные могут быть 
полезными при рассмотрении самых ранних реакций, происходящих в 
липидной компоненте во время облучения ионизирующими излучениями.

Ядерный центр Карлсруэ, ФРГ 
Институт радиационной биологии Поступило 29.XI 1972 г.
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Л. М. ДЖАНПОЛАДЯН

ВОПРОСЫ БИОХИМИИ ВИПА В АРМЕНИИ

Вино является продуктом -сложных биологических процессов, изу
чение которых приводит к раскрытию сущности многих интересных в 
научном отношении явлений и разработке ценных рекомендации произ
водству. В Армении виноделием занимаются с древнейших времен. Из
вестны многие приемы получения вина и его хранения, зафиксированные 
в манускриптах средневековья или передаваемые устно из поколения в по
коление. Сочетание установившихся традиций с методами индустриаль
ного производства дало возможность, несмотря на малые объемы про
изводства, выдвинуть Армению в передовые ряды производителей вина 
и коньяка.

С первых дней возрождения армянского виноделия, после установ
ления Советской власти в Армении, начались опытные работы на вино
дельческих заводах с целью получить новые высококачественные вина и 
коньяки в широком ассортименте. Становлению виноделия на промыш
ленную основу помогла организация научно-исследовательских работ в 
Армянском сельскохозяйственном институте, создание в 1927 году Зо
нальной садо'во-опытной станции Наркомзема в Ереване. В 1943 году 
станция была преобразована в Институт виноградарства, виноделия и 
плодоводства. В институте в разное время работали Н. М. Сисакян, 
С. П. Гамбарян, Г. Г. Агабальянц, Н. Н. Простосердов и другие видные 
ученые, внесшие большой вклад в развитие биохимии вина.

Некоторые разработки сотрудников института получили всеобщее 
признание в винодельческой науке и принесли известность институту 
как научному учреждению.

Винодельческое производство до революции развивалось односто
ронне в направлении получения только крепленых вин и коньячных ви
номатериалов, значительное количество вина перекурировалось на рек
тификованный спирт. Долгое время господствовало мнение, что в Ар
мении невозможно получить столовые вина, шампанское и другие виды 
винодельческой продукции. Опыты специалистов, исследования ученых 
дали возможность достигнуть того, что в Армении в настоящее время 
вырабатываются все виды винодельческой продукции — сухие, полу
сладкие, крепленые, ароматизированные, газированные вина, шампан
ское, копьями, винная кислота; по ряду продукций республика занимает 
ведущее место.

Научно-исследовательские работы, проводимые в области виноде
лия, направлены на изучение сырьевой базы промышленности и выяв
ление возможное гей получения новых видов продукции, раскрытие хи- 
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мнческой сущности ряда процессов, разработку рациональной техноло
гии по отдельным видам вина, конструкций аппаратов и машин.

Изучение сырьевой базы винодельческой промышленности дало 
возможность выработать новые высококачественные вина «Артени», 
«Арагац», «Эчмиадзин», «Арени», «Котайк», «Гаяне», «Мецамор», 
«Октемберянское белое» и многие другие. Шампанское Ереванского за
вода шампанских вин получило золотую медаль. _ 1

Руководитель эпохимнческой лаборатории зональной садово-опыт
ной станции Н. Н. Простосердов в 1932 году на основании многочис
ленных анализов винограда (Г. Г. Азизян) предложил новую научную 
дисциплину, названную им увологией.

Задачей увологии является изучение винограда, как исходного ма
териала для получения вина и других продуктов.

«Хозяйственно-технологические свойства’винограда,— пишет Н. Про
стосердов,— тесно связанные с природой сорта, в то же время могут 
сильно изменяться под влиянием энологических условий и всякого рода 
воздействий на растение. Разные сорта винограда далеко неодинаково 
реагируют на внешние условия. Некоторые сорта более или менее кон
стантны, другие легко изменяют свои свойства в разных экологических 
условиях и при разной агротехнике. Зная закономерность изменчивости 
винограда от этих причин, можно в значительной степени влиять на ка
чество получаемых из винограда продуктов — вина, коньяка, соков, 
изюмов, концентратов».

вология рассматривает механический состав винограда, химиче
ский состав и распределение отдельных веществ в грозди и ягоде, из
менение со’става винограда во время его созревания, диетические и ор
ганолептические свойства, виды продукции и влияние внешних факто
ров на их качество.

Увология как отдельная дисциплина находится на стыке виногра
дарства и виноделия, она принята во многих странах, но нуждается в 
дальнейшем развитии на основе современных математических методов.

Микробиология вина. Начало микробиологических исследований по 
вину в Армении связано с именами Н. И. Простое ер до в а и Р. Л. Афри- 
кян. Наблюдения над пленками, образующимися в карасах с вином в 
Аштараке, показали, что здесь происходит процесс, аналогичный процес
су хересования вина, обнаруженному и высоко ценимому в Испании. 
Были выделены дрожжи, которые обладали высокой хересообразую- 
щей способностью и названы Зассйаготусез ейегеэ!еп$1з уаг. агтеп1еп81з. 
В. И. Кудрявцев отнес хересные дрожжи к новому ’виду, назвав их 
Б. рГ081и88Сгд0У].

Процесс хересования вина под воздействием винных дрожжей вы
звал большой интерес среди исследователей. В отсутствие сахара в 
спиртовой среде дрожжи окисляют вино и обогащают его продуктами, 
обладающими специфическим букетом. Этот 'процесс является второй 
функцией дрожжей, отличается от брожения и очень мало изучен.

На основе разработанной технологии в Аштараке построен крупный
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хересный завод, который выпускает херес, неизменно получающий са
мые высокие оценки на всех международных конкурсах и дегустациях. 
Наряду с организацией производства проводились исследования с 
целью выяснения сущности хересования вина. С. С. Сапонджян и X; С. 
Геворкян выявили влияние тяжелых металлов на хересование, X. С. 
Геворкян изучала кислородный режим в процессе хере’совання в боч
ках, Г. Г. Агабальянц и А. М. Самвелян исследовали метод получения 
вина типа Херес в непрерывном потоке.

Установлено, что скорость процесса хересования находится в пря- и _ _ _ _ * О Vмои зависимости от площади пленки хересных дрожжей, развивающей
ся на 1ПОверхно1СТ\И вина; продуктивность работы хересной пленки в зна
чительной степени зависит от воздушной камеры над ней. Предложено 
проводить процесс хересования вина в потоке, при котором обеспечи
ваются оптимальные условия хересования. В настоящее время на осно
ве этих исследований и исследований Н. Ф. Саенко, А. А. Мартакова в 
производство вошли различные методы хересования вина—в потоке, в 
резервуарах. Дальнейшие опыты на Аштаракском винзаводе показали, 
что этот процесс протекает лучше, если резервуар выложен дубовыми 
клепками. В таком случае имитируются условия хересования вина в 
бочках (Л. Джанполадян, А. М. Самвелян, А. С. Согомонян).

С целью ускорения процесса хересования вина, повышения произ
водительности работ предложены методы хересования без пленки (А. М. 
Диланян), в инокуляторе с погруженной диспергированной культурой 
(М. А. Тер-Карапетян, X. Г. Барикян). Предметом детального изучения 
были хересные дрожжи; из осадков и пленок дрожжей выделены куль
туры с высокой спиртоустойчивостью и оптимальным pH, 3,4—4,0 (Е. С. 
Унанян).

В Институте микробиологии Академии наук проводились исследо
вания по изучению эпифитной микрофлоры винограда, а также вин раз
личных районов республики. Работа над воспитанием дрожжей в раз
личных условиях среды дала возможность приучить штаммы местных 
дрожжей к высокой концентрации сахара и спирта. Произведен отбор 
дрожжей, способных синтезировать витамины группы В (Ф. Г. Сару- 
ханян, Р. М. Ахинян, Р. С. Каримян). Выделены штаммы комплексных 
дрожжей из местной микрофлоры (Г. П. Мовсесян).

Большой вред приносит виноделию молочнокислое скисание вина, в 
особенности в жарких районах Араратской равнины. Исследование 
флоры Октемберянского района дало возможность установить, что мо
лочнокислые бактерии обладают высокой спиртоустойчивостью, являют
ся высокими кислотообразователями, активизируются в автолизатах 
(Э. О. Петян). Б. П. Авакяном изучена микрофлора вин Армении, иден
тифицированы дрожжи девяти родов и 19 видов. Выделены для произ
водства 22 высокоактивных штамма дрожжей для столового виноделия. 
Изучены молочнокислые, уксуснокислые бактерии. Предложено приме
нять совместное облучение вин ультрафиолетовыми лучами и ультра
звуковыми волнами. Озвученные нелетальной дозой, дрожжи и бакте
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рии изменяют свои морфологические и физиологические свойства. Для 
инактивации молочнокислых и уксуснокислых бактерий, а также диких 
дрожжей доза ультрафиолетовых лучей должна быть выше, 
чем для культурных винных дрожжей. Предложен метод холодной сте
рилизации вина в потоке ультрафиолетовыми лучами и ультразвуком. 
Метод может быть использован также для получения полусладких вин 
(Б. Авакян, А. Дургарян).

Биохимия и технология вина. В 1946 г. К. М. Сисакян организовал в 
Институте виноделия и виноградарства сектор биохимии. Здесь .прово
дились исследования по установлению зависимости типа вина от биохи
мических особенностей его (Сисакян 11. М., Егоров И. А., Африкян 
Б. Л.), динамики накопления углеводов в виноградной ягоде (С. А. Ма- 
рутян). Начаты работы по изучению морозостойкости виноградной ло
зы, состава новых сортов винограда.

Г. Г. Агабальянц является одним из известных ученых — энологов, 
разносторонние исследования которого в области шампанского, хересов, 
мадеры, коньяка отличаются оригинальностью и легли в основу непре
рывных методов их получения. Он является автором теории 1проце|сса 
шампанизации, объяснившей причину своеобразного состояния угле
кислоты в игристых винах. Шампанское представляется системой вино— 
СО2, где углекислота находится ь следующих формах: СО2 газообраз
ный раствор СО2 в вине *—* СО2 связанный.

Эта теория нашла научное признание и практическое применение. 
Совместно с А. А. Мержанианом и С. А. Брусиловским разработан и ши
роко внедрен в промышленность новый метод массового производства 
шампанского высокого качества в непрерывном потоке, с автоматиза
цией технологического процесса. За эту работу авторам была присуж
дена Ленинская премия. В настоящее время новые заводы шампанских 
вин, в том числе и Ереванский, строятся с учетом новой технологии.

Исследования А. А. Мержаниана нашли широкое признание за ру
бежом и на родине шампанского—во Франции.

В Армении вырабатываются высококачественные крепленые вина, 
поэтому вполне оправдан тот интерес, который был проявлен к изуче
нию биохимии и технологии крепленых вин.

Подробные исследования проведены Н. Б. Казумовым в отношении 
вина Мадера. Мадеризация вина протекает при высокой температуре с 
участием древесины дуба. Изучены химические изменения вина при ма- 
деризации, выявлены закономерности процесса превращения дубильных 
веществ вина и дубовой древесины. Разработана технология мадериза- 
ции с 'внесением в вино кубовых остатков коньячного производства 
(Л. М. Джанполадян, Н. Б. Казумов), разработана технология приго
товления мадерных виноматериалов, портвейна в потоке. Ценные рабо
ты осуществлены >по портвейнам (3. Б. Казумян).

Осуществлены работы по стабилизации вина с использованием диа- 
томитового порошка, полученного из местных диатомитов (Н. Б. Ка
зумов). , -. ՝, ШI «Жй я ■
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Много разработано новых типов вина из винограда различных 
районов. Марочные крепленые и столовые вина—Айгешат, Аревик; 
Аревшат, Аштарак, Мускаты, Норашен, Еоскеваз, Арени, Мецамор и 
другие—неоднократно были удостоены медалей на Международных 
конкурсах вина. Интересное вино разработано Г. П. Грдзеляном и М. Б. 
Алавердяном путем добавления в него спиртового настоя цветов вино
града. Вещества цветов винограда придают вину гармонирующий с ви
ном а>ромат. Это вино «Нектарени».

Весьма древним методом является обработка винограда увилива
нием на солнце. Изучение ферментативных процессов дало возможность 
выяснить сущность увяливания и разработать режим искусственного 
ведения процесса на специальных машинах (Г. Е. Манрикян).

Обработка вина до сих пор содержит много элементов ручного 
труда. Особенно трудно и медленно протекают процессы выделения из 
отходов винной кислоты, на'сыщения вина углекислотой. Ускорение хи
мических реакций, протекающих при этом, оказалось возможным бла
годаря созданию нового направления в виноделии—использования спе- и циально сконструированных струйных реакторов.

Химические и физико-химические процессы (между вином и суспен
зией бентонита, желатина, желтой кровяной солью протекают медленно. 
Струйный реактор позволяет в 3—5 раз ускорить эти реакции оклейки 
вина, сульфатирование вина и сусла. Чрезвычайно быстро извлекаются 
виннокислые соли кальция. Это направление, разработанное в Арм. 
НИИ виноградарства, виноделия и плодоводства, входит уже в практи
ку (К. Т. Хачатрян, Л. М. Джанполадян, X. С. Геворкян, Е. Л. 
Мн джоя и).

Коньячное производство. Коньячное производство развивалось на 
основе экспериментов и обобщения производственного опыта. До 50-х 
годов отдельные работы касались состава коньяка или посвящались 
разработке методов ускорения процессов выдержки коньячного спирта. 
Многочисленные патенты с предложением производить обработку 
коньячных спиртов различными (благородными и неблагородными) ме
таллами, электрофизические методы, различные добавки т. п. не име
ли какой-либо научной основы и носили случайный характер. Изучение 
состава ‘коньяка осложнялось тем, что 'вещества, образующиеся при 
длительной выдержке коньячных спиртов, едва уловимы обычными ана
литическими методами.

В 1948*г. в Институте виноделия и виноградарства Академии наук 
Армянской ССР развернулись исследования по изучению технологиче
ских процессов в виноделии и коньячном производстве. Изучались все 
этапы производства коньяков: производство и переработка виногра
да, перегонка вина, выдержка коньячного спирта, изготовление 
коньяка (Г. Г. Агабальянц, Л. М. Джанполадян, Е. Л. Мнджоян, Ц. Л. 
Петросян, Р. С. Джаназян, С. Н. Назарян, X. М. Ханамирян, Л. С. Баг
дасарян) .

Состав молодого коньячного спирта и его органолептические свой
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ства зависят от условий выращивания виноградной лозы, (методов об
работки винограда, сроков сбора винограда, приготовления виномате
риалов и их перегонки. Высококачественный спирт может быть получен 
при соответствующем подборе сортов винограда, регулировании режи
ма питания виноградной лозы, т. е. при дифференцированном примене
нии «удобрений. В отличие от существующей (практики, для 'каждого сор
та винограда должны быть установлены особые параметры переработки. 
При брожении сусла и дальнейшем уходе виноматериала желательно 
увеличить в нем количество азотистых соединений.

Добавление дрожжей или автолизатов дрожжей в виноматериа
лы веред перегонкой увеличивает в коньячном спирте количество слож
ных эфиров и высших спиртов (Е. Л. Мнджоян).

Впервые проведено систематическое изучение процессов образова
ния летучих компонентов при перегонке вина. Для каждого ком
понента определены коэффициенты испарения и ректификации. Ус
тановлена зависимость образования альдегидов, эфиров, ацеталей 
высших спиртов от продолжительности кипячения ;и наличия в среде 
меди. •.,/ * >

В свежеперегнанном спирте обнаружен фенилэтанол как результат 
дезаминирования аминокислот при перегонке вина. Количество его за
висит от сорта винограда и технологии приготовления виноматериала.

В коньячный спирт переходят терпеновые соединения, содержа
щиеся в ягодах винограда: гераниол, линалоол, Р-ионон, цинеол. Все эти
соединения так же, как енилэтанол, участвуют в формировании букета
молодого коньячного спирта (Г. Л. Мнджоян, Р. Г. Саакян, А. Г.
Саакян).

Изучение процессов перегонки айна дало основание разработать и
внедрить в производство но-вые перегонные коньячные аппараты перио
дического (С. И. Зорабян) и непрерывногр действия (Г. Г. Агабальянц, 
В. А Маслов). Я

Основным процессом в коньячном производстве является выдержка 
коньячного спирта в дубовых бочках. Следовательно, древесину следу
ет рассматривать как сырье коньяка. Изучение технологии подготовки 
древесины к использованию в процессах выдержки дало возможность 
выявить ряд закономерностей в изменениях физических свойств и хими
ческого состава дубовых клепок при длительном хранении перед их ис
пользованием. Разработана технология обработки древесины дуба 
ультрафиолетовыми лучами или гамма-лучами (Л. М. Джанполадян, 
Ц. Л. Петросян, А. В. Карякин, В. Л. Карпов, А. С. Фрейдин)

Технология выдержки коньячного спирта в дубовых бочках внешне 
простая, но по существу связана с многочисленными медленно проте
кающими химическими реакциями. Искусственное ускорение какого- 
либо одного процесса (окисление, гидролиз, восстановление и др.) при
водит к нарушению равновесия и ухудшению качества процесса. Иссле
дования были направлены на выявление сущности этих реакций, опреде
ление состава выдержанных коньячных спиртов; установлено, что при 
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выдержке коньячного спирта в контакте с дубовой древесиной .происхо
дит не только растворение составных компонентов древесины, но и их 
глубокие превращения.

В выдержанных коньячных спиртах обнаружены в различных коли
чествах таниды, лигнин, углеводы, аминокислоты, метанол и высшие
спирты, альдегиды, кетоны, ацетали, полифенолы, эфиры, Кислоты, ме-
ланоидины .и другие. Идентифицированы и выделены соединения, кото
рые обладают 'приятным запахом и входят в состав букетообразующих 
веществ коньяка.

Гем*ицеллюлозы древесины в коньячном спирте гидролизуются, об
разуя гексозы (глюкозу, .н руктозу), пентозы (арабинозу, ксилозу) ме-1

г

гилпентозы. Эти соединения в свою очередь превращаются путем де
гидратации в гетероциклические альдегиды: фурфурол, метилфурфурол, 
оксиметилфурфурол. Обнаружены также продукты более глубокого 
окисления гетероциклических и ряда других альдегидов.

Выдержка коньячного спирта связана с окислительными реакция
ми. Изучены промежуточные и конечные продукты окисления—альдеги
ды, кислоты, углекислота. Подробно исследовались процессы образова
ния углекислоты из древесины. Окислительные реакции при созревании 
коньячного спирта зависят от перекисей и тяжелых металлов. Перекис
ные 'соединения образуются на поверхности древесины, их количество 
пропорционально сроку выдержки спирта.

В окислительных реакциях участвует медь, она содержится в бес
цветном коньячном спирте, древесине и играет каталитическую роль 
при перегонке вина и выдержке коньячного спирта. Медь образует с 
танином вина или древесины таннат меди, который неустойчив и быстро I
распадается на окисленный танин и закись меди. Закись меди окисляет
ся растворенным в спирте кислородом, образуется окисная медь, ко
торая вновь вступает в реакцию. По такой радикальной схеме окисле
ния объясняется окисление и других соединений коньячного спирта.

Исследования Ц. Л. Петросян показали, что в древесине содержит
ся очень/мало азотистых соединений, 0,19—0,23%, тем не менее их роль 
в созревании спирта оказалась весьма значительной. В выдержанных 
коньячных спиртах обнаружено 18 аминокислот, причем общее коли
чество аминокислот в коньячном спирте при выдержке увеличивается; 
ню одновременно аминокислоты подвергаются дезаминированию, обра
зуя альдегиды, высшие спирты. Полифенолы и танин активизируют 
процессы дезаминирования. Из фенилаланина образуется фенилэтанол, 
который обладает ароматом розы.

Дезаминирование аминокислот приводит к образованию кетокис
лот. В коньячном спирте обнаружены пировиноградная кислота, найден 
также аммиак.

Наряду с изучением химии коньяка, проводилась разработка тех
нологических приемов созревания коньячного спирта. Г. Г. Агабальянц 
з 1951 году предложил аппарат 'созревания коньячного спирта, кото-
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рый позволяет воспроизвести (процесс выдержки его в бочках без значи
тельных потерь спирта от испарения.

Поступление в винодельческую промышленность эмалирован
ных крупных резервуаров привело к разработке методов вы
держки коньячного спирта в резервуарах, загруженных дубовой 
древесиной. По этому принципу разработаны методы выдержки 
коньячного спирта в герметизированных 1резервуарах: а) укладка 
обычных клепок (Г. Г. Агабальйнц); б) укладка клепок, предва
рительно подвергнутых нагреванию (Л. М. Джанполадян, Е. Л. 
Мнджоян, С. И. Зорабян); в) укладка мелких брусочков, обработанных 
щелочью (В. И. Нилов и /И. М. Скурихин). Все эти методы внедрены в 
производство для получения коньяков «3 звездочки». Дальнейшее изуче
ние процессов созревания коньячного спирта в резервуарах показало,
что клепки, уложенные в резервуар, окисляются кислородом, растворен
ным в спирте. При интенсивном выделении танина в раствор большая *
часть кислорода расходуется на окисление танина, а клепка окисляется 
меньше, чем в бочках. Этот недостаток устраняется в том случае, когда 
резервуары включаются в (поточную /систему с последовательным опо
рожнением резервуаров и насыщением кислородом.

Двенадцатилетние опыты на производстве показали целесообраз
ность )внедрения этого метода и высокое качество получаемого спирта 
(Л. М. Джанполадян, Ц. Л. Петросян).

Изучение процессов созревания коньячного спирта в бочках и тех
нология приготовления коньяка дали возможность рекомендовать про
изводству следующее: учитывать зависимость качества коньяка от отно
сительной влажности воздуха, применять при купаже коньяка специаль
ную воду, использовать выдержанные сиропы и т. п.

Химия и технология коньяка в настоящее время *в значительной 
степени изучены — в этом заслуга советских, и в частности армянских, 
ученых.

* г
Институт виноградарства,
виноделия и плодоводства
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АЗОТА В ПОЧВЕ

В почве легкогндролизуемый азот образуется в результате действия ферментов 
азотистого обмена протеаз и амидаз, активность которых находится в тесной корре
лятивной связи между содержанием гумуса, общего и легкогидролизуемого азота. В 
системе амидаз почвы обнаружена активность глутаминазы, осуществляющая гидроли
тическое отщепление аммиака от глутамина.

Многочисленными Исследованиями доказано, что основная масса 
азота (99%) находится в составе органического вещества почвы [2—4]. 
Количество минерального азота (нитратов, нитритов и аммония) со
ставляет не более 1 % от общего. Азют органических 'веществ почвы мо
жет быть доступен растениям только после их минерализации почвен
ными микроорганизмами. Установлено, что в течение вегетационного 
периода минерализуется не более 3% азота от его общего содержания в 
почве.

Разложение азотистых органических веществ почвы происходит под 
действием экзоферментов, продуцированных живыми организмами поч
вы: растениями, микрофлорой и почвенной фауной. Поэтому изучение 
активности ферментов азотистого обмена в почве представляет опреде- 
ленный интерес и может дать новые сведения о процессах мобилизации 
подвижного азота в питании растений.

В настоящем сообщении мы пытались изучить Активность фермен
тов, участвующих в мобилизации легкогидролизуемого азота в почве.

Как известно, согласно И. В. Тюрину и М. М. Кононовой, в состав 
легкогидролизуемото азота входят не только его минеральные формы, 
но и наиболее легко расщепляющаяся часть органического азота, кото
рая может быть легко минерализована. Азот наиболее легко расщеп
ляющейся части органического вещества представлен амидами и амина
ми. Амидный азот аспарагина, глутамина, карбамида и т. д. отщепляет
ся гидролитическим путем под действием амидаз. Из амидаз почвы 
сравнительно хорошо изучена активность уреазы, слабо՛—аспарагиназы, 
а активность глутаминазы не изучена вовсе [1].

Методика. .Методы определения активности амидаз почв основаны на количествен
ном учете аммиака, выделяющегося в результате ферментативной реакции при взаи
модействии соответствующих амидов с почвой. Отгонка аммиака производилась в ап
парате Кьельдаля водяными парами. Активность амидаз выражалась в мг 1ЧН3 на I г 
почвы за 24 час. Активность глутаминазы и аспарагиназы в почве выявляли методом
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бумажной хроматографии по образованию глутаминовой и аспарагиновой кислот 
(рис. 1, 2). После взаимодействия 5 мл 3% раствора глутамина и аспарагина с 1 г 
почвы на хроматографическую бумагу был перенесен 0,1 мкл раствора.

Рис. 1. Определение активности глутаминазы почвы по образованию глу
таминовой кислоты в результате гидролиза глутамина. I. Метчики -глу
тамин (I), глутаминовая кислота (II); 2, 3. Контроль стерилизованная 
почва — каштановая (2), чернозем (3); 4, 5. Воздушно-сухая почва — 

каштановая (4), чернозем (5).

Рис. 2. Определение активности аспарагиназы почвы по образованию ас
парагиновой кислоты в результате гидролиза аспарагина. Метчики (1)—- 
аспарагин (I), аспарагиновая кислота (II); Контроль (2) -каштановая 

(3), чернозем (4).

Опытами было установлено (рис. 1), что по сравнению с метчика- 
ми (1)- глутамин (I) и глутаминовая 'кислота (II)—в вариантах со 
( |ерилизоваиной почвой (2, 3) глутаминовая кислота не обнаружива
лась, а с воздушно-сухой почвой (4, 5) в результате действия глута
миназы накопилось значительное количество ее. Аналогичная картина 
наблюдается при действии аспарагиназы (почвы (рис. 2). По сравнению 
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с метчиками (1)—аспарагин (I) и аспарагиновая кислота (II)—в 
контрольном варианте (2) аспарагиновая кислота не обнаруживалась, 
а с воздушно-сухой почвой—каштановая (3) и чернозем (4)—она была 
выявлена, причем пятна на хроматограмме здесь маленькие, что свиде
тельствует о более слабой активности аспарагиназы почвы по сравне
нию с глутаминазой.

Слабая активность аспарагиназы то сравнению с глутаминазой и 
уреазой в почвах установлена также при определении активности фер
ментов учетом аммиака (табл. 1).

Таблица 1
Активность ферментов, содержание гумуса, общего и легкогидролизуемого азота 

в различных типах почв

Азот

11очва
--
5 ю о

Амидазы, мг 1ЧН3 
на 1 г почвы

3,6
3,1
2.1
1.5
1.0
0,6

Горно-луговая дерновая 
Коричневая лесная 
Чернозем выщелоченный 
Каштановая карбонатная 
Бурая полупустынная 
Солончак содовый

13,6 0,68 И.4 6.0 10,0 13,0
10,5 0,99 7,3 4.7 8,8 11,9
7.1 0,37 6,7 3,7 7,5 9.0
3.4 0,29 4,4 2.4 4.9 3,0
2.2 0,15 3,6 1.6 2.7 2.1
0.6 0,03 1.9 0.4 0.5 0,9

Для выявления взаимосвязей между активностью ферментов и со
держанием гумуса, общего и легкогидролизуемого азота их определения 
проводились в различных типах почв. Контролем служила стерилизо
ванная почва и субстраты без поч-вы. Из приведенных данных видно, что 
разные типы почв обладают различной активностью амидаз и протеаз. 
Высокая активность ферментов обнаруживается в горно-луговых и лес
ных почвах, затем в черноземах и каштановых, низкая—в бурых почвах, 
и очень низкая—в солончаках. Здесь она ч։асто вовсе не выявляется. Ак
тивность изученных ферментов в почве находится в прямой коррелятив
ной связи между собой п содержанием гумуса и азота (табл. I).

Таблица 2 
Взаимосвязь между активностью глутаминазы, уреазы, аспарагиназы, 

содержанием гумуса и азота в почве

1 Указатели Коэффициент кор
реляции г±зпг

Степень
надежности

I 3

Глутаминаза-гумус
Глутамипаза-общий азот
Глутаминаза-легкогидролизуемый азот
I лутамнназа-уреаза
Глутаминаза-аспарагиназа

дологический журнал Армении, XXVI,

0,82+0,09 
0,90+0,06 
0,80±0.10 
и,81+0,08 
0,92+0,04

9
15
8

10
23
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Множественная коррелятивная связь между степенью активности 
амидаз почв составляет И3= +0,89±0,04; 1 = 27. Оптимум pH действия 
амидаз почв находится в нейтральном интервале 6,8—7,2. Активность 
амидаз, протеазы и содержание легкогпдролизуемого азота в почве по 
профилю уменьшается, что обусловлено распределением органического 
вещества и микрофлоры. Активность протеазы также находится в пря
мой коррелятивной овязи с содержанием гумуса (г — 0,80±0,12; 1=6,6) 
и с активностью амидаз (г = 0,82±0,10; 1 = 8,2). Протеазы почвы .гидро
литическим путем расщепляют белковые вещества до протеидов и ами
нокислот. Образовавшиеся ферментативным путем аминокислоты в поч
ве нами обнаружены с помощью реакции нингидрина, которая дает воз
можность полнее охарактеризовать Активность протеаз почвы, чем дру
гие реакции. Аминокислоты © результате гидролитического, окислитель
ного и восстановительного дезаминирования в почве накапливают ам
миак, что является источником легкогидролизуемого азота.

Таким образом, в результате проведенных исследований установле
но, что в почве активно действуют амидазы, в системе которых обнару
жена активность глутаминазы, гидролитическим путем расщепляющей 
амидный азот. Активность амидаз находится в тесной коррелятивной 
связи с содержанием гумуса, общего и легкогидролизуемого азота. 
Образование аммонийного азота в почве связано с действием амидаз, 
осуществляющих гид|рол'итичес'кое отщепление аммиака от амидо© и 
принимающих участие в процессах мобилизации легкогидролизуемого 
азота. Изучение активности ферментов азотистого обмена дает возмож
ность выяснить механизм образования легкогидролизуемого азота в 
почве.
Институт почвоведения и агрохимии 

МСХ АрмССР Поступило 7.VII 1972 г.

Ա. Շ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ՀՈ'1,(11’Մ ՀԵՇՏ ՀԻԴՐՈԼԻԶՎՈՂ ԱԶՈՏԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋԸ

Ա մ փ п փ и ւ մ

Հողում աղոտի հիմնական մ ա ս ր գտնվում I; օ ր գան ա կան նյութերի ձևով։ 
Նրա Հանքայնացումը իրակա՛նանում Ւ մանրեների կողմից արտադրված Հիեր՛֊ 
մեն տների օգնությամբ։ Այդ ընթացքին մասնակցում են սյ ր ո ս։ ե ա գ ն ե ր ր և ամի֊ 
դա գները, որոնց գործունեության շնորՀիվ Հոդում կուտակվում է հեշտ հիդրո֊ 
ւիգվ՚՚գ աղոտը։ Հողի ա մ ի գ ա գն ե ր ի և ւգ ր ո տ ե ա գն ե ր ի ա կ տ ի վո ւ թ / ո լն ր սերտ կա֊ 
։գ ի մեջ է գտնվում Հումուսի և աղոտի սյ ա րունա կաթ յան հետ։ Հողում հայտ
նաբերված գ 11։ ւտ ա մ ին ս։ գ ա (ի ակտիվությունը իրականացնում է դլուտամինի 
ամ իգային աղոտի մեղքում ր և այն վեր է ածում բայււերի համար մատչելի վի
ճակի։ Հողերում՛ գ յ ո ։ տ ա ւ) ին ա ղա հ ի ակտիվությունը մյուս ամիդա գների հետ



К вопросу образования легкогидролизуемого азота в почве 1 տ
համեմատած առավել բարձր է։ 
շտկի նշանա կ ութ յուն ունի հողի

Վերջինս վկայում է, որ այղ ֆերմենտը որո֊ 
աղոտի նյութափոխանակության գործում։
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11 Е1() ......................  ПИНКОВ

Церфу шя изолированной артерии уха кролика раствором Кребса, содержащим 
■иреналин, I нора треиалпн и дофамин и концентрации 110 ՛' г/мл, приводит к рез

ком) уменьшению реакции сосуда на электрическое раздражение периартериальных 
спина।ических нервов и ив внутрисосудистое введение малых доз норадреналина.

Высказывается предположение, что в развитии этого эффекта большую роль иг
рает действие катехоламинов в области адренорецепторов.

Норадреналин в копией грации !•-() 4 г/мл при перфузии приводит 
к резкому ослаблв11пк)'рсакцИ1|1 артерии уха кролика па ра сражение пери
артериальных симпатических нервов и па внутрисосудистое введение ма- 
них юз норадреналина 11 ]. Одновременно с этим наступает повышение 

ингенсивпости флуоресценции симпатических нервов и гладкомышечных
элементов, указывающее на нейрональный ш 
хват норадреналина [3].

Цель настоящей работы заключалась в

экстранейрональный за-

наследовании влиянии
захвага адреналина и его предшественников па рункдию артерии уха
кролика.

Перфузия изолированной артерии уха кролика проводилась по разра
ботанной в нашей лаборатории и подробно описанной ранее 11, 2] методике. Всего бы
ло использовано 43 отрезка артерии от 15 кроликов.

Псполь шванные препараты. 1-норадреналин битартарат производства фирмы 
Koch-Light Lab. и харьковского хим авода, 1-алрсналнн основание — Koch-Light Lab., 
•цф.|.мп11 Schnchardt, 1-ДОФА Re.inal, dl-тпрозин BDII, питуитрин тбилисского 
и иода органо-терапевтических препаратов! КС!—коммерческий.

Каждый препарат испытывался в опытах па 5 отрезках.

Результаты исследований. Результаты представлены в виде таблиц. 
Как видно из табл. I, dl-тирозин л 1-ДОФА в концентрации 1-10 4 г/мл 
ш оказывают заметного влияния на тонус сосуда. Дофамин, 1-норадре- 
111-ши и I адреналин вызывают сильное «сужение артерии, которое по
степенно проходи! в ходе промывания сосуда свежим раствором Кребса. 
При этом ню стойкости прессорного эффекта 1-адреналпн> 1-иорадрена- 
ли и а > дофа ми на. . ЦрЯН

DI-тирОзин и 1-ДОФА нс вызывают существенных сдвигов в реакции 
сосуда на раздражение периартериальных 'Симпатических нервов и па 
вну।р и сосу д истое введение 1-норадрепалпна (табл. 2). Дофамин, 1-ад-
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Т а б л и ц а 1
(д)судосужпвающсс действие адреналина и его пре,инее гиепников и копц։’Н грации 

МО 1 г/мл и тонус артерии уха кролика к мм 11^ ори последующем его
1 промывании свежим раствором Кребса

Вещее । ио
Тонус 

сосуда 
в начале 
перфузии

Пресс<>рпый эффек । 
препарата, мм Иц от 

исходного уровня

максималь- на 16-й мин 
ный эффею перфузии

Тонус сосуда при последующем 
промывании артерии свежим 

раствором Кребса

на
2-и мин на 16-и мин па 32-й мин

Л-тирозпн 
|-Д() 1’Л 

дофамин
1-11орадреналин 
1-адреналин

21+5,4 маме
10 11.1
16+8,8
14 ±8,7
21+13,6

4 ±3.3
1.0 0.11 
288 +9 1.4 
215+43,6 
256 ТЗ 1.4

145 ±53.2
132+39.7

20+4,4 
9+4

22 ±16,3
79+48

118+63,9

20+1,2 
9 ±4

16^13.4
61 з-61,5

101+38,9

20 -Ь2,я 
8+4.6

151 П.9 
33 ‘28,7 
74±26.4

Табл и и а ■>

Изменение реакции артерии уха кролика на нервное раздражение и на нора (репалин 
через 2, 16, 32 и 48 мин после 16-минутной перфузии адреналина и ею

прсд|иествен11и коп

Вещество
Концен
трация, 

г/мл

Изменение прессорной реакции сосуда после перф) ши 
испытуемого препарата

реакция 
па через 2 мин через 16 мин через 32 мин через 48 мин

сП-тирозин

1-ДОФА

дофамин 

Ьнорадреналин

1-адрепалин

МО 4 

ью 4 

Ы0“4 

МО՜4 

МО՜7 

МО՜'4 

М0‘4

с
НА 
с 
НА 
С 
НА

11А 
С 
11А
С 
НА 
С 
НА

96 ±32.7 
84+81,4 
81±13,9

105 1з76
4+4,1

9,5+11.6 
3,8+2,78 

11,2+22.2
111 41,4 
188+80,6 
Ю1+28.9 
125+67,8 
7,3+Ю.о

29,3+31,6

98±41,7 
95+103.6 
74+29,5 
95+48.3

8.7+7,5 
18.6+24,1
4,3+2,1
9.9 57,0 
108+37,7
164+65
116+43,5 
136+62.8
5.1+3.6

14+12,6

91+32.1
91+27
68±27,|.
93+48,6

10,9+9.4
23,9 + 16,6
7,6+11.6 
7.2+6.7 
10'1+37 
171+94,7 
108+17,5 
142 ±62, I
5,6 I 2.78

11,8+4.27

90+26,3 
78+99.5 
86+54
91+60,4

9,3 + 10.2 
30+15,5

3,0+1.3 
9,9֊*-9,1
100 52,8 
146 '-48.6 
124 1-38
136 ±61,9 
8.4 ±10.2
15+4,27

С прессорная реакция на раздражение периартериальны симпатических 
нервов (20 имп/сек, 3 мсек, 5 20 в в течение 10 сек).

НА — внутриартериальное введение норадреналина в дозах 0,06 0,6 мкг.

реналин и 1-норадрсналин в этой же концентрации приводят к выражен
ному и длительному угнетению реакции сосуда (рис. 1). После 16-ми
нутной перфузии норадреналина в концентрациях 1-Ю 7 и 1-10 * г/мл 
реакция артерии на раздражение периартериальных нервов не изме
няется, 1В то время как на внутрисосудистое введение его значительно 
усиливается (рис. 2).

Нс является ли угнетение реакции артерии на нервное раздраже
ние п па норадреналин следствием выраженного нрсюсорного действия 
катехоламинов, (перфузируемых в большой концентрации?

Для выяснения этого вопроса мы изучали действие хлористого ка
лия и питуитрина в концентрациях (5'10 3 г/мл и 0,1 ед/мл, соответ-
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ственно), вызывающих сосудосуживающий эффект, 
фекту катехоламинов концентрации 1-Ю”4 г/мл.

аналогичный эф-

Рис. 1. Влияние дофамина на сокращения артерии уха кролика, вызван
ные раздражением периартериальных нервов (С-20 имп/сек, 3 мсек, 20 в 
в течение 10 сек) и внутриартериальным введением норадреналина (НА) 
в дозе 60 нг. Стрелками указаны начало и конец инфузии раствора Креб
са, содержащего дофамин в концентрации 1-10՜'г/мл; кружками отмече

на смена жидкости в стакане свежим раствором Кребса.

С на С на С ня ♦ ня 1С ня с ня с ня с ня с на с ня
1-10 7

у
Рис. 2. Влияние норадреналина в концентрации 1-10 г/мл на сокраще

ния артерии уха кролика (объяснение обозначений см. на рис. 1).

Было установлено, что после 16-минутной перфузии раствора Креб
са, содержащего хлористый калий ՝и питуитрин, реакция артерии на 
раздражение периартериальных юимпатичбских нервов и на норадрена-
лин не только не угнетаемся, но и значительно превосходит исходную 

- (рис. 3).
Обсуждение. Согласно литературным данным, перфузия различных 

органов раствором Кребса, содержащим норадреналин, приводит к 
значительному повышению его содержания в структурных элементах 
артерии [3—7].



Реакция артерии уха кролика на нервное раздражение 23

Следует отметить, что во многих работах, посвященных захвату 
норадреналина, повышение его содержания в симпатических .нервных 
волокнах и в варикозных расширениях принимается как само собой ра
зумеющееся свидетельство улучшения или повышения функции симпа
тической нервной системы. Однако нами было показано, что захват 
норадреналина приводит к резкому нарушению функции симпатических 
нервных волокон, иннервирующих артерию уха кролика [1].

| 0.1 »Л/я* |

Рис. 3. Влияние питуитрина в концентрации 0,1 ед/мл на сокращения 
артерии уха кролика (объяснение обозначений см. на рис. 1).

Согласно результатам 
подобно 1-норадреналину,

настоящей работы, 1-адреналин и до ср а м и 11
в концентрации 1-10՜4 г/мл угнетают реак

цию артерии уха кролика на электрическое раздражение периарте
риальных симпатических нервов. Этот эффект, по всей вероятности, яв
ляется следствием воздействия больших концентраций катехоламинов
на адренорецепторы, так как параллельно угнетению реакции артерии 
на нервное раздражение наступает также резкое уменьшение ее реак
ции на внутриартериальное введение малых доз норадреналина. При 
этом характерно, что предшественники катехоламинов (сП-тирозин и 
1-ДОФА) в концентрации 1-10՜4 не оказывают возбуждающего влия
ния на адренорецепторы артерии и не изменяют прессорную реа’кцию
на нервное раздражение и на норадреналин.

О большом значении действия катехоламинов в области ад
ренорецепторов в развитии последующего симпато- и адреполи- 
тческих эффектов свидетельствует тот факт, что выраженный 
прессорный эффект, вызванный хлористым калием и питуитрином 
(т. с. не через адренергические механизмы), не приводит к уменьшению 
реакции артерии на нервное раздражение и на внутрисосудистое введе
ние малых доз норадреналина.

То обстоятельство, что 1-норадреналин в очень низких концентра
циях (1-1С՜7 и 1-Ю՜՜8 г/мл), не вызывающих заметного изменения ин
тенсивности флуоресценции нервных и мышечных элементов [3], приводит 
к статистически достоверному повышению реакции артерии па внутри-
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сосудистое введение малых доз норадреналина и не изменяет реакцию 
на нервное раздражение, также свидетельствует о большом значении 
процессов, 1про1псходящих в области адренорецепторо1в.

Институт тонкой органической химии
им. А. Л. Мнджояна АН АрмССР Поступило 12.V1I 1972

2. 1Г. ԱՎԱԴՅԱՆ, Ի. lb. ՄԱՏԻՆՅԱՆ

ՃԱԳԱՐԻ ԱԿԱՆՋԻ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ 
ԳՐԳՌՄԱՆ ՈԻ ՆՈՐԱԴՐԵՆԱ1.ԻՆԻ ՀԱՆԴԵՊ՝ ԱԴՐԵՆԱԼԻՆԻ ԵՎ ՆՐԱՆ 

ՆԱԽՈՐԴՈՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԵՐՖՈԻԶԻԱՅԻՑ ՀԵՏՈ

Ա մ փ n փ n ։ if

ճ ադա րի ականջի անջատված զա րկերա կի պ երֆուզիան Օրեպսի լուծույ֊ 
թով, ո ր ր պարունակում է 1.10 1 գ) մ լ \֊այ դր են ալին, \֊ն որա դրեն ալին կամ 
գոֆամին, հանգեցնում է անոթի ռեակցիայի (սիւյպաթիկ ներվաթելերի էլեկ֊ 
տրական գրգռման և նո՛ր ադրենալինի փոքր գոգ ան երի ներանոթային ներարկ
ման հանդեպ ) նշանակալի իջեցմ ան։

Ենթադրվում է, որ այդ էֆեկտի դրսևորման գործում մեծ գեր են խաղում 
կատեխոլամինների ազդեցությունը ադր են ո ռեց ե պ տ ո րն եր ի շրջանում, քանի 
որ 7. ւՕ՜^գէմլ կոնցենտրացիայով օգտագործելիս (11 —լ/7 իրո գին ր և \~ԴՕՖԱ֊ն 
՝են գրգրւոււ) անոթի ա դր են ո ոե ց ե սլ տ ո րն ե ր ր և չեն փոխում նրա ռեակցիան նյար
դածին գրգռման ու ն ո ր ա դր են ա լինի Հանդեպ։ Պ իտուիտրինի և քլորական կա֊ 
լիումի (ա (սին թն, ոչ ադրեներգիկ մեխանիզմների) միջոցով առաջացրած անո֊ 
թաւին ուժեղ կծկումր չի հանգեցնում նշված ռեակցիաների փոքրացման։
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Б. Т. ГАРИБДЖАНЯН, Г. М. СТЕПАНЯН, Ф Г. АРСЕНЯН, А. А. ЧАЧОЯН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
АЛКОКСИБЕНЗИЛПИРИМИДИНА В КАЧЕСТВЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ

Рассматриваются результаты изучения острой токсичности и противоопухолевой 
активности 29 новых производных алкоксибензилпирнмидина в зависимости от их хи
мической структуры. На основании полученных данных показано, что с видоизмене
нием структуры токсичность соединений изменяется. Большинство испытанных соеди
нений проявляет умеренную противоопухолевую активность в отношении сарком 45 и 
М-1. В отношении мышиных опухолей, подобно своим предшественникам, ;ти препара
ты не активны.

Ранее нами было показано, что среди различных производных ал- 
коксибензилпиримидина имеются активные противоопухолевые соеди
нения, биологические свойства которых изменяются в зависимости ог 
положения алкоксибенз'ильной группы, строения, количества и положе
ния других заместителей в цикле пиримидина [1, 2, 4, 5].

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения токсич. 
но!сти и противоопухолевой активности 29 новых препаратов аналогич
ного типа, синтезированных в секторе гетероциклических соединений 
№ 2 ИТОХ АН АрмССР [3, 6—8]. Изученные соединения по химической 
структуре можно разделить на 5 подгрупп: 2,6-д1гокси-4-метил-п-ал 
коксибепзи л пиримидины; 2-о.ксиметил-4-метил-5-п-алкоксибензил-6-о'к- 
си-пирпмидины; 2,4-д;иметил-5-п-алкоксибензил-6-окси-пирнмидины; 2- 
п-алкокС’пбензил-4-амино-6-хло1р-п11р им и дины; 2-п-алкокспбензил-4-ами- 
ио-5-ацетамидо-6-окси֊пирим идины.

Методика. Токсичность и противоопухолевая активность соединений изучалась по 
уже описанному методу [10]. Эти препараты не растворяются в воде, поэтому подопыт
ным животным внутрибрюшинно вводились их суспензии, приготовленные ex tempo- 
тае на 0,5% растворе карбоксиметилцеллюлозы. В химиотерапевтических опытах ис
пользованы белые беспородные крысы и мыши с перевивными саркомами 45, М-1. 37 и 
асцитной карциномой Эрлиха. В течение терапевтических опытов, а также при опреде
лении токсичности препаратов животные находились на смешанной диете в обычных 
лабораторных условиях.

Всего проведено 253 опыта на 1100 мышах и 850 крысах. Полученные цифровые 
данные подвергнуты статистической обработке по методу Стыодента-Фишера [9]. Фор
мулы препаратов и результаты экспериментов представлены в табл. 1 и 2.

Следует отметить, что все препараты в токсических дозах через 
12—24 час. вызывают тонико-клонические судороги и гибель животных. 
Переносимые же дозы у мышей не вызывают видимых токсических явле
ний или 'существенного исхудания. Анализ и сравнение результатов по
казывает, что между изученными препаратами имеется много общего.



Таблица 1

Токсичность и противоопухолевая активность 2,6-диокс и-4-метнл-5-п-а л кокс ибензил-2-окси мети л ֊4-мет ил-5-и-ал коксиоензи л-6-окси-,2,4-ди мет и л-
5֊п-алкокснбензил-6-оксп-пиримидинов 

8

10

12
13
14
15
16

сн
ОН

СН

N

-OR Токсичность для мышеи Противоопухолевая активность

крысы мыши

R

ОН 
ОН 
ОН 
ОН 
ОН 

НОСН 
НОСН 
НОСН 
НОСН 
НОСН 
НОСН 

сн3 
сн3 
сн3 
сн3 
СНз 
сн.

R'

СИ

изо-С311

СНз
С։Н5

изо-С3Н

изо-С4Н9 
СНЭ 
CjH5 
С3Н7

изо-С3117

400
500
900
500
900
600
900
900
800

1000
800

833
1000
833

1000
1000

350 
400
750 
400
750 
450
750 
750 
700 
900 
600
444 
666
833 
666
833 
833

300 
300 
600
300 
600 
300 
600 
600 
600 
800 
400 
275 
500 
666 
500 
666
500

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

о
о

Условные**обозначения; ДЛ 1оО — аосолютно
С — саркома; Т °/0 — процент торможения роста опухоли;
-I---- торможение роста опухоли на 30—59°/о-

* X должен быть внутри кольца.

у о

0
0

о о о о о о о о о

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

о о о о о о о о о о о о о о о о о

о
асцит

Эрлиха

О О О О О О о о о о о о о о о о о
МПД — максимально переносимая доза;смертельная доза; ССД — средняя смертельная доза;

О — отсутствие эффекта; ±— достоверное торможение роста опухоли до 30° 0;



Таблица 2

и 2-п-ал кокс ибензил-4-амнно-5-ацетам и до-6-окс и-пиримидинов
Токсичность и противоопухолевая активность 2-п-алкоксибензил-4-амино-6-хлор-

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

СН2
С,н։
С3117 

изо-С3117
С4119 

изо-С ,119
СН3
С3Н5
С3Н7 

изо-С3Н7
С4119 

изо-С4119

ОН 
ОН 
ОН 
ОН 
ОН 
он 
С1 
С1 
С1 
С1
С1 
С1

н н

н хнсосн3 
хнсосн3 хнсосц3 
ХНСОСНз 
ХНСОСНз 
ХНСОСНз

1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
600
500
600
500

Условные обозначения те же, что и на табл. 1.
* X и ХН2 должны быть внутри кольца.

1250
1250
1250
1250
1250
1250
400
450
500
450
5 ио 
450

1000 
1000
1000
1000
1000
1000
300 
400
450
400 
400
400

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ос

оо
со

ос
со

ос
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Почти во всех подгруппах при увеличении углеродной цепи алкок

си-группы алкоксибензильного радикала токсичность соединений зако
номерно ослабляется (ср. соед. №№ 6, 12 м 24 с остальными препарата
ми данных подгрупп). Кроме того, в большинстве случаев соединения, 
содержащие изо-алкок-сильные группы в молекуле, по токсичности пре
восходят аналоги, содержащие нормальную углеродную цепь (ср. соед. 
№ 4 с 3, № 9 с 8, № 11 с 10, № 15 с 14, № 27 с 26 и № 29 с 28), за исклю
чением 2-п-алкоксибензил-4-амино-6-хлор-п'иримидино'В (соед. № 18— 
23), одинаково токсичных.

Однако между этими препаратами имеются и некоторые 
различия. Так, МПД препаратов I подгруппы (соед. № 1 —5) 
в среднем составляет 420 мг/кг, II (соед. № 6—11)—550 мг/кг, III (соед. 
№ 12—17)—518 мг/кг, IV (.соед. № 18-423) —1000 мг/кг и V (соед. 
№ 24—29)—391 мг/кг. Не трудно заметить, что наиболее токсичными 
я вл я юте я 2 - п - а л ко кс и бе нзил -4- а млI но -5- а цета м 11 до -6-о кс и -п и р и м иди н ы, а 
наименее токсичными—2-п-алк|окси'бемзил-4-амино-6-хлор-пирими|ДИ|ны. 
По противоопухолевым свойствам также между изученными соедине
ниями имеются как некоторые сходства, так и различия.

Из 2,6-диокси-4-метил-5-п֊алкоксибензплпири|Мид|инов (соед. № 1 — 
3) рост саркомы 45 умеренно (на 30—59%) угнетают только изопро- 
покси- (соед. № 4) и бутокси- (соед. № 5) .производные, а на саркому 
М-1 аналогично действуют препараты, содержащие в молекуле метокси- 
(соед. № 1), этокси- (соед. № 2) и .пропокси- (соед. (№ 3) ра
дикалы. В отношении мышиных опухолевых штаммов препараты 
как этой подгруппы, так и остальных активности не проявляют 
(см. таблицы). Препараты II подгруппы (соед. № 6—11) отличают
ся от I тем, что во И положении пиримидинового кольца вместо ОН- 
группы содержат окон метильную группу. От такого незначительного 
видоизменения структуры токсичность •соединений существенно не из
меняется, но умеренная активность в отношении саркомы 45 (в отличие 
от соединений I подгруппы) появляется у всех представителей 2-оксиме* 

1 ил-4-метпл-5-н-алкоксибензил пиримидинов. По действию же на сар
кому М-1 эти препараты почти не отличаются от предыдущих.

Дальнейшая замена оксиметильной группы метильной почти не из
меняет противоопухолевых свойств полученных препаратов (соед. 
№ 12—17), если нс считать, что, в отличие от препаратов первых двух 
подгрупп, рост саркомы М-1 не угнетает ни один из 2,6-диметил-5-п-ал- 
коксибеизил-6-окси-пиримидинов (ср. соед. № 12—17 с № 1—41).

Все 2-п-алкоксчгбензил-4-амино'-6-хлорпиримидины (соед. № 18—23) 
на 30 50% угнетают рост как саркомы 45, так и .М-1, хотя по токсич
ности уступают всем изученным соединениям. Замена атома хлора этих 
соединений ОН-г.руппой и внесение ацетамидного остатка в цикл пири
мидина значительно повышает токсичность препаратов (соед. № 24— 
29) и ухудшает результаты химиотерапевтического опыта (см. таблицу).

Обобщая приведенные данные, можно сказать, что изученные 29 
производных алкоксибензилпиримидина по токсичности и противоопухо-



Изучение новых производных алкоксибензилпиримидина

левой активности во многом напоминают ранее исследованные свои ана
логи [1, 2, 4, 5]. При изучении токсичности препаратов наблюдались за
кономерности, которые были выявлены нами и в предыдущих после до- . 
ваниях, а именно три увеличении углеродной цепи алкокси-группы ал- 
коксибензильного радикала токсичность соединений закономерно ослаб
ляется, и в большинстве случаев соединения, содержащие изо-алкоксиль- 
ные группы в молекуле, по токсичности превосходят аналоги, содержа
щие нормальную углеродную цепь.

Кроме того, исследованные производные алкоксибензилпиримидина, 
подобно ранее изученным [1, 2, 4, 5], па мышиные опухоли не действуют, 
а в отношении крысиных опухолевых штаммов проявляют лишь умерен
ную противоопухолевую активность. Представляет интерес изучение но
вых производных алкоксибензилпиримидина с активными цитотоксиче
скими группами в молекуле.

Ордена Трудового Красного Знамени
Институт тонкой органической химии Поступило 10.111 1972 г.
АН АрмССР им. А. Л. Мнджояна

I». Տ. ՂԱՐ1’ԲՋԱՆՅԱՆ, Հ. 1Г. ԱՏեՓԱՆՅԱՆ, II.. Հ. ԱՐՍԵՆՅԱՆ, II.. Ա. ԱԱ2ՈՅԱՆԱԼԿՕՔՍԻՐԵՆԶԻԼՊԻՐԻՄԻԴԻՆԻ նՈՐ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸՍ. մ փ ո փ ո ւ մ
Ո ւս ո ւմն ա ս ի րված Ւէ ալկօքսիբենղիչւդիրիմ իդինի 29 նոր ած անցյալնևրի /7 ո ւն ա կ ան ո ւվ4լ ո ւն ր և հ ակ ա ո ւոո ւց քա / ին հ ա տ կո է թ յունն ե բր, որոնց րստ քիմիա- 

կ ան կառուցվածքի կարելի կ բաժանել 5 ենթախմբի,
1. 2,6 - դի օբս ի ֊4 ֊ մ ե թիլ - 5 ֊[ւդ —ալ կ օ ք ս ի բ են ղի լւդ իր ի մի դիններ։
2. 2 ֊ օ ր ս ի մ ե թ ի լ~մ -*մ եթ իլ֊Շ ֊\ոլ ֊'ա լկօքսիր են դ իքոլ իրի մի դ ի նն ե ր ։
3, 2,4-1 գի մ 4 թ իլ ֊3 ֊\պ ֊ա լկօքս իր են դի լ֊6 -օր ս ի֊ ւդ իր ի մ ի դինն ե ր։
4» 2 -</// ֊ ա լկօ ր ս ի բ են դի լ-4 ֊ ամ ինո-5 - ա ցե ա ա մ ի դո- 6-օ ր ս ի -ււլ ե ր ի մ ի դ ինն եր։
5. 2 Հա լկօքս իբ ե ն դ ի լ-'4 ֊ամ ին ո ֊ե՝ -ք լ ո ր -ւդ ի րի մ ի դ ինն ե ր :
թիմիսւթեբապևվտիկ փորձերր անց է կացվել սարկոմա 45, //'֊-/, 37 և կր- 

քիխի ա ս ց իա ա լին ուռուցք Ունեցող ս սլ ի տ ա կ ոչ ց եղա յին մկների ու առնետների 
վրա։ Ապացուցվել է, որ ա լկօ ք ս ի բ են դի լ ւդ իր ի մ ի դ ինի ածանցյալների դանադան 
կառոլցվածքա լին էի ո էի ո խ ո լ թ յո ւնն ե ր ր գդալի չափով փոխում են նրանց թունա- 
կ ան ո ւ թ /ո էն ր ւ Ալկօք սի բ են դ ի լ ռադիկալի ածխածնային շղթայի ե ր կ ա ր ա ց ո ււ) ր 
հանգեցնում է ստացվող միացությունների թ ո ւն ա կ ան ո ւ թ յ ան օրինաչափ նվա֊ 
ղեցման։ Մոլեկուլում իգո֊ալկօքսի խումբ սլարունակող միացությունները մեծ 
մասամբ ավելի թունավոր են, քան նորմալ ածխածնտյին շղթայով նույնատիսլ 
սլ րեււլա րատներր։ թ ւ ս ոլմն ա ս ի բվա ծ մ ի ա ց Ոէ թ յո ւնն ե ր ր օգտագործված ն՚լնա֊ 
յին ուռուցքների վրա չեն ադդում, իսկ առնետների ուռուցրների նկատմամբ 
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հանդես են բերում չափավոր ճնշիչ ազդեցություն (աճի ճնշում 30— 
սա հմաններում )։

Փ ո րձա րկած միացությունների քիմիական կառուցվածքի և նրանց հա- 
կա ուռուցքածին ակտիվութ յան միջև որևէ կապ չի հաստատված։
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УДК 58—034֊

Г. А. ТОНАКАНЯН

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА С ПОВЫШЕННОЙ УДЕЛЬНО
АКУСТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТЬЮ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 

КАБАЧКА

Изучалось влияние частоты, продолжительности воздействия, а также степени 
удельно-акустической мощности, на рост и развитие кабачка. Установлено, что повы
шенная удельно-акустическая мощность, стимулируя (ускоряя) ход фенологии, тем не 
менее, угнетает как рост вегетативных органов, так и плодоношение кабачка.

Эксперименты проведены в полевых условиях на опытном участке
биологического факультета Ереванского государственного университе
та, находящемся в полупустынной зоне Араратской равнины, на (приме
няемом здесь агрофоне в соответствии с .почвенно-климатическими ус
ловиями.

Работы были проведены в 1971 году. Озвучиванию ультразвуком 
подвергались семена подопытной культуры кабачка сорта Грибовский 
37 на генераторе УЛ Г-2.

За 24 час. до озвучивания семена были замочены, 30 мин их держа
ли в обыкновенной питьевой воде. Озвучивали 29 апреля, а посев произ
вели на следующий день.

Эксперимент был поставлен по следующей схеме:

Варианты
Частота 
озвучива
ния, кгц

Удельно-аку
стическая 
мощность, 
W/кв. см

Продолжитель
ность озвучива

ния, мин

Контроль
I

II 
III 
IV
V

VI

480
480
480
960
960
960

1
3
5
2
5
8

Все варианты, как и контроль, занимали грядку площадью в 
10 кв. м. Растения были расположены в два ряда, в каждом по 30 семян.

Фенологические наблюдения проводились ежедневно, измерения 
побегов и листьев—в разгар цветения, а измерения и взвешивание пло
дов—по мере сбора.
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Результаты наших опытов сведены в таблицы. Согласно данным 
табл. 1, иод воздействием ультразвука значительно повысился % всхо
жести семян: если у контрольных растений она равна 53,3%, то во всех ва
риантах она выше, а в V доходит до 93,3%- Однако, как видно из табли
цы. кроме частоты ультразвука, определенное значение имеет и его
удельно-акустическая мощность, при одних и тех же параметрах часто
ты и продолжительности всхожесть тем выше, чем выше этот по
казатель.

Вместе с тем ультразвук во всех вариантах (по сравнению с контро
лем) угнетал процесс прорастания семян, замедляя его на 1—8 дней.

Но во всех своих вариантах, несмотря на это, он ускорял ход про
хождения всех фенологических фаз: вегетацию — на 1—8 дней, бутони
зацию—на 1—6 дней, цветение—на 1—3 дня, плодоношение—на 1—9 дней, 
причем наиболее заметно при повышенных параметрах воздействия, за 
исключением фазы бутонизации в V и VI вариантах (табл. 2).

В наших прежних работах [1—3], касающихся влияния ультразвука 
на рост растений, мы получили данные, свидетельствующие о его стиму
лирующем действии на рост вегетативных органов. В этих эксперимен
тах мы наблюдали обратную картину—ультразвук во всех вариантах 
угнетающе влиял на рост этих органов: уменьшение обхвата побе
гов по сравнению с контролем до 20%, а длины—до 40%; уменьшение 
ширины листьев до 15,4%, а длины—до 14,3% (табл. 3).

Такой результат, очевидно, следует объяснить более повышенной 
удельно-акустической мощностью, примененной в настоящих экспери
ментах, а частота озвучивания семян была почти такой же в одной из 
приведенных выше работ [3].

Что же касается влияния ультразвука на плодоношение кабачка, то 
следует сказать, что он на него действует так же угнетающе (табл. 4).

Ультразвук оказал угнетающее влияние на плодоношение кабачки 
и в экспериментах вышеупомянутой работы, но в настоящих опытах оно 
оказалось сильнее. Если в том случае количество плодов на одном рас
тении от озвученных семян по сравнению с контролем было меньше на 
19,4—33,3%, то здесь оно было меньше на 33,3—51,8%; вес одного пло
да был тогда меньше контроля на 8,1 — 11,0%, теперь—на 11,0—38,7%; 
обхват плода тогда был меньше контроля на 0,3—1,3%, теперь—на 
6,6—18,0%, длина была меньше на 1,6—3,1%, теперь—на 3,1 — 17,0%.

Результаты экспериментов 1971 г. говорят о том, что ультразвук с 
повышенной удельно-акустической мощностью повышает всхожесть се
мян, ускоряет ход фенологии, т. с. стимулирует его, ио угнетает как рост 
вегетативных органов, так и плодоношение кабачка.

В ранее проведенных опытах с кабачком [3] частоты ультразвука 
были почти такими же, как и теперь, но удельно-акустическая мощность 
была несколько слабее, и он стимулировал рост вегетативных органов, 
ио угнетал плодоношение. ’ • ,

В < сказанное приводит нас к мысли, что при предпосевной обработ
ке семян кабачка ультразвуком, очевидно, целесообразно применять
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семян количество про
росших семян
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всхожесть 
семян, °/о

продолжительность 
прорастания, дни

Таблица 1

разница в продолжи-* 
дельности по сравнению 

с контролем*

Контроль
I

II
III
IV
V

VI

480
480
480
960
960
960

1
3
5
2
5
8

4
4
4
4
4
4

60
60
60
60
60
60
60

32
47
50
53
46
56
43

53,3
78,3
83,3
88,3
76,6
93,3
71,6

5
9
8
6
7

13
12

+3

+8

4- и — соответственно означают больше пли меньше.
Таблица 2

Влияние ультразвука на ход фенологии кабачка

Варианты

Фенологические фазы

Контроль
I
1- ■в*—* «мЖ 14—V 19—V 25-V 25 —V

" 1
2—VI 5-1Х 12-У1 16-У1 10-1Х 17—VI

1 
8—VII 18 —IX

1 480 1 4 16-У 20—V 23-У -2 27—V 2—VI 3— IX -2 12-У1 17 —VI 9—IX -1 17—VI 8—VII 17—IX -1
II 480 3 4 15—V 21-V: 24—V -1 26-V 2—VI 3-1Х -2 12-У1 16 —VI 9—IX — 1 16-У1 7—VII 12-1Х —6

III 5 480 5 4 10-У 18—V 24—V -1 24 —V 28 —V 2-1Х —3 8—VI 12—VI 8—IX -2 11—VI 6-У11 11-1Х -7
IV 960 2 4 12-У 17 —V 17-У -8 17 —V 29-V 30-VIII -6 9—VI 16-VI 8—IX —2 13-У1 7-А711 12-1Х ֊6
V ’ 960 5 4 11-У 16-У 21 —V -4 21-У 28 —V 4—։Х — 1 10—VI 15 —VI 7-1Х -3 11-У1 5—VII 10-1Х -8

VI 960 8 4 10—V 15-У 20-У -5 20-V 27 —V 3-1Х -2 9—VI 15 —VI 7 —IX -3 13—VI 5 —VII 9—IX —9

♦ — означает сокраицение (ускорение), Ь означает удли некие ( замедлен не).
1



Влияние ультразвука на размеры побегов и листьев кабачка
Таблица 3

Е о

Средние размеры в см*, в разгар цветения
побегов листьев

обхват длина ширина длина
разница по 

сравнению с
разница по 

сравнению с
разница по разница по 

сравнению с сравнению с
контролем, контролем, 
абс. число । 0 0

контролем, 
абс. число

контролем,

Е разница по 
Е сравнению с 

контролем, 
о О-1 абс. число

разница по 
сравнению с 
контролем, 

7о

разница по 
сравнению с 
контролем, 
абс. число

разница по 
сравнению с 
контролем, 

®/ / о

Контроль 
I 

I!
111
IV
V 

VI

480
480
480
960
960
960

1
3
5
2
5
8

7,0

֊0,1

֊0,6

- и 
֊26,0 
֊24,0 
֊15,0 
-20,0 
֊ 6,1

170,0
111,0
136,0
126,0
118,0
102,0
144,0

-59,0 
֊34,0 
-44,0 
֊52,0 
-68,0 
-26,0

-34,7 
֊20,0 
-25,9 
-30.6 
֊40,0 
֊15,0

22,7
21,9
20.4
21.5
19.2
21,3
22,2

-0,8 
֊2,3 
֊1,2 
֊ 3.5
-1.4 
—0,5

֊ 3,5 
-10,0 
- 5.2 
-15.4 
- 6,4 
֊ 2,2

53,8 
49,8 
47,0 
49,0 
46.1
47,9 
50,2

֊4.0
-6,8 
֊4,8 
֊7,7 
֊5,9 
֊3.6

- 7,4 
-12,6 
֊ 9,0 
֊14,3 
-10.9 
- 6.7

Таблица 4

Варианты
=1 —

К

5 
а

г’ 
го 
О

Влияние ультразвука на плодоношение кабачка

Количество плодов Размеры плодов, см Вес 1 плода, г

Контроль
1 

II 
111 
IV
V

VI

480
480
480
960
960
960

4
4
4
4
4
4

90
87
70
73
50
57
57

- 3 
-20 
-17 
-40 
֊33 
-33

- 3,3 
֊22,0 
֊19,0 
֊44,0 
-37,0 
-37,0

2.8
1.8
1.4
1.4
1.1
1.0
1.3

֊0.9

соответственно означают больше или меньше.

-33,3
-48,1
-48,1
-40,7
-37,0
-51,8

30,4 
28,4 
26,7 
28.1
27,9 
24,9 
28,4

֊2.0 
-3,7 
֊2,3 
-2.5 
֊5,5
֊2.0

- 6,6 
-12.1 
- 7,6 
֊ 8.2.
— 18,0 
֊ 6,6.

29,4
28,5
26,6
27,9
27,8
24.4
27,7

֊0,9 
-2.8 
֊1.5 
֊1.6 
—5.0
֊1.7

1143
1017
805
940
990
700
934

-126
-338
—203
-153
-443
-209

-11,0
—29.6
—17.8
-13.4
-38.7

-—18,7



Влияние ультразвука на рост и развитие кабачка

слабые удельно-акустические мощности, которые, как нам кажется, ока
жут стимулирующее влияние и на плодоношение.
Ереванский государственный университет, 

кафедра высших растений Поступило 14.VII 1972 г.

2. 2. ՏՈՆԱԿԱՆՅԱՆ

ԱՎԵԼԻ ԲԱՐՁՐԱՑՎԱԾ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ-ԱԿՈԻՍՏԻԿ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ
ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԴՄԻԿԻ ԱՃՄԱՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ

II. մ փ ո ւ|ւ п I մ

Մեր նպատակը եղել է որոշ ուլտրաձայնի տ ե ս ա կ ա ր ա ր- ա կ ո ւս տ ի կ հզո
րության նշանակությունը դդմիկի սերմերի ձայն արկման դեւզքում։ Փորձերը 
տարւԼել են ստուգիչ և վեր տարբերակով։ թստ որում 1-ին և 3-րդ տարբերակ
ներն ունեցել են ձայնարկման միանման հաճախություն և միանման տևողու
թյուն, բալց տարբեր տ ե ս ա կ ա ր ա ր - ա կ ո ւ ս տ ի կ հզորություն, 4-րդ և 6֊րդ տար
բերակներն ավելի բարձր, սակայն դարձյալ միանման հաճախություն և միա
նման տևողութ լուն, նույնպես տարբեր տ ե ս ա կ ա ր ա ր-ա կ ո ւ ս տ ի կ հզորություն։

Փորձերի արդյունքներից պարզվել է, որ ավելի բ ա րձրա ցված տեսակա- 
րար^ա
ֆենոլոգիայի ընթացքը, բայց ճնշում է դդմիկի վեղետատիվ օրգանների ահն 

տղա
տ ությունն երում ավելի թույլ տ ե ս ա կ ա ր ա ր֊ա կ ո ւս տ ի կ հզորությամբ ուլտրա
ձայնը ճնշում էր,միայն պտղակալումը։

իկ հզորությամբ ուլտ րաձա յնր խթանում հըմերի ծլումը և

կալումը, ալն դեպքում երբ ավելի վաղ կատարած մեր հետ ա դո֊ու նրա պ
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СТРУКТУРА II СВОЙСТВА КЛЕТОЧНЫХ КОНТАКТОВ

Е работе рассматривается одно из важнейших свойств клеточных мембран—обра
зование контактов между ними: их морфология, высокая проницаемость, природа сил, 
действующих между контактирующими поверхностями.

Контактные взаимодействия клеток играют важную роль в регуля
ции жизнедеятельности многоклеточной системы. Под контактным
взаимодействием подразумеваются изменения ункпионалыюго состоя-
ния клеток, когда они приходят в тесный контакт друг с другом. Такое
тесное расположение клеток имеется во многих тканях и, по .существу, 
является «жизненным условием» для них. Естественно предположить, 
что поверхностные мембраны осуществляют взаимодействие между клет
ками или, по крайней мере, обеспечивают его какими-то другими струк
турами [1].

Морфология клеточных контактов. Морфологию клеточных контак-
тов в различных тканях начали изучать уже давно—сначала методом 
'световой, затем и электронной микроскопии [13—16], а также путем 
тиспергирования тканей на клетки различными химическими агентами 
[25]. В последнее время стали применять сочетание обеих методик. 
Можно выделить разные варианты структуры в области контактов.

1. Мембраны соседних клеток по большей части поверхности ока
зываются разделенными щелью шириной 100—200 А.

2. В некоторых случаях обращенные друг к другу участки поверх
ности клеток скрепляются с помощью взаимопроникновения складок 
или переплетающихся пальцеобразных выступов [19, 38]. Такие струк
туры очень распространены во многих органах. При удалении Са на
блюдается раскручивание мембран на этих участках.

3. Зона замыкания, зона плотного кои i акта (Zonula occludens). В этой 
зоне межклеточное пространство исчезает. Вместо двух мембран соседних 
клеток, каждая из которых имеет трехслойное строение, появляется 
структура, состоящая из пяти слоев. Три темные полосы разделены дву
мя светлыми. Зона замыкания образует протяженное лентообразное 
сцепление, которое со всех сторон окружает клетку. В однослойных эпи- 
телиях она располагается в районе контакта, примыкающем к апикаль
ной поверхности клетки; в многослойных эпителиях обнаруживается 
только у клеток наружных слоев [15, 20]. Таким образом, во всех слу
чаях зона замыкания отграничивает межклеточное пространство ог 
внешней среды. Она является барьером, предотвращающим диффузию 
веществ из межклеточного пространства во внешнюю среду.
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В тех участках, где мембраны казались слившимися, при большом 
увеличении мосле окраски уранилом была найдена щель шириной в. 
15—40 А [6]. Зона слипания (Zonula adhaerens) характеризуется нали
чием межклеточного пространства в 150-֊200 А, которое заполнено 
гомогенным аморфным веществом низкой электронной плотности. Мем
браны соседних клеток в этом участке контакта идут строго параллель
но. Прилегающая цитоплазма уплотнена, в ней видны тонофибриллы, 
идущие параллельно клеточной мембране [14]. Зона слипания в боль
шинстве эпитслиев является протяженной структурой. Она так же, как 
и зона замыкания со всех сторон окружает клетку. При удалении Са в 
зоне слипания мембраны расходятся.

4. Десмосомой (macula adhaerens) называют локальную структуру, 
которая имеет в плоскости поверхности контактирующих клеток форму 
овала, примерные размеры которого 2000—6000 А [34]. В пределах ова
ла мембраны соседних клеток отстоят друг от друга на расстоянии 
300 А и расположены параллельно друг к другу. Между мембранами 
можно заметить несколько слоев значительной электронной плотности, 
расположенных параллельно мембранам [18, 35]. Во всех тканях десмо- 
сомы имеют одинаковый тип строения. В районе десмосом в цитоплазме 
контактирующих клеток на расстоянии 40—70 А от плазматической 
мембраны располагаются диски, образованные плотным материалом. К 
дискам из цитоплазмы подходит пучок фибрилл, количество которых 
зависит от типа клеток. В контактах типа десмосом удаление Са ведет 
к разрушению их [15, 31].

5. Особый тип специализированных структур контакта—септиро
ванное сцепление или септированные десмосомы были обнаружены на 
контакте эпителиальных клеток беспозвоночных. Они были отмечены ь 
эпителиях гидры [28, 37] и слюнной железы личинки дрозофилы [36].

Септированное сцепление расположено на апикальном конце кон
такта и занимает значительную часть поверхности его, подобно зонам 
замыкания окружая клетку со исех сторон. На этом участке межкле
точное (Пространство шириной 150 А пересечено перегородками, связы
вающими внешние поверхности соседних клеток. Перегородки распола
гаются с интервалом в 100 А и имеют толщину 50 А.

Высокая проницаемость контактных, мембран. Изменение прони
цаемости поверхности клеток происходит и при установлении контактов 
клеток друг с другом.

Впервые на слюнной железе личинки дрозофилы Канно и .Левен- 
штейн [22] показали, что между клетками существует низкоомная элек
трическая связь. Они определили электрическое сопротивление межкле
точных контактов и свободной поверхности клеток в слюнной железе 
Дрозофилы и обнаружили, что между ними существует различие не ме
нее чем на два-три порядка. Низкое сопротивление контактирующих 
мембран в железистом эпителии означает, что мембраны практически 
проницаемы для многих веществ, т. е. что в подобного рода клеточных 
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ассоциациях обмен веществ между клетками протекает очень свободно, 
непосредственно через контактирующие поверхности.

Дальнейшие последования Левенштейиа и его сотрудников показа
ли, что высокая проницаемость контактов клеток представляет собой до
вольно общее явление. Ими были исследованы клетки мальпигиевых 
канальцев почки, мочевого пузыря, чувствительного эпителия [23] и пе
чени [27]. Во всех этих тканях была обнаружена более или менее хоро
шая связь между клетками/

Мальпигиевы канальцы—цилиндрические трубочки из одного слоя 
эпителиальных клеток, поэтому сопротивление мембран могло быть оп
ределено с большой точностью. Сопротивление неконтактной мембраны 
было не менее чем на два порядка выше. Такие же результаты были по
лучены и на других тканях.

Фар-карр и Поладе [14] провели ряд опытов по выяснению прони
цаемости эпителия для некоторых высокомолекулярных веществ. Они 
воспользовались тем, что при искусственной гемоглобинурии гемоглобин 
концентрируется в почечных канальцах, образуя там плотную гомоген
ную массу, в экспериментальных случаях полностью заполняющую про
свет канальцев. Тогда он может быть использован как метка при элек
тронно-микроскопическом исследовании контактных комплексов между 
клетками эпителия, выстилающего эти канальцы. Во всех исследован
ных участках канальцев гемоглобин был обнаружен только до уровня 
плотного контакта.

Повышение проницаемости мембран на контактирующих поверх
ностях оказалось легкообратимым. При удалении из внешней среды ио
нов Са + + электрическое сопротивление контактирующих мембран рез
ко увеличивается и становится близким сопротивлению свободной по
верхности [27, 29]. Оно растет также в гипертонических средах [24]. В 
последнее время показано, что электрическое сопротивление контакта 
мембраны растет при действии фермента гиалуронидазы на слюнную же
лезу (СЫгопошиз рШшоьиз) [1].

Нужно отметить, что пока нет каких-либо серьезных доказательств 
։ пользу того или иного типа контактных структур (из рассмотренных 

выше), определяющего удельное сопротивление контакта.
Гипотетические механизмы образования структур контактной мем

браны. Так или иначе существование в области контакта низкоомных 
мембран твердо установлено для некоторых типов клеток. Вполне ве
роятно, что особые свойства контактных мембран просто возникают в 
результате тесного соприкосновения клеток, а ,пе предсуществуют в от
дельных клетках. Априори возможны три типа гипотез, объясняющих 
возникновение особых свойств мембраны в месте контакта. Эти свойства 
могут определяться химическим влиянием контактирующих клеток друг 
на друга; повышенной проводимостью и малой утечкой вдоль щели со
прикосновения мембран, что может быть связано с теми или иными 

груктурными элементами контактного комплекса; ионным составом 
знутрищелевой жидкости, зависящим от состава омывающего раствора.
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Рассмотрим несколько подробнее принципиальные соображения 
третьего типа гипотез, наиболее простого и привлекательного. Основная 
идея этих гипотез состоит в том, что различия в ионном составе области • 
контакта и окружающей среды определяются условиями диффузии в уз
ких межклеточных щелях.

Вудбари [39] предположил, что вследствие медленной диффузии з 
межклеточной щели накапливается избыток ионов калия, выходящего 
из клеток. Это приводит к деполяризации контактной мембраны и в ре
зультате к повышению ее проницаемости. Не останавливаясь на разборе 
этой модели, изложим коротко другую, близкую гипотезу. Можно пола
гать, что высокая проницаемость контактных мембран обусловлена ма
лой концентрацией кальция внутри щели. Уже то обстоятельство, что 
кальций, как известно, хорошо адсорбируется поверхностью клеток, и, 
попадая внутрь клетки, оказывается прочно химически связанным, мо
жет привести к пониженной концентрации его в области контакта вслед
ствие медленной диффузии в узкую щель. Эта гипотеза может быть раз
вита дальше па основе довольно простого и правдоподобного допущения. 
Известно, что в клетках содержится большое количество органических и 
неорганических анионов, дающих с кальцием весьма плохо растворимые 
осадки. К таким анионам можно отнести РО4, Соз, анион пальмитиновой 
кислоты, анион гиалуроновой кислоты и многие другие. Если принять, 
что клетки выделяют соединения, содержащие эти анионы, в наружную 
среду, то концентрация свободного Са + в узком пространстве меж
клеточной щели резко упадет в результате образования осадка. Вслед
ствие притока Са44՜ в щель из внешнего раствора концентрация его, 
ио-впдимому, окажется самой низкой в середине щели. По тем же при
чинам концентрация кальциевого осадка будет наибольшей по краям 
щели, где возможно даже образование своеобразных пробок из нерас
творимых соединений кальция. Хорошо известно, что в отсутствие каль
ция резко увеличивается проницаемость и падает сопротивление многих 
мембран. Можно ожидать, что вследствие этого проводимость контакт
ной мембраны существенно повыситься и будет наибольшей в центре кон
такта. Было обнаружено [2, 3], что нерастворимые осадки катионов, 
сконцентрированные в узких порах, обладают высоким электрическим 
сопротивлением, избирательной проницаемостью по отношению к ряду 
катионов и анионов и выпрямляющими электрическими свойствами, т. е. 
ведут себя в некотором смысле аналогично клеточной мембране. Инте
ресно, что проницаемость таких осадков для К 1 весьма высока, а для 
Са очень мала. В силу таких свойств наличие осадков на краях 
щели должно было бы увеличивать сопротивление утечки и резко умень
шить поступление кальция внутрь щели. Вследствие избирательной про
ницаемости для К 4 па таких осадках возникает разность потенциалов, 
определяемая ионным концентрационным градиентом—аналог потен
циала покоя клеточных мембран. Все эти свойства описанной модели, 
вероятно, могли бы обеспечить электрическую и функциональную связь, 
выявляемую на некоторых тканях в экспериментах. Модель эта хорошо 
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согласуется с работами [27]. свидетельствующими о чрезвычайно важ
ной роли кальция в образовании и поддержании клеточных контактов.

Наглядно видно, что гипотеза, основанная на определяющей роли 
кальция в возникновении особенностей контактной мембраны, нс проти
воречит «калиевой» гипотезе Вудбари. Очевидно, что более полные мо
ими такого типа должны учитывать распределение нескольких катио
нов п анионов. При конкретном расчете подобных систем возникают I
сложные задачи диффузии в узких пространствах, в частности 
диффузии с поглощением одной или нескольких диффундирующих 
частиц, а также задачи зависимости параметров мембраны от 
концентрации ионов и потенциала на ней. Понятно, что это в 
свою очередь требует ряда точных экспериментов на невозбудимых 
объектах. Не будем обсуждать упомянутые гипотезы о возникновении 
особенностей межклеточного контакта. Гипотеза о химическом взаимо
действии контактирующих поверхностей априори очень вероятна, одна
ко пока для нее не существует достаточно конкретных моделей, кото
рые можно было бы подробно анализировать.

Природа физических сил, действующих между контактирующими 
поверхностями клеток. Представление о природе сил, определяющих 
•цеплепие поверхностей клеток, базируется на данных коллоидной хи
мии о взаимодействии заряженных поверхностей в ионной среде [4].

Предполагается, что взаимодействие коллоидных частиц обуславли
вается силами отталкивания, связанными с наличием двойных электри
ческих слоев. Так как при нормальных параметрах среды (pH и ионная 
сила) поверхностный заряд мембран всех клеток имеет отрицательный 
знак, то между поверхностями клеток при их сближении должны дей
ствовать силы электростатического отталкивания. Величина силы оттал
кивания зависит от расстояния между поверхностями, т. к. взаимодей-. 
ствис происходит в ионной среде и около каждой заряженной по-верх- 
НОС1И образуется диффузное облако противоионов, то они с расстоянием 
спадают по экспоненциальной закономерности. Кроме сил отталкивания, 
между двумя электрически заряженными слоями действуют еще силы 
притяжения. Из известных сил притяжения достаточной общностью об
ладают только лондоиовские дисперсионные силы. Обычно считают, что 
илы Лондон-Ван-дер-Ваальса имеют очень малый радиус действия— 

порядка атомных размеров.
Полная энергия взаимодействия в двойных электрических слоях 

высчитывается посредством сложения кривых отталкивания и притяже
ния. Силы отталкивания на больших расстояниях убывают то закону, 
близкому к экспоненциальному, с эффективным радиусом действия по
рядка толщины двойного электрического слоя. Силы же притяжения 
преобладают на очень малых и на очень больших расстояниях.

Взаимодействия между клеточными поверхностями. Физическая 
геория взаимодействия двухслойных поверхностей была применена Кер
тисом для объяснения межклеточных контактов и адгезии [7—10]. Из 
։ «аимоотношений между силами притяжения и отталкивания следует,
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Vчто существуют два положения клеточных поверхностей, в которых силы 
притяжения преобладают над силами отталкивания: на расстоянии меж
ду поверхностями в 5—10 А (первый минимум) и на расстоянии в 100— 
200 А (второй минимум). При слипании клеток во втором минимуме
прочность адгезии около 10՜’ эрг/см2. Эта адгезия неспецифична и лег
кообратима. В первом минимуме она хаоактеризуется большой энергией 
взаимодействия (больше 1С՜2 эрг/см2). Разделение клеток в этом слу
чае невозможно без разрыва плазмолеммы [11].

Первый минимум отделен от второго потенциальным барьером, со
зданным электростатическим отталкиванием. Петика [30] и Кёртис [8] 
рассчитали, что при реальных плотностях электрического заряда клеток 
преодолеть энергетический барьер отталкивания и установить контакт 
в первом минимуме могут лишь участки поверхности, имеющие радиус 
кривизны не более 0,1 в. Кёртис [8] считает, что адгезия клеток в первом 
минимуме может осуществляться .в тех участках контакта, где межкле
точное расстояние исчезает (зона замыкания, отдаленная зона плотного 
контакта). А на большей части клеточного контакта, где между клетка
ми в электронный микроскоп видно расстояние в 100—200 А, осу
ществляется слипание во втором минимуме. Этому виду адгезии Кёртис 
придает первостепенное значение при агрегации клеток. Действие двух
валентных ионов на адгезию эта гипотеза объясняет уменьшением элек. 
тростатического отталкивания клеток.

Есть гипотезы, согласно которым межклеточные контакты осуще
ствляются путем непосредственного химического взаимодействия поверх
ностей клеток. Следует отметить, что в настоящее время нельзя провести 
четкую грань между наружным слоем поверхности и межклеточным це
ментом. Правильнее ставить вопрос о том, возможно ли выделить ве
щество, участвующее в клеточном взаимодействии.

Впервые сообщение о выделении вещества контакта появилось в ра
боте Москоны [26]. Он пришел к выводу, что вещество, ответственное за 
адгезию эмбриональных клеток цыпленка, имеет мукоидную природу. 
Однако Стейнберг [33], проверяя результаты опытов Москона, показал, 
что выделенное им вещество есть продукт распада части клеток— 
нуклеопротеид.

Существенные результаты были получены на губках [17, 21]. Дис
пергировав их в морской воде, лишенной Са и Мд, авторы указанных 
работ отделяли клетки от надосадочной жидкости тщательным центри
фугированием суспензии. Затем сравнивалась скорость слипания диспер
гированных клеток губок в среде, в которую добавляли надосадочную 
жидкость. Результаты опытов показали, что при низкой температуре 
клетки не могут слипаться, если с их поверхности предварительно уда
лить некоторое вещество. Если это вещество, потерянное клетками в бес
кальциевом растворе, добавить в среду, то клетки слипаются и при низ
кой температуре. Анализ вещества контакта показал, что оно представ
ляет собой белок, содержащий некоторое количество углеводов. Пред



42____ С. Л. Баджпнян

принимаются попытки выделения веществ контактов, специфичных для 
клеток высших животных.

Ком ап и Штейнберг [5, 32] предполагают, что сцепление клеток осу
ществляется благодаря кальциевым мостикам, связывающим анионные 
грушпы шоверхностей соседних клеток.

Очевидно, при большинстве типов контактов кальций каким-то об
разом вступает в специфическое химическое взаимодействие с компо. 
центами поверхности, участвующими в образовании контакта. Более 
точно определить характер такого взаимодействия пока невозможно.
Институт экспериментальной биологии 

ЛИ АрмССР Поступило 13.VII 1972 г.•г

и. Ա. ԲԱՋԻՆՏԱՆ

ՐՋՋԱՅՒՆ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԻ ԿԱՈՈՒՑՎԱԾՔԸ Н ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա մ փ ո ф 11 ւ մ

/’?/><> կոնսւսյկտ ային փ ո խ ա ւլդեց ութ յունն ե ր ր կենսաբանական կւււրևււր 
նշանակություն ունեցող ւղ րոբքեմն երից Դրանք կապված են պինոցքտոպի 
ու սեկրեցիայի հետ և մասնակցում են ներբջջային տարբեր թ ա ղանթնևրի 
ձևտվորմ անրւ Հոդվածում ներկայացված են կոնտակտային կառուցվածքների 
ղանաղւսն տարբերակներ ւքիացւյան հատված, սերտ կոնտակտի հատված, 
ղեսմոսոմա, միջնապատված ղեսւհւսոմա, որոնք հ ա րռն ա բ ե ր վե / են շսւսւ 
հյու սւ{ա ծքն երու մլ

! եռա ջ ին անդամ Լևենշտեյնի հայտնաբերած մ ա կ ե ր ե ս ա զին թաղանթների 
բ արձր թա էի անցելիոլթյոլ նր ցոլյց / ավել, որ կ ո նա ա կ աի հաա վաժի թադ անթ- 
ներր պ րա կտ ի կո ր են թավլան ցելի են շատ նյութերի համարւ Թաղանթների ալդ 
մասում, կախված կոնտակտային ճեղքի չափերից, ղործամ են ինչւղես ձղո֊ 
ղական, այնպես Լլ վանող ուծերր։ Ադողական և վանող ո լծերի ւի ո խ աղ դե ց ո I- 
թյունների ուսումնասիրությունը ցույց Լ տալիս, որ ղոյության ունեն բջջուլին 
մակերեսների երկու ւէիճա կն ե ր, որոնց ծ ամանակ ձգողական ւււծերր ղերա֊ 
կշռում են //անող ա ծերինւ
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УДК 021.384.8В. Г. МАНУСАДЖЯНМАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ (ПРОГЕСТЕРОН, ТЕСТОСТЕРОН И АЛЬДОСТЕРОН)В статье рассмотрены масс-спектры △4-прегнен-3,20-диона. △ 4-андростен-3-он-17 (р)-ол-17-пропноната и △4-прегнен-11 р-21-лиол- 18-аль-З,20-диона. Рассмотрены схемы распада молекулярных ионов и проведена аналогия с метаболическими превращениями указанных веществ в живом организме.Техника проведения масс-спектрометрического эксперимента отписана в одной из наших работ [1].Температура плавления прогестерона—127—129°С, температура испарителя—24°С, температура спирали подогрева тигля в ионизационной камере (здесь и далее)—1000°С; тестостерон-пропионата Тпл=118—123°С, температура испарителя—105°С, альдостерона Т11Л = 155— 160°С, температура испарителя — 112°С и 70°С. Брутто формулы и молекулярный вес — в атомных единицах массы (а. е. м.) С91Н«пО0, МВ = 314 а. е. м.— для прогестерона; С22Н32О3, МВ = 344 а. е. м.— для тестостерон— пропионата соответственно и С21Н28О5, МВ=360 а. е. м.— для альдосугероната его моногидрата, МВ = 372 а. е. м.
Результаты и их обсуждение. Прогестерон (рис. 1а). Масс-юпектр получен в области 75—320 м/е.Молекулярный пик хорошо стабилизирован. Если исходить из принципа эквивалентности масс-спектров продуктам метаболизма для некоторых диссоциативных ионов, то время полужизни молекулы прогестерона достаточно велико по сравнению, например, с альдостероном (см. ниже), молекулярный ион которого имеет очень слабую интенсивность. Деметилирование происходит при ионизации редко, зато потеря боковой СНзСО-группы в виде уксусночо альдегида приводит к появлению ионов с м/е 270, а миграция на С17 двух атомов водорода дает пик 272 м/е. Гидрирование может происходить в Сг3) — 0 или С(4) = С(5) связях, однако мы отдаем предпочтение следующей структурной формуле, основанной на химическом восстановлении стероидов по А-кольцу:

27Կ т/цВосстановление может быть достигнуто при димеризации -молекул про!естерона в газовой фазе со стабилизацией положительного заряда



IМасс-спектрометрический анализ некоторых стероидных гормонов 45ла атоме кислорода А-кольца. Однако возможен и другой (путь интерпретации пика 274 м/е. Если молекулярный ион потеряет молекулу аллена СН2=С = СН2 (а. е. м. 40), то возникнет та же линия.

Рии. 1. Масс-спектры альдостерона (1 в, г). прогестерона (1а), тестостерон Потенциал ионизации 70 в, а при потенциале 35в.
пропионата (16) и спектр I г получен

Предпочтение в такой элюмииации можно отдать 4, 5, 6-углерод- ным атомам, так как 5-атом не содержит водорода, миграция Сб 11, С5 легко может произойти, и, кроме того, этому процессу будет способствовать стабилизация положительного заряда на атоме кислорода с образованием осколочного иона со структурой:

Пики в области 236 и 266 м/е, по-видимому, образуются при перегруппировке в О-кольце, как это имеет место при большинстве диссоциаций стероидных ионов. Пик 211 м/е можно отнести к иону, состоящему из остова А, В, С-колец с элюминацией молекулы воды. Интерпретация пиков 140—200 м/е может быть произведена .при рассмотрении распадов по С-кольцу, а ниже 140 м/е—по В-кольцу (схема 1):



46 В. Г. МанусаджянСхема 1

21 / е
Тестостерон-пропионат (рис. 16). Для фармакологии масс-спектрометрия этого производного имеет особое значение, так как вещество неактивно до его распада по сложноэфирной связи. Интерпретация пиков 124, 133, 147, 161, 213, 229, 246 м/е аналогично пикам прогестерона֊ распады по В, С, О-кольцам с протонной перегруппировкой в них. Только пик 271 м/е следует, вероятно, отнести к осколку:

2 71При мономолскулярной активизации тестостерон-прошионата возможна элюминация как пропионового альдегида, дающего △4-андро-



М^сс-спектрометрический анализ некоторых стероидных гормонов 47стен—3,17-дион, а при отщеплении молекулы С3Н4О в виде акролеина(или метилкетена) образуется молекула тестостерона:

Оба пика слабой интенсивности прису 1ствуют в масс-спектре. Совпадение масс-спектров тестостерона со спектром его производного в области ниже 280 м/е до 75 м/е чрезвычайно удачное и повторяет все интенсивные пики [3]. Это говорит о двойной диссоциации—тестостерон- иропиоиата в тестостерон с последующим его быстрым распадом на более низкомолекулярные осколки. Интенсивность пика 288 м/е при этом значительно ниже, чем у тестостерона. Такое'поведение производного можно объяснить тем, что, обладая пролонгированным действием, при наличии сложноэфирной связи он становится более активным, чем тестостерон при распаде ее. Это вытекает из меньшей стабильности положительно заряженного иона тестостерона, образующегося из своего пропионата. Это заключение относится только к мономолекулярным реакциям, активизирующим молекулу, если таковые имеют место при метаболизме. Биомолекулярный механизм активизации этого гормона, наоборот, будет обладать только пролонгированным действием, не влияя на активность и скорость превращения тестостерона.
Альдостерон (рис. 1в, г). Масс-спектр альдостерона получен в области 400—20 м/е. В отличие от двух вышеприведенных соединений, масс-спектр альдостерона (рис. 1в) не содержит пиков в области 173— 355 м/е, что является довольно редким случаем для молекул стероидного строения. Возможно, при более «мягких» условиях анализа, снижая ионизирующее напряжение или температуру ионизационной камеры, можно получить более характерный спектр (рис. 1г). На спектрах наблюдаются пики, при 378 м/е соответствующие моногидрату альдостерона, который, как известно, существует в четырех таутомерных формах [2]:
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Характерными пиками являются 110, 123 и 124 м/е линии, имеющие высокую интенсивность и большую устойчивость при многократном снятии спектров. Схема распада для альдостерона следующая:о

Вероятно, наличие альдегидной группы в С|з֊положении и особенно легкость перехода ее свободной формы в полукеталь и (полуацеталь создают такое напряжение в С и О-кольцах, что распад по ним становится невозможным. Это же обстоятельство мешает отщеплению боковой группы в С]7-положении, что исключает появление пиков в области 300—302 м/е. По-видимому, неустойчивость ионной формы альдостерона является также причиной трудности его изучения. Пик 110 м/е является наиболее характерным для этого стероидного гормона и может служить совместно с очень слабой молекулярной линией основой для его идентификации.II МОЛГНИ им. II. П. Пирогова Поступило 15.V 1972 г.



Масс-епектрометрический анализ некоторых стероидных ■Հ,’'՚"|°8 
Վ. Դ. |րԱՆՈ1՚1)ԱՋ8ԱՆ11141Շ ՍՏԵՐՈԻԴ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍ-ՍՊԵԿՏՐՈՍ ԵՏՐԻհ ԱՆԱԼԻԱՐԱմփոփում

Հոդվածում ուսումնասիրված են ձ4- պրեդնեն-3, 20֊<դիոն, ճ4-անդրոս- 
ս,են-3-ոն֊\17 ([}) -պ-մ 7-յդք ուդինատ ձ*- պրեգնեն-մ 1 է->21-[իոլ-1 Տ-ալ-3, 20- 
ւյիոն մաս-օյպ հկտրն երրէ

Քննարկված է մոլեկուլային իոնների հեղբման սխեման և զուզա .եո է, 
անցկացված կենդանի օրգանիզմում նշված նյութերի մետարպիկ փոխարկս.մ- 
ների հետI
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УДК 591.1 HI

С. М. МИНАСЯН

РЕАКЦИЯ ГИПОТАЛАМУСА ОБЛУЧЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ вибрации

Изучалась электрическая активность различных структур гипоталамуса и ее вос
ходящее влияние на кору головного мозга при воздействии облучения и вибрации.

В ранние сроки лучевой болезни в условиях воздействия вибрации гипоталамус 
оказывает нормализирующее действие на кору головного мозга. Об этом свидетель- 
ствуют данные частотного анализа: в электрограммах отмечается сдвиг в сторону вы
сокочастотных низкоамплитудных волн и снижение порога раздражения гипоталаму
са, вызывающий активацию коры. С конца латентного периода, и особенно в разгаре 
заболевания, в ответной реакции организма на вибрацию превалирует лучевой фактор.

Работами многих исследователей установлено, что в патогенезе 
различных проявлений лучевой болезни большое значение имеет пора
жение центральной нервной системы. Основные механизмы нарушений 
биоэлектрической активности головного мозга во время лучевой болез
ни были вскрыты в ряде работ [9—11, 16, 17]. За последние годы уста
новлена зависимость этих изменений от функционального состояния ги
поталамической области [3, 6, 8, 15]. При лучевых поражениях резуль
таты указанных исследований служат предпосылкой для выяснения сте
пени вовлечения гипоталамических структур в реакции, возникающие 
при воздействии различного рода факторов внешней среды. Таким фак
тором, в частности, является вибрация, воздействие которой приводит к 
существенному изменению функций различных отделов центральной 
нервной системы [2, 4, 5, 12]. ■

Задачей настоящей работы являлось изучение электрической ак
тивности различных структур гипоталамуса и ее влияния на кору голов
ного мозга при воздействии облучения и вибрации.

Материал и методика. Исследования проводились в условиях хронического опыта 
на 10 кроликах, которым вживлялись электроды в кору (сенсомоторная, лобная, заты
лочная) и в подбугорья (переднее гипоталамическое ядро- Нра, заднее гипоталамиче
ское ядро Нрр) по карте Фифковой и Маршалла [1]. Локализация электродов после 
окончания экспериментов определялась гистологически.

Запись электрической активности мозга проводилась на 8-канальном энцефалогра
фе фирмы «Алвар» с одновременной регистрацией ЭКГ и дыхания.

Частотный анализ проводился двухканальным анализатором в диапазонах дельта-, 
тета-, альфа- и бета-частот.

Подкорковые электроды использовались и для электрического раздражения гипо
таламуса, которое проводилось прямоугольными импульсами длительностью 0,5 шеек, 
с частотой 150 гц. в течение 10 сек. Подопытные животные подвергались вибрации на 
вибростенде ST-300, частотой 80 гц, амплитудой 1,0 мм, в течение 10 мин. Облучение 
производилось рентгенаппаратом РУМ-11, дозой 800 р.



Реакция гипоталамуса облученных животных на воздействие вибрации

Результаты исследований. У интактных кроликов высокочастотное 
раздражение заднего гипоталамуса вызывает генерализованную реак
цию в виде появления ритма напряжения в корковых образованиях 
(табл. 1).

Статистическая обработка показаний частотных компонентов ЭКоГ 
выявила увеличение в диапазоне тета-волн (Р<0,01) и уменьшение—в 
диапазоне дельта-ритма (Р<0,02). Наименьшие изменения отмечались 
в полосе Р-ритма. Порог раздражения Нрр варьировал в пределах 2,0 — 
4,0 в, при этом реакция активации продолжалась 10—50 сек, в некото
рых случаях 1,5—2 мин.

При высокочастотном раздражении Нра регистрировалось два типа 
реакций: вспышки нерегулярных высокоамплитудных волн, наблю
даемые в некоторых опытах, а в большинстве случаев— реакция актива
ции в виде синхронизации тета-ритма (табл. 1). Возбудимость Нра ока
залась ниже по сравнению -с задним гипоталамусом (порог раздраже
ния варьировал в пределах 4,0—5,0 в).

В ранние сроки после облучения изменения биоэлектрической реак
ции головного мозга носят фазовый характер. В первой фазе (через 
10—20 мин после облучения) в ЭКоГ регистрируется повышение элек
трической активности и реакция активации в виде синхронизированной 
тета-активности (табл. 2).

В гипоталамусе усиление активности носило стойкий характер, осо
бенно в заднем отделе. Статистическая обработка материала, касающе
гося сдвигов в частотном спектре заднего гипоталамуса, показала уве
личение 0- и снижение дельта-активности. При этом электрическая 
активность Нра существенным изменениям не подверглась.

Вторая фаза биоэлектрической реакции па облучение начинается с 
20- 30 мин (у некоторых кроликов через 45 мин) и характеризуется 
сдвигами биоритмики в сторону постепенного восстановления исходной 
активности. Через 1,5 -2 часа .после облучения в сенсомоторной, лобной 
областях коры и в переднем отделе гипоталамуса регистрируется увели
чение медленных волн (рис. 16); напряжение дельта-волн достигает 
200—300 ткв. Сходные фазовые изменения после облучения наблюдали 
Ливанов [11] и Надарейшвили [13]. В этой фазе у большинства кроликов 
наблюдается и понижение возбудимости гипоталамуса, о чем свиде
тельствует увеличение порогов (порог Нрр—па 0,4—0,6 в; Нра—на 
0,2—0,5 в от исходного՛ уровня). На этом фоне (через 1,5 часа после об
лучения) вибрация снимает реакцию биоэлектрической активности на 
■ ** _ — м и 1воздействие рентгеновских лучей, т. е. в этой фазе полностью доминиру
ет вибрационный эффект. После снятия динамического фактора в ЭКоГ 
наблюдается увеличение 0- ритма па фоне сниженного напряжения 
дельта- и «-волн (рис. 2). Период активации продолжается 5—7 мин. О 
повышении 'реактивности ЦНС под воздействием динамического фактора 
свидетельствует также снижение порогов раздражения гипота
ламуса, вызывающее активацию в ЭЭГ; порог Нрр снижается на 0,2— 
0,4 в; а Нра—0,1—։0,3 в. На фоне поствпбрационпой активации раздра-



Таблица I
Изменения частотного спектра ЭЭГ кроликов при раздражениях ։ ипг,таламуса

Обследован
ные струк

туры

Фон При раздражении Нрр

а

При раздражении Нра

Нра

Нрр

Затылочная кора

Сенсомоторная кора

Лобная кора

40,81-1֊
1.12՜

35,94±
2.07

34.21 +
1,95

36.82±
3,44

35,73+
1.64

30.52+ 
0,85

30.15+
0.92

29.15±
1.07

25.56+
2.19±

27,94+ 
2,15

20,71 +
0,18

20.50+
0,84

22,61 +
2,34

21,64+
1.95

20,72+
2,07

7.20±
2,14՜

13.81±
1.15

15.32+
1.74

16,42+:
2.07

15,61 +
1,84

30,83+
2.14

27,10±
3,07

27,45+
2.14

26,32+
1.14

39,72+
1.15

35,94+
1,16

37,55+
3,15

21,18+
2,44

22,94+ 
2,48՜

19,27+
1.74

21,94+
2,15

10.62+ 
0,95

12.00+
1,15

17,34+
2,43

14,19+ 
1,15~

25,13+
2,43

29,54 + 
1.43

29,30+
3,81

34,93+
2,07

36,34 +
2,07

35,65+
1.74

34,00 +
1,15

42,36+
3,01

23,27+
1,85

20,61 +
1.95

20,28+
2,15

11,15+
1,84

12,24 +
2,04

14,20֊+
2,43

16.40+
2.02
7,84 +
1,95

Таблица 2
Изменения частотного спектра ЭЭГ кроликов в динамике лучевой болезни

Обследованные 
структуры

5-й день 15-й деньЧерез 10 мин после облучения Через 1.5 час. после 
облучения

О

Нра

Нрр

Сенсомоторная кора

Лобная кора

34.64+
2.11

25.26+
2,18՜

23,23+
2,48

28,25+
2.57

34,63+ 1 ■■■
1,19

38.43±
1.53

43.69±
2,17

37,61±
1,73

22,71 +
2,34

22.64+
0,95

21,42+
1,64

22,45+
1.43

7,42+
1,95

14,53+
1,06

11,70+
2,02

45,94+ 30,83+
2.43 । 3,04

38,44+31,40+
3,43 | 3,01

61,00+ 20,12±
3,95 I 2,59

43,00+28,43+
1,01 (0.95

15,46+ 
1,79

17,85+
4.64

15,00+
2,64

19,82+
0,85

7,7± 
2,03

12,52+ 
1,95 
4,62+ 
1.95 
8,13+ 
2,02

41,12± 
2,64

43,00+
2,64

46,05+
3,43

46.51±
1.18

30.63+
1.15

31,44+
2,19

32,83+
2,18

29,72+
2,64

15,42+
2,37

15,09+
1,65

10,71 +
3,01

12,85+
1,64

12,74+
1,63
9,88+
3,94

10.35+
1,43

10.81 +
3,40

60,53+
2,95

65,65+
2,24

60,73+
3,56

64,43±
2,08

20,84+10,75+
1.15 1,93

25,43+ 9,01 ±
1,65 ■ 3,14

23,34+ 10,63+:
1,85 I 3.40

22,64± 12,81 +
1.85 2,13

8,06+
3,01

5,30+ 
0,84
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Рис. 1. ЭЭГ кролика через 1,5 часа после облучения. Л до облучения; 
Б—после облучения. Сверху вниз: Нра, Нрр, затылочная, сенсомоторная, 

лобная кора, ЭКГ, дыхание.

жение гипоталамических структур также вызывает синхронизированную 
тета-активность. В поведенческих реакциях организма после вибрации 
не отмечалось резких отклонений по сравнению с контрольными жи
вотными.

Наблюдаемая реакция активации в коре после воздействия вибра
ции, очевидно, связана с прямым влиянием гипоталамуса на кору и во
влечением в реакцию среднего мозга, таламической области подкорки 
(по гипоталамо-таламическим путям). Это дает возможность предпо
ложить, что в ранние 'сроки лучевой болезни в условиях воздействия ви
брации гипоталамус оказывает нормализующее действие па кору го
ловного мозга.

Через 24 час. после облучения в корковых областях и гипоталамусе 
электрическая активность нормализуется, о чем свидетельствуют пре-
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Рис. 2. Влияние вибрации на ЭЭГ кролика через 1,5 часа после облучения. 
Сверху вниз: Нрр, затылочная, сенсомоторная, лобная кора, ЭКГ, дыхание.

обладание в ЭКоГ высокочастотных волн (а- и Р-) и снижение порога 
раздражения структур подбуторья: Нрр снижен на 0,5 в, а Нра—на 1,5 в 
в сравнении с исходным уровнем (рис. 3). В обследованных структурах 
головного мозга электрическая стимуляция гипоталамуса вызывает диф
фузную активацию.

Нрр.

Рис. 3. Изменения порогов раздражения гипоталамуса в динамике луче
вой болезни и при вибрации, а—фон; б—после вибрации. 1—норма; 2—че

рез 1,5 часа после облучения; 3, 4, 5—1, 5, 15 дни после облучения.

При воздействии вибрации на ЭЭГ регистрируется реакция актива
ции в виде синхронизированной б-активности; у некоторых кроликов 
при этом в Нра доминируют медленные шолны. Раздражение ядер ги«по- 
таламуса показало, что под влиянием вибрации (Пороги снижаются не
значительно (рис. 3).



Реакция гипоталамуса облученных животных на воздействие вибрации 55

В последующие дни (3—7) колебания биоэлектрической активности 
в коре близки к исходному, с тенденцией к постепенному снижению. В 
частотном спектре ЭКоГ отмечается достоверное увеличение дельта
ритма (табл. 2); одновременно наблюдается и увеличение порогов раз
дражения ядер гипоталамуса с удлинением латентного периода ответ
ных реакций (через 10—45 сек после раздражения). В эти дни болезни 
виброчувствительность животных «в некоторой степени ослабевает.

В разгаре болезни (начиная с 7—10 дня) биоэлектрическая актив
ность и амплитуда волн резко понижены, особенно в заднем гипотала
мусе. В частотном спектре электрограмм гипоталамических ядер преоб
ладают медленные волны (табл. 2). Соответственно наблюдается повы
шение порога Нрр в два, Нра—1,5 раза по сравнению с нормой 
(рис. 3).

В поздние сроки (15—20 дни) при воздействии вибрации сушест- 
венных изменений в электрической активности обследованных зон не 
наблюдается. Раздражение подбугорья на вибрационном фоне не ока
зывает активирующего влияния: последействие в частотном спектре ха
рактеризуется большим удельным весом медленных волн. Однако по 
мере снижения возбудимости переднего гипоталамуса усиливается ее 
синхронизирующее влияние на ЭКоГ.

Таким образом, с конца латентного периода, и особенно в разгар 
заболевания, в ответной реакции организма на действие вибрации пре
валирует лучевой фактор. В механизме этого явления, несомненно, ре
шающая роль принадлежит гипоталамусу. В пользу этого предположе
ния говорят и литературные данные об изменении гипоталамических 
структур при лучевых поражениях. Исследования Изосимова [7] пока
зали, чго в первые дни после облучения влияние подкорковых образова
ний возрастает, а в более поздние сроки это влияние на корковые по
тенциалы извращается и значительно ослабевает. По данным Ливанова 
[8], Делицина [3], у кроликов, подвергнутых общему облучению, биоэлек
трическая активность сначала повышается, а в дальнейшем снижается.

Смирнова [14] указывает, что наиболее тяжелые изменения нейро
нов в разгаре лучевой болезни обнаруживаются в подбугровой области.

Полученные данные свидетельствуют о немаловажной роли гипота
ламуса в реакциях облученного организма на вибрацию.

Ереванский государственный университет, 
кафедра физиологии животных н человека Поступило 20.VI 1972 г.

II. Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՎԱԾ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈԻՍԻ ՌԵԱԿՑԻԱՆ 
ՎԻԲՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՆԴԵՊ

Ա մ փ ււ փ и ւ մ

Մեր նսլ ատսւ կն Ւ, և րլե է ուսումնասիրել հիպոթ ալամ ուսի տարբեր կորիզների 
կ են и ա՚է լե կտ ր ա կ ւսն ակտիվությունը և նրա վերելակ ա ղդե ր ո լթ յո ւն ր զլիւ ո ւղեղի



56 С. М, Минасян /

կեղևի վրա հառա ղա (թա հարւեան և վիբրացիայի սւ ղ ղ ե ց// ւ թ յան պ այւեանն երՈւ ւե։
Հ ե տ ա ղո տ ո լթ լ ո ւնն ե րր կատարւԱւլ են *\ա // սւ րն ե ր ի վրա, խրոնիկ փորձի 

պայմաններում։ ճառաղա լթային հ իվ ան ղ ։ւ։ թ յւսն ա ռաջն ա յին ռեակցիայի շրր- 
ջ ան ում հ ի պ ոթ ա / ա մո ւ ս ի կենսաէլեկարա կան ա կտիվությոլնր ենթ արկվում Լ 
երկփուլ փ ոփ ոխ ութ լան' կարճատև ակտիվացում (10—20 րոպե) և ապա ճըն֊ 
շո։մ, որր դրսևորվում ե, նաև կեդևա յին գոյացություններում։ Այս ւիոլլոււՏ մե
ծանում է նաև կեղևում ակտիվացում առաջացնող հիպոթալամ իկ առջևի ե 
հետին կորիզների գրգռման շեմքր։ Այղ ընթացքում վիբրացիան (80 >ց էաճա- 
ի։ ա կ ա ն ո լ թ (սւ մր ) մ ա մա ն ա կ ա վ ո ր ա պ ե ս վ ե ր ա ցն ո ւ ։) Լ ճ ա ռ ա ղ այ (մ սւ ՛• ա ր մ ա ն 
պատ կերը և կեղևային էլեկտրագրում ի հայտ / ղալիս ակտիվացման ռեակ
ցիա, որր ղրսևորվում I, հիպոթալամուսի ակտիվացնող ազդեցության մեծաց- 
մամբ և ղրղոման շեմքերի իջեցմա մ բ ։

Հիվանգութ լան ղաղան ի և հատւկ տ ։զ ե ս բուռն շրջան ում զղա ջի չափոՎ նվա
ղում է հ ի սլ ո թ ս։ լ ա ւե ո ։ սի կ են ս ա է լե կտ րա կան ակտիվությունը, էլեկտրագրում 
ղերակշոող են դառնում դանդաղ (դելտաալիքները, բարձրանում է գրգռման 
շեմքր։

Հիվանղո։(1 յան ալս փուլերում վիբրացիայի ազդեցության պայմաններում 
ղերակշռու մ է ճա ռագա քթ՚ային գործոնի ազդեցությունը։
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РОДА ЗОКВОБ I

Анатомическое исследование узлов 20 и черешков 34 видов рябин показало, что в 
роде 5огЬи5 встречается 3 различных типа узла: однолакунный с 3 следами, однола
кунный с 5 следами (новый тип) и трехлакунный с 3 следами. Проростки видов, имею 
'них ра {личные типы узлов на уровне семядольных листьев, имеют однолакунный дв\ 
следовый тип. Выявлены константные диагностические признаки в базальной и средней 
частях черешков для ряда видов, в частности дня не различающихся по морфологиче
ским признакам вегетативных органов 5. аисирапа и 8. ИотеьНса. Выявленные призна
ки дают возможность идентифицировать эти виды прямо в поле.

Сложные и по сей день далеко не ясные взаимоотношения различ
ных таксонов внутри рода ЗогЬиз Б. неоднократно вынуждали нас обра
щаться к анатомическому методу [3, 4, 7, 8]. Полезные диагностические 
признаки для уточнения различных систематических групп может дать 
также исследование узлов и черешков.

Единого мнения среди ботаников о примитивности пли подвинутости
того или иного типа анатомического строения узла покрытосеменных не 
существует и поныне.

Еще в начале XX века Сипнот, исследуя модальную анатомию 164 
семейств двудольных, несмотря на существующие переходные формы, 
установил 3 основных тина узла покрытосеменных: однолакунный, трех- 
1акунный и многолакунный. Синнот считал наиболее примитивным и ис

ходным для остальных типов трехлакунный узел [28]. Такого же мнения 
вначале придерживался Бэйли [29—31].

Позднее Мардсэн и Бэйли, Канрайт, а вслед за ними целый ряд 
тругих ботаников .пришли к выводу, что наиболее примитивным является 
двухследовый однолакунный тип [16, 18 24]. Имеются и другие точки 
зрения. Озенда, изучив анатомическое строение узлов апокарпных дву
дольных, пришел <к заключению, что эволюция модальной структуры по
крытосеменных представляет собой регрессивный ряд от многолакунно- 
го типа через трехлакунный к однолакунному [27].

Детальный анализ различных типов узлов семенных растений при
вел Тахтаджяна к выводу о том, что первичным типом узла у покрыто
семенных является узел с тремя и большим числом лакун [13, 14, 32].

В последние годы появилась работа Беннинга, в которой вновь об
суждаются вопросы эволюции различных типО’В узлов [17]. Он приходит 
к мысли, что вероятнее всего наиболее примитивным анатомическим 
глиом узла .покрытосеменных, а возможно и всех семенных растений.
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следует считать не двухследовый однолакунный тип, а односледовый 
однолакунный или трехлакуниый.

Следует также добавить, что согласно Бейли [16], эволюция но- 
дальной структуры не является строго необратимой и может идти в про
тивоположных направлениях.

В этой статье изложены результаты исследования типов строения 
узлов и черешков представителей различных секций рода БогЬиэ Ь.

Материал и методика исследования. Строение узлов у рябины ис
следовалось на однолетних побегах у 20 видов, а структура черешка в 
базальной и средней части у 34 видов. Кроме того, изучались узлы и 
околоузловые части стебля проростков некоторых армянских видов ря
бин, выращенных из семян в отделе живой флоры Армении Ботаниче
ского сада. Приводим список исследованных видов рода БогЬиз Б. с но.
мерами препаратов.

1. Sorbus americana Marsh. Москва. Главный бот. сад (Монреаль), 
20.

2. S. aria (Б.) Cr.; Bayern, Ebermannstadt, R. Dull., Москва, Глав
ный бот. сад (Голландия), 8.

3. S. armeniaca Hedi. Кавказ, Главный Кавказский хр., 12.
4. S. atrosanguinea Yu et Tsai. China, Yunnan, T. Tsai, 30.
5. S. aucuparia L. Армения, Севан; Москва, Главный бот. сад, 7.
6. S. caloneura (Stapf) Rehd. (Micromeles) Юго-Зап. Китай, 31.
7. S. chamaemespilus (L.) Cr. Bayern, Berchtesgaden, R. Dull 24; 

Poland. Tatras Mountains, ca 1000 m., K. Browicz.
8. S. caucasica Zinserl. Пятигорск, г. Машук; г. Бештау, Красно

дарский край, Красная Поляна, г. Ачишхо, 9.
9. S. commixta Hedi. Москва, Главный бот. сад (Южно-Саха

линск), 21.
10. S. coronata (Cardot) Yu et Tsai. Chinna, Yunnan, T. Tsai, 29.
11. S. cuspidata (Spach) Hedi. Гималаи, 22.
12. S. decora (Sarg.) Schneid. Москва, Главный бот. сад (Хель

синки), 19.
13. S. domestica L. Крым, Румыния, 18.
14. S. dunnii Rehd. (Micromeles) China, Chekiang, Y. Keng., 32.
15. S. graeca (Spach) Schauer. Туркмения; Ставропольский край, 10.
16. S. hajastana (iabr. Армения, Ереванский бот. сад (Севан), 3.
17. S. hybrida L. Москва, Главный бот. сад (Скандинавия), 2.
18. S. intermedia (Ehrh.) Pers. Москва, Главный бот. сад (Шве

ция), 17.
19. S. japonica (Decaisne) Hedi. (Micromeles) Japan, Hondo, m.

Nyoho, M. Mizushima, 33. I
20. S. kusnetzovil Zinserl. Армения, Ереванский бот. сад (Джер- 

мук), 4.
21. S. Janata (1). Don) Schauer. Гималаи, Кумаон, Блипкворт, 27.
22. S. microphyПа Wenzig. Гималаи, Сикким; Китай, Сечуань, 23.
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23. S. pallescens Rehd. China, Yunnan, Likiang, J. Rock, 34.
24. S. persica Iledl. Армения, Хосровский лес, 15.
25. S. roopiana Bordz. Армения, Зангезур, Каджаран, 14.
26. S. subfusca (Ledeb.) Boiss. Армения, Ереванский бот. сад 

(Джермук), 1.
27. S. tamamshjanae Gabr. Армения, Ереванский бот. сад (Джер

мук), 5.
28. S. takhtajanii Gabr. Армения, Ереванский бот. сад (Джер

мук), 6.
29. S. thibetica (Cardot) Hand.-Mazz. China, Yunnan, Yangtze wa

tershed, Likiang, .1. Rock, 35.
30. S. tianschanica Rupr. Южно-Казахстанская обл., 25.
31. S. torminalis (L.) Cr. Кавказ, Краснодарский край, 13.
32. S. turkestanica (Franch) Hedi. Южно-Казахстанская обл., 25.
33. S. turcica Zlnserl. ( = S. graeca v. turcica) Кавказ, Грузия, 

Мцхета, 11, 16.
34. S. zahlbruckneri Schneid. China, Szechuan, A. Henry, 28.

Однолетние побеги и черешки рябин предварительно смягчались кипячением в воде 
и 5% растворе КОП. Сериальные поперечные срезы узла были сделаны на трех уров
нях: 5—6 мм выше и ниже узла и на уровне узла. Труднее было выдержать одинако
вый уровень срезов базальной и средней частей черешков. Срезы базальной части че
решка производились примерно на расстоянии 1֊ 3 мм выше места прикрепления лис
та к стеблю. По каждому виду исследовалось от 2 до 8 образцов. Все срезы изготовля- 
шсь от руки и не окрашивались. Все рисунки черешков сделаны при одном и том же 

увеличении (Х15), с помощью рисовального аппарата РА-4, за исключением 
S. lanata и S. zahlbruckneri (х40).

Строение узла у рода Sorbus L.

По анатомическому строению узла исследованные виды рябин де
лятся на 3 типа.

/ тип. Узел однолакунный с тремя (следами.

Встречается у представителя монотипной секции Torminaria — 
S. torminalis — и у двух видов рябин из промежуточной группы с ло
пастными листьями S. persica и S. hybrida секции Aria (табл. IA). Ме
дианный проводящий пучок листового следа более крупный. Над флоэ- 
мой хорошо развита склеренхима, образующая непрерывную неровную 
л и н и ю.

2 тип. Узел однолакунный с пятью следами.

Встречается у всех изученных перистолистных рябин: видов секцил 
Aucuparia S. aucuparia, S. amcrlcana, S- cominixta и S. decora, а так
же у S. domestica, представителя монотипной секции Sorbus (рис. IB). 
Склеренхимные клетки расположены над флоэмой отдельными группа
ми в виде «шапки».

Этот тип узла, по-видимо му, оказался новым.
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I ‘блина I. Типы узлов рода ЗогЬиь: А однолакунный с 3 следами; В од- 
нолакунный с 5 следами; С грехлакунныЛ с 3 следами; Д (I 6) микро
фотографии сериального среза грехлакунного с 3 следами узла 5. сйа- 

таетезрПиз (фото А. Чейнович).

3 тип. Узел трехлакунный с тремя следами.

Встречается в основном у видов секции Aria и Chamaemeapilue; 
, aria, S. armeniaca, S. hajastana, S. intermedia, S. kusnetzovii, S. stib- 
пм а, S. taniamsclijanae, S. takhtajanii, S. turcica, S. turkestanlca, S cha- 
maemespllus (табл. IC; Д1-6).

Кроме лакун, этот тип узла отличается от предыдущих еще тем, что 
■ ’" 'о склеренхима вообще не образуется. У многих видов над флоэмой 

вороны ксилемы довольно хорошо развиты более или менее круп- 
1 ьк группы колленхимных клеток.
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Сериальные срезы узлов и околоузливых частей стебля проростков 
представителя секции Aria, S. hajastana показали, что на уровне семя
дольных листьев узел однолакунный, а выше, как у взрослого расте
ния,— трехла1кунный с тремя следами. Узлы проростков S. aucuparia 
оказались однолакунными как на уровне семядольных листьев, так и 
первых, еще лопастных или перистонадрезных. Но в отличие от взрос
лых растений S. aucuparia и других представителей секции Aucuparia, 
проростки имеют всего два следа. Это согласуется с данными ряда бота
ников, согласно которым несмотря на эволюционно различный нодаль- 
ный тип семядольный узел многих двудольных имеет двухс л еловое одно
лаку иное строение [15, 16, 33].

Строение базальной и средней частей черешка.

Анатомическое строение базальной и средней частей черешка изу
ченных видов рябин подтверждает принятое нами внутриродовое деле
ние на более или менее естественные группы. Несмотря на то, что все 
исследованные рябины из секции Aucupaiia по форме базальной и сред
ней частей черешка между собой более или менее различаются, они име
ют примерно один анатомический тип строения (рис. 2). Эпидерма с 
толстым слоем кутикулы. Исключение составляет только S. aucuparia, 
у которой слой кутикулы несколько тоньше. Гиподерма состоит из 3 
слоев колленхиматически утолщенных клеток (только у S. microphylla 
из 2). Проводящих пучков 5, одинаковых (S. aucuparia, S. commixta) 
или по 2 краевых—меньших размеров (S. americana, S. decora, S. micro
phylla). Ксилема состоит из сосудов, сосудистых трахеид, лучевой па
ренхимы. Лучи 1—2-рядные. Пучки окружены колленхимной тканью;
со стороны лоэмы развита склеренхима в виде отдельных групп кле-

• ток (S. decora, S. commixta), прерывистого слоя (S. americana, S. tian-
schanica) или сплошной опоясывающей ленты (S. aucuparia, S. micro-
рИуПа). В паренхимных клетках 
сталлы в умеренном количестве 
зсЬапка, 5. ппсгорЬуПа) или во 
Проводящий пучок в средней

черешка встречаются друзы и кри- 
(S. americana, S. commixta, S. tian- 
множестве (S. decora, S. aucuparia). 

части черешка у всех видов бо
лее или менее сходный, по форме напоминающий широко раскрытую 
латинскую букву V. Над ней, с адаксиальной стороны, расположены еще 
2 небольших, дополнительных полукруглых проводящих пучка.

У представителей секции Aria, в общих чертах имеющих одинаковое
анатомическое строение, отдельные группы родственных видов разли
чаются в деталях.

Эпидерма близких видов S. aria, S. graeca, S. turcica ( = S. graeca 
v. turcica) покрыта толстым слоем кутикулы. Гиподерма образована 
тремя (S. aria) или четырьмя (S. graeca, S. turcica) слоями клеток. Про
водящих пучков 3, вокруг которых имеется колленхимная обкладка, а с 
абаксиальной стороны—группы склеренхимных клеток. Ксилема состо
ит из сосудов, сосудистых трахеид и лучевой паренхимы. Лучи 1—2- 
рядные. В клетках паренхимы встречается умеренное число крис-



Таблица II. Поперечные срезы базальной (а) и средней (б) частей череш 
ков видов секции Aucuparia (ув. Х15) : 1) S. aucuparia; 2) S. americana;
3) S. m icrophy 11 a; 4) S. commlxia; 5) S. decora. 1— эпидерма; 2— слои 

гиподермы; 3—ксилема; 4—флоэма; 5—колленхима; 6—склеренхима.
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таллов и друз оксалата кальция. В средней части черешка имеется один 
проводящий лучок серповидной формы. Над флоэмой развита склерен
хима в виде неровной прерывистой (S. turcica) или сплошной (S. aria 
S. graeca) липни. Гибридный S. roopiana ( = S. aucuparia XS. graeca) 
свой тип черешка, по-видимому, унаследовал от S. graeca. Полностью 
его повторяя, он отличается только обилием кристаллоносной паренхи
мы. S. cuspidata имеет также довольно сходное с этой группой строение
черешка.

Непосредственно к этой группе примыкают S. subfusca, S. thibe- 
tica, S. atrosanguinea и S. pallescens, отличаясь двуслойной гиподермой 
и колленхим ной обкладкой вокруг проводящих пучков. Близкая к ним 
S. coronata отличается тем, что в средней части черешка, с адаксиаль
ной стороны, сосудистые пучки оторочены колленхимой, а с абаксиаль
ной— ровной лентой вперемежку расположенных колленхимных и скле
ренхимных клеток. Примерно такое же строение черешка наблюдается 
у группы Lobatae, видов, имеющих более или менее лопастные листья: 
S. kusnetzovli, S. hajastana, S. armeniaca, S. tamamsehjanae и S. takhta
janii. Опи отличаются тем, что обкладка проводящих пучков со 
стороны флоэмы состоит из чередующихся групп колленхимных 
и склеренхимных клеток. Совершенно идентичное с ними строение име
ют S. intermedia, S. hybrida, S. caucasica (с лопастными листьями), 
отличаясь только наличием трех-пятилопастной гиподермы. Интересно 
отметить, что строение черешка S. caucasica, собранной нами с горы 
Ачишхо (Краснодарский край) и габитуально очень сходной с расте
ниями типа S. woronowi Zinserl.*,  оказалось совершенно такое же, как 
у образца из классического местонахождения (табл. III).

* Этот вид отнесен нами к S. caucasica в синонимы [5].

Из этой группы видов по форме базальной части черешка довольно 
четко выделяется S. takhtajanii. Необходимо отметить, что этот вид, вы
деленный нами (6] казалось бы из очень близкого к нему S. persica, до
вольно резко отличается от него целым рядом анатомо-морфологиче
ских признаков [3, 7, 8]. Кроме того, что у S. takhtajanii и S. persica об
наружен различный тип узлов (у первого—трехлакунный, у второго— 
однолажунный), они четко отличаются также по форме и анатомическо
му строению черешка (табл. III и IV). Гиподерма S. persica состоит из трех 
слоев колленхиматически утолщенных клеток. Проводящие пучки ба
зальной части черешка со всех сторон окружены колленхимными клет
ками, а в средней части—со стороны флоэмы—развита склеренхима в 
виде прерывистой линии, -со стороны ксилемы—колленхима, тогда как 
у S. takhtajanii проводящие пучки базальной и средней частей со сторо
ны флоэмы оторочены чередующимися отрезками склеренхимы и 
колленхимы, а со стороны ксилемы—только колленхимой.

Из всех изученных нами видов совершенно идентичное с S. persica 
строение имеет черешок S. turkestanica. Этот факт, наряду с данными 
наших анатомических исследований по древесине, плодам и пыльце



*

Таблица IIL Поперечные срезы базальной (а) и средней (б) частей чс- 
рению । видов секции Aria (ув. Х15): 1) Saria; 2) S. graeca var. tirciea, 
3) S. cuspidata; 4) S. roopiana; 5. S. caucaslca (г. Ачишпо); 6) S. caucasi- 
ca (г. Бештау), 7) S, intermedia; 8) S, takhtajanli. 1 — эпидерма; 2 -слои 

гиподермы; 3 ксилема; 4— флоэма; 5—колленхима; 6—склеренхима.
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[7—9], еще раз подтверждает предположение Цинзерлинга о гибридо- 
генности 5. 1игкез1ашса, родителями которого являются 8. ЧапзсЬа- 
п!са и 8. регз1са.

Интересно, что у 8. (огпмпаНз, единственного вида секции Топтнпа-
ria, оказалось довольно сходное с S. persica анатомическое строение 
базальной части черешка. Как уже отмечалось, оба этих вида характе
ризуются редким в роде Sorbus (всего 3 вида) однолакунным трехследо
вым типом узла. Они несколько различаются по форме базальной части 
черешка, а также тем, что два слоя гиподермы состоят из более крупных 
и тонкостенных клеток, благодаря чему создается впечатление светлой 
полоски. Средняя часть черешка этого вида отличается по очертани
ям, ме главного пучка и расположению склеренхимных клеток.

Изолированное положение занимает S. lanata. Черешок по форме
сильно вытянутый в вертикальном направлении. Клетки эпидермы мел
кие, вдвое мельче клеток двуслойной гиподермы. В центре черешка рас
положен один крупный проводящий пучок, по форме напоминающий
латинскую букву V, и прямо над его краями- два маленьких пучочка. 
И колленхима, и склеренхима вокруг пучка отсутствуют.

Также своеобразное строение имеет черешок малоизученного вида 
8. zahlbruckneri. В базальной части, как и у всех представителей секции 
Aria, имеется три сближенных проводящих пучка. Однако слои гиподер-
мы отсутствуют, но зато мелкие клетки эпидермы покрыты очень 
толстой кутикулой. В прилегающей к эпидерме части черешка наблю
дается несколько слоев крупных, умеренно вытянутых в радиальном на
правлении паренхимных клеток, которые четко выделяются из основной 
массы паренхимы. Со стороны ксилемы расположена колленхима. Сред
няя часть черешка с одним крупным проводящим пучком подковообраз
ной формы. Над флоэмой развита склеренхимная шапка, со стороны 
ксилемы-колленхима. В прилегающей к пучкам паренхиме имеются 
многочисленные кристаллы оксалата кальция.

Европейский эндем S. charnaeniespilus, с небольшими цельными 
листьями, в базальной части черешка имеет однослойную эпидерму с ку
тикулой, двуслойную гиподерму, три проводящих пучка, средний из ко
торых крупнее боковых. Ксилема сильно развитая, со значительным чис
лом сосудов и однорядными лучами. Над ней расположена колленхима, 
а под флоэмой—дискретный неровный слой склеренхимы. Чуть выше ос
нования число пучков увеличивается до пяти и в средней части черешка 
они, сливаясь, образуют один крупный серповидный пятилопастный про
водящий пучок с колленхимой над ксилемой и волнистой линией скле
ренхимы под флоэмой. Обильная кристаллоносная паренхима располо
жена в непосредственной близости от проводящих пучков (табл. 1\ ).

Исследованные виды группы Micromeles имеют близкое к секции 
Aria строение черешка.

Обсуждение. Считают, что у представителей сем. Rosaceae относп-
тельно самого примитивного члена порядка Rosales узлы обычно трехла
1»||<)ло1 нческий журнал Армении, XXVI, № I—5
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кунные, реже однолажунные (Spiraea) или многолакунные [14]. Как вид
но из нашего исследования, в роде Sorbus встречается 2 основных типа 
нодальной структуры покрытосеменных—однолакунный и трехлакун- 
ный. При этом однолакунный тип узла представлен двумя модифика
циями: с тремя и пятью следами (последний оказался новым типом уз
ла). Как и следовало ожидать, однолакунный узел с большим числом 
следов 'Присущ видам со сложно-перистыми листьями ('секциям Sorbus 
и Aucuparia)*.

Наши данные свидетельствуют о том, что однолакунный узел 
скорее встречается у видов, имеющих больший набор примитивных 
признаков.

Синнот и Бейли указывали на существующую корреляцию между
трехлакунным узлом и наличием прилистников и однолакунным узлом и 
отсутствием прилистников [29]. Следует отметить, что у всех исследован
ных представителей рода Sorbus с однолакунными (так же, как и трех- 
лакунными) узлами имеются прилистники. При этом, если у турионов 
S. persica и S. torminalis (секции Aria и Torminaria) и прилистники

ирано опадающие, мелкие, узколинеиные или ланцетные, незеленые, то у 
видов секций Sorbus и Aucuparia обычно они остающиеся, довольно 
крупные, перистонадрезные или вильчатые, зеленые.

Также интересным представляется обнаруженный нами
торый согласуется с данными Томаса [33] о том, что проростки видов, 
имеющих трехлакунный узел, на уровне семядольных листьев оказы
ваются однолакунными.

Образцы анатомического строения поперечных срезов базальной и и Vсредней частей черешков исследованных видов 'полностью укладывают
ся в типы (А—Д) сосудистой структуры, установленные Меткафом для 
черешков двудольных [25]. Из 5 типов сосудистых пучков черешка, ха
рактерных для родов Коьасеае, Морвийе и Меткаф для рода ВогЬиз 
приводят 2 типа: сосудистый пучок в виде дуги (первый тип) и главный 
одиночный серповидный лучок, сопровождающийся более мелкими или 
же совсем маленькими дополнительными пучками [25, 26]. Действитсль- 
но, сосудистые пучки на поперечных срезах черешков всех изученных 
видов расположены в виде более или менее изогнутой дуги. Только в ба
зальной части дуга дискретная. Число пучков у разных видов различное 
и соответственно зависит от числа листовых следов, присущих данному 
таксону. i всех представителей секции Aucuparia, имеющих однолакунный 
узел с пятью следами, естественно оказывается 5 дискретных сосудистых 
пучков. Виды секций Torminaria <и Aria с одно- или трехлакунными узла
ми и тремя следами имеют только 3 дискретных сосудистых щучка. На по
перечных срезах средней части черешка у всех изученных видов секции 
Aucuparia, в абаксиальной части, второй, третий и четвертый сосудистые 
лучки сливаются, образуя одну крупную, сильно изогнутую дугу, напо-

У рода Оч1ео1пе1еь, также имеющего непарноперистые листья, узел оказался трех
лакунным.с 3 следами.
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средней (б) частей череш-Таблица IV. Поперечные срезы базальной (а) и
к Aria Tnrminaria Chemaemespilus (ув. Х15» XWJ. кон видов секций Aria.^Tormina ;orm(naUs. 4) s. domestlca;5) S.cha- 

1) S. pers ca, )֊ . k ։. 7) s. lanata. 1—эпидерма; 2 - слои
"1ае1П1Рыи5;з-кснлема; 4-флоэма; 5-колленхима; 6-<клеренхима; 
гЯп0Д ' 7—слой крупноклеточиэй паренхимы.

I
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минающуго скорее латинскую букву V. Небольшие краевые пучки, т. е. 
первый и пятый, располагаются с адаксиальной стороны черешка, пря
мо над главным пучком. У S. aucuparia, S. commixta и S. graeca края 
главного пурка довольно сильно загнуты внутрь, а дополнительные ма
ленькие пучки S. microphylla непосредственно прилегают к главному 
широкодуговидному пучку.

У видов секции Aria все 3 сосудистых пучка сливаются, обычно об
разуя прямо посередине один крупный, серповидно-изогнутый пучок. 
Реже у некоторых видов с надрезанными лопастными или зубчатыми, 
листьями (S. roopiana, S. caucasica, S. persica, S. turcica и S. cuspida- 
ta) имеются дополнительные очень маленькие пучки. Наиболее изо
гнутый, по типу приближающийся к видам секции Aucuparia, пучок на
блюдается у гибридогенных S. roopiana, S. intermedia, S. turkestanica,. 
а также у вида S. cuspidate. Почти прямой сосудистый пучок ока
зался только у S. takhtajanii.

Несмотря на то, что у секций Sorbus и Aucuparia общий тип нодаль- 
ной и петиолярной анатомии оказался более или менее сходным, выяв-
лены константные диагностические признаки, благодаря 
но четко разграничить эти секции. Этот факт становится 
ресным, если учесть, что Б. аисирапа и 8. дотезНса по 
ским признакам вегетативных органов не различаются.

которым мож- 
особенно инте- 

морфологиче- 
Если не иметь

цветущих или плодоносящих экземпляров 8. дотезНса, практически 
невозможно определить его видовую принадлежность. Здесь не мешает 
упомянуть о том, сколько усилий пришлось приложить ботаникам Мол
давии, чтобы установить, какой вид перистолистной рябины произрас
тает в их республике. Поскольку рябина с перистыми листьями в Мол
давии в основном не цветет, а существует в виде вегетативно размно
жающихся кустов, то, чтобы установить, является ли она средиземно
морской 8. (ЗотезНса или бореальной 8. аисирапа, кроме изучения эко
логии, ареалов и типов лесов, к которым приурочена она, понадобилось 
провести даже сравнительный анализ особенностей водного режима 
[1, 2, 10 12]. Несмотря на эти косвенные доказательства того, что в юж
ных и центральных районах Молдавии произрастает 8. бошезНса,’пол
ной и окончательной уверенности в этом нет. Зная диагностические при
знаки черешков этих видов, можно их определить, сделав бритвой не
сколько поперечных срезов в базальной части. Кстати, идентифициро
вать можно прямо в поле, так как различия заметны даже простым гла
зом. Приводим выявленные морфолого-анатомические признаки этих
видов (см. рис. в табл. II

Признаки

Форма базальной ча:- 
ти черешка

Расстояние, на кото
ром сохраняется в че
решке 5 проводящих пуч
ков.

и IV). %
S. aucuparia

у кисерповидная,с заос
тренными краями

4—8 мм

S. domestica

почковидная, с тупо <а 
кругленными краями

I —1,5 мм
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Форма и величина 5 
проводящих пучков

все пучки почти одина
ковой почковой формы 
и величины

Характер распределе
ния колленхимы и скле
ренхимы

колленхима расположе- 
па с адаксиальной сто
роны; склеренхима с 
абаксиальной в виде не
прерывной ровной ленты

Форма средней части 
черешка

Ксилема крупного про
водящего пучка Г

яйцевидная

менее ра шитая

Характер распределе
ния колленхимы и скле
ренхимы

тонкий слой колленхим*  
ных клеток со стороны 
ксилемы; сплошной ров
ный слой склеренхимы 
со стороны флоэмы.

Средний (3) пучок 
овальной формы и са
мый крупный: боковые 
округловатые и меньших 
размеров.

/
колленхима имеется с 
обеих сторон пучка; 
склеренхима встречается 
с адаксиальной стороны 
только в виде отдельных, 
групп клеток.

округлая

сильно развитая

толстый слой колленхим-
ных клеток со стороны
ксилемы; 
неровный 
хи мы со

прерывистьи։ 
слой склерен-
стороны лл о

ЭМЫ.

Сходство 8. аисирапа н 8. йошезЧса оказалось только в числе 
пучков, слоев гиподермы и обилии кристаллов оксалата кальция з 
паренхиме.

Черешок монотипной секции Тоггтпапа отличается тем, что в сред
ней части имеется почти замкнутый круг проводящего пучка и два ма
леньких дополнительных пучка над ним.

Особняком стоит секция СйатаешеьрПиз, проводящая система 
средней части черешка которой образует один крупный серповидный 
пятилопастный пучок.

Как уже отмечалось, изолированное положение занимает 8. 1апа1а. 
По строению и форме черешка (как и по древесине, пыльце, гинецею, 
плодам и др. признакам) этот вид сильно отличается от всех исследо
ванных нами рябин. По-видимому, 8. 1апа1а заслуживает выделения в 
отдельный, более крупный таксон внутри рода.

Таким образом, анатомическое исследование узлов и черешков вы
явило ряд ценных константных диагностических признаков, благодаря 
которым различные таксоны рода 8огЬиз довольно хорошо очер
чиваются.

Институт ботаники АН АрмССР, 
Главный ботанический сад, Москва Поступило 22.IV 1972 г.
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է. В. ԴԱԲՐհեԼՑԱՆ, II. Ա. ԹՈԻՄԱՆՅԱՆ

SORBUS L. ՑԵՂԻ ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՐԵՎԱԿՈ ԹՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՆԱՏ Л ՄԻԱԿԱՆ Ո NJ Ո Ի ՄՆԱՍ ԻՐ Ո Ի ԹՅ Ո ԻՆԸ

Ա if փ ո փ ո 1 մ

//< սու մնա սիրվել կ ՏօրԵսՏ Լ. ցեղի 20 տ ե ս ա կնե ր ի ց ոգունային հանգույց֊ 
ների և 34 տեսակների տերևակոթունների ան ա տ ո մ ի ա կ ան կ ա ռո ւ ց վա ծք ր , ինչ֊ 
պես նաև որոշ տեսակների նաքսածլերր։ Պարզվել կ, որ ՏՕքհսՏ ց ե գ ի սահ֊
մաններում հանդիպում կ 3 տիպի հանգույցներ— միախորշ, եռահեսւք, 
(Torminaria և Aria սեկցիաներ) միախորշ, հնգահետք (Sorbus և Aucuparia 
սեկցիաներ) եռախորշ, եռահետբ (CliaiTiaClUCSpi lUS և Ariel սեկցիաներ )։
Aucuparia և Aria սեկցիաների տեսակների նախածլերր սերմն ա շ ա ր ի լա (ի ն
հանգու(ցում միախորշ են, մինչդեռ վերևի հանգույցներում մեկ կամ երկխ ո ր- 
շանի, ալս ինքն' այնպես, ինչպես հաոսւն բույսի մոտ։

Արոսենու ուսում՛նասիրված տեսակների տերևակոթունի հիմքի և միջին 
• ատվածի ան ատ ո միական ուսումնասիրությունը հաստատում կ դո յու թյուն 
ունեցող ենթացեղային խմբերի բնական բամ անում ր։ եթե սեկցիաները ընդ֊ 
հանուր առմամբ ունեն միանման ան ա տ ո մ ի ա կ ան կառուցվածք' անոթային 
խրձերի նույն թիվրւ հ յո լսված քն ե րի տեդադրման նման > ե ր թ ա դր ութ յո ւն ր, 
սողա ցեղակից տարսոնների առանձին տեսակներ կամ իւ մ ր ե ր տ ա ր ր ե ր վ ո ւ մ ե ն
սկլերենքիմա յի և կոլենքիմայի բջիջների դասավորության բնույթ ով, 
բ(ոլրեդակիր կոլենքիմայի առատությամբ, , ի պ ո դ ե ր մ այ ի շարքերի թվո,է 
և այլն։ Հայտնաբերվել են մի շարք կայուն դիադնոստիկ հատկանիշներ' 

Տ. ՅԱ6ԱթՅՈՅ Տ. (1օրՈԸՏէյէՀ1 տ եսակներր միմյանցից ս ահ մ ան ա դա տ ե շո լ հա֊ 
մար։ Ա(ս փաստը դառնում կ ավելի կարևոր, այն առումով, որ AllCUpaгia 
ե Տօրհստ սեկցիաների հիշված ն ե ր կ ա լա ց ո ւ ց ի չն ե ր ր վեգետատիվ օրգանների 
ձևաբանական ս։ ա հ ա տ կ ան ի շն ե ր ո վ շեն տարբերվում։
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Е. К. ЭРТЕВЦЯН

К ФАУНЕ ЭНЦИРТНД (HYMENOPTERA, ENCYRTIDAE) 
АРМЯНСКОЙ ССР. II

Предлагаемая статья дополняет предыдущей список энинртид, опубликованный в 
1971 г [13]. В ней приводится 22 вида ЕпсугНс1ае, из коих 9 видов отмечаются для 
фауны Армении впервые. Один вид ранее не был отмечен в фауне СССР, а 4 вида >на 
Кавказе, 2 вида — А^еп1азр15 ауеЦапае Тг]арНг1п е! НегИ1е\Ч21ап и Ег1суНпиз Ие- 
Иососс! ТПарПгт е1 НегВ1е\ ։х!ап — оказались новыми для науки.

Определение приведенных ниже видов произведено в Зоологическом 
институте АН СССР под руководством В. А. Тряпицына, кокциды опре
делены М. А. Тер-Григорян.

Почти все сборы произведены автором, поэтому при изложении ма
териалов по каждому виду фамилия сборщика не указывается, кроме 
тех случаев, когда сборы сделаны другими лицами.

Anusia naslcornis Forster. Цахкадзор, Разданского р-на, 17.VII. 1970, 
1 1 Ереван, Ботанический сад, 29.VII.1970, 2$ $?.

Для Армении указывается впервые. На Кавказе отмечен в г. Ессен
туки, из Pseudococcidae на Agropyron sp. [8] и в Азербайджане [3]. В 
СССР обнаружен также в .Молдавии [2] и на Украине [8].

Anagyrus bouceki Hoffer. Ереван, Ботанический сад, 18.V.1970, 
1 $; 29.V1I.1970, 20$$; 28.IX.1970, 1$.

На Кавказе указывается впервые. В СССР обнаружен в Молдавии 
я в Приморском крае [6, 7].

Anagyrus diversicornis Mercet. Джрвеж, окр. Еревана, 10.VII.1970, 
1 2 ,1 Д’: Ботанический сад, 29.VII.1970, 1о”; Ереван, зоопарк,23.VI.1970, 

Хосровский лес, Араратского р-на, 1.VII.1970, 2сГсГ-
Ранее вид был указан для Армении из Джрвежа, без упоминания 

хозяина, и Гарни, из Pseudococcus multivorus Kir. (Pseudococcidae) |8|.
Anagyrus orbitalis Ruschka. Малишка, Ехегнадзорского р-на, 

12.VI.1970, 2? 2; Джрвеж, окр. Еревана. 10.VII.1970, 12.
В СССР отмечается впервые.
Dicarnosis superba Mercet. Малишка, Ехегнадзорского р-на, 

12.VI.1970, 12, lj”; Гер-Гер, Азизбековского р-на, 8.VI.1970, 12; 
Ереван, Ботанический сад, 29. VII. 1970, lrf; Ереван, зоопарк, 
23.VI.1970, 10я.

Ранее вид был указан для Армении из Джрвежа и Советашена, окр. 
Еревана [8].



К фауне энциртяд Армянской ССР 73

Monodiscodes maculipennis I Joffer. Малишка, Ехегнадзорского р-на 
12.VI.1970, 15? 17cfcT; Ереван, зоопарк, 3.VIII.1970, 6??, 8dcf: 
15.IX.1970, 8? ?, ЮсГс^-

Вид указывается для фауны Армении впервые. Описан Гоффером в. 
1970 г. из Болгарии и Азербайджана [15].

Ericydnus heliococci Trjapitzin et Herthevtzian. Мегри, из Heliococ
cus saxatilis Borchs. (Pseudococcidae), собранного под корой айвы 
30.IV. 1970, вылет 2.V.1970, 1 ? [11].

Echthroplexiella aeneiventris Mercet. Джрвеж, окр. Еревана, 10.VIL 
1970, 6??; Ереван, зоопарк, 23.V.1970; 1?.

Вид для Армении указывается впервые. На Кавказе известен из 
Дагестанской АССР [8].

Aphycus sp. aff. primus (Mercet). Джрвеж, окр. Еревана, 10 VIL. 
1970, 1?.

Metaphycus melanostomatus Timberlake. Гер-Гер, Азизбековского 
р-на, из Eulecanium mali Schr. (Coccidae), собранного 8. VI.1970 на 
яблоне, вылет 10, 12.VI.1970, 33$?,

Ранее вид был указан для Армении из Didesmococcus megriensis 
Borchs. (Coccidae) |1].

Blastothrix britannica turanica Sugonjaev. Гер-Гер, Азизбековского 
р-на, из Rhodococcus turanicus (Arch.) (Coccidae), собранного на алыче 
8.VI.1970, вылет 15-22.VI.1970, 66??, 90гГсЛ

В Армении (Мегри, Веди Араратского р-на и Шур ну х Горисского 
р-на) вид также был выведен из R. turanicus, в Арени Азизбековского 
р-на из Coccidae [4]. Бабаяном [1] приводится из Кахцрашена Ар. 
ташатского р-на, из того же хозяина.

Blastothrix nikolskajae Sugonjaev. Арегунийский хребет, Раздан- 
ского р-на, из Rhodococcus spiraeae Borchs. (Coccidae), собранного на 
спирее 22.VI.1970, вылет 26.VI.1970, 4??, ЗсГсГ (Г. Арутюнян)*

Ранее этот вид был отмечен из Армении [4, 5, 7], без точного указа
ния местонахождения.

Trechnites flavipes (Mercet). Личкваз, Мегринского р-на, 30.V. 
1970, 1 ?.

Вид впервые указывается для фауны Армении. На Кавказе отме
чается из Дагестанской АССР [8] и Азербайджана [3].

Ageniaspis avetianae Trjapitzin et Herthevtzian. Джрвеж, окр. Ере
вана, из гусениц Marasmarcha glyсуrrhizae Zag. (Pterophoridae), собран
ных на солодке Glycyrrhiza sp., вылет 17.VI.1968, 145??, 23 d О* [I0J-

Mayridia myrlea (Walker). Ереван, Ботанический сад, 22, 23.VI.1970» 
5dd; 29.VII. 1970, 1?.

Для фауны Армении отмечается впервые. На Кавказе известен из 
Азербайджана [3], под названием М. bifascia tel la Mayer.

I lomalotylus quaylei Timberlake. Ереван, зоопарк, 3.VIII.1 0, 1?.
Для фауны Армении указывается впервые. На Кавказе известен из
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Грузии, из Pianococcus citri (Rlsso) и Азербайджана, из Lobesia (Ро- 
lychrosis) botrana (Schiff.) (Tortricidae) и P. citri |8].

Isodromus vinulus (Dalman). Ереван, зоопарк, 3.VIII. 1970, 1$.
Вид, новый для Кавказа. В СССР обнаружен в Молдавии [2, 6].
Bothriothorax clavicornis Dalman. Ереван, Ботанический сад, 18.V. 

1970, 1?, ЗсГсГ.
Ранее вид был указан для Армении, из Syrphus sp. [12].
Bothriothorax trichops Thomson. Цахкадзор, Разданского р-на, 16. 

VII. 1970, 1 $.
Влд, новый для Кавказа. В СССР обнаружен в Молдавии [6].
Choreia maculata Hoffer. Джрвеж, окр. Еревана, 10, 23.VII. 1970, 

3$$; Ереван, Ботанический сад, 29.VII.1970, 2£$; Ереван, зоопарк, 
3.VIII.1970, 3? $.

Для Кавказа приведен Гоффером [14] и Тряпицыным [8], в обоих
случаях как Paraschedlella maculata Hoffer.

Cebalosia dusmeti Mercet. Джрвеж, окр. Еревана, 10.VII. 1970, 
Ереван, зоопарк, 3.VIII.1970, Irf*.

Вид, новый для Кавказа. В СССР обнаружен в Молдавии [2, 6].
1 lolcothorax testaceipes Ratzeburg. Ереван, Ботанический сад, из 

гусениц минирующей моли Lithocolletis carpinicolella Stt. (сем. Gracilari- 
idae) (по определению В. В. Пустоварова), собранных на грабе, вы
лет 12.Х.1970, 12с?аЛ

Вид впервые указывается для фауны Армении. Тряпицын [9] отме
чает его для СССР в Молдавии, Киргизии, Аджарии и Приморском крае.

Институт зоологии
АН АрмССР Поступило 17.111 1972 г.

Ь. Կ. ՀԵՐԹԵՎՑՅԱՆ
ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷՆՑԻՐՏԻԴՆԵՐԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻՑ

(HYMENOPTERA, ENCYRTIDAE)

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

բերվում են 22 տեսակ էն ր ի ր տ ի գն ե ր, որոնք [րարյնոլմ են
9Ո

22 տեսակ էն գ ի ր տ ի դն ե ր ի յյ 9 ~<ր ա ո ա շ ին անգամ է նշվում Հայաստանի 
ֆաունայի Համար, / ֊|^ նոր է ՍՍՀՄ֊ի ֆաունայի, իսկ 4~ր ^էովկասի ֆաունայի 
համար, շ տեսակը Ageniaspis avetianae ^]3թ1է2էո օէ 11օրէհԸՆէճ13ո և 
Ericydnlls հօ11օօօշօ1 ^խթւէճյո օր 1Խրէհ67էշ1ոո նոր են գիտության համար.

նախկինում Հ ա յա и տ ան ի ֆ նի տ ե иա կների ւքակր։
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т. XXVTm 1, 1973

• УДК 574.24 

3. М. АНЛНОВА

ХРОМОСОМНЫЕ АБЕРРАЦИИ У ЯЧМЕНЯ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ 
ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ

Для выяснения действия мутагенов (этнлеиимин-ЭИ, диэтилсульфат-ДЭС) рав
ных концентраций (ЭИ—0,5; 0,02; 0,001%, ДЭС—0,3; 0,2; 0,01%) на хромосомный на- 
бор клеток меристемы и чувствительности организма к ним был проведен цитологиче
ский анализ митоза в корешках двурядного ячменя двух сортов Путане 115 и Ме
дикум 2.

Выяснилось, что к ЭИ подопытные сорта проявили более высокую чувствительность, 
чем к ДЭС, причем сорт Путане 115 оказался более чувствительным к нему, чем сорт 
Медикум 2.

За последние годы накопилось много работ, касающихся характера 
и частоты возникновения хромосомных аберраций, вызываемых действи
ем химических мутагенов. Согласно литературным данным, различные 
организмы обладают различной чувствительностью к мутагенам [1—6, 
8, 9], одним из критериев которой является частота аберраций хромосом.

Цель настоящей работы заключалась в изучении действия различ
ных концентраций химических мутагенов на хромосомы меристематиче
ских клеток корешков ячменя.

Материал и методика. Объектом исследования служили семена ярового ячменя 
сортов Путане 115 и Медикум 2. В качестве химических мутагенов были взяты этилени- 
мин и диэтилсульфат (ЭИ—0,05; 0,02; 0,001%; ДЭС—0,3, 0,2; 0,01%).

Сухие семена указанных сортов замачивались в водном растворе мутагенов в тече
ние 24 час., после чего промывались в проточной воде и проращивались в чашках Петри 
при температуре 20°С. Корешки фиксировались смесью спирта и уксусной кислоты 
(3:1) через 48 час. после обработки. Хромосомные аберрации изучались методом ана- 
фазного анализа на временных давленых препаратах, окрашенных ацетокармином. По 
каждому варианту просматривалось 1000 ана- и телофаз. Учитывались хромосомные 
мосты и фрагменты. При анализе все типы фрагментов суммировались в одну общую 
группу, а мосты—в другую. При подсчете числа фрагментов и мостов определялась их 
доля в общем' составе перестроек. Параллельно в контроле учитывались естественно 
возникающие мутации хромосом.

Результаты исследования.՛ Анализируя полученные данные, мы еще 
раз убедились в специфичности реакции сортов к воздействию мутаге
нов. Подопытные сорта ячменя проявили разную чувствительность к изу
чаемым агентам.

При анализе категорий мутаций в клетках корешков у обоих сортов 
при действии ЭИ и ДЭС были обнаружены преимущественно одиночные 
и парные фрагменты, гораздо реже мосты с фрагментами и без них 
(рис. 1), причем двойных фрагментов было намного меньше, чем одиноч-
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Рис. 1. Митозы с хромосомными аберрациями 1,2 фрагменты; 3.4,5 мосты.
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них. Преобладание фрагментов в сравнении с мостами наблюдалось 
как при действии ЭИ, так и ДЭС. Полученные нами данные, как и дан
ные ряда исследователей, показали, что у обоих сортов с увеличением 
концентрации мутагенов возрастает число хромосомных перестроек [7, 
10], что свидетельствует о прямой зависимости между хромосомными на
рушениями и мутагенным фактором. Зависимость количества хромо-

О • Н ГТ К НС. И5
■ МЦМКУМ 2 • митм 2

Рис. 3.Рис.
Рис. 2. Общая частота мутаций у подопытных сортов под действием ЭИ.
Рис. 3. Общая частота мутаций у подопытных сортов под действием ДЭС.

сомных нарушений от воздействия разных концентраций ЭИ и ДЭС, а 
также специфичность реакции сортов показана на рис. 2 и 3. Из рис. 2 
видно, что с повышением концентрации раствора ЭИ (0,05%) частота 
хромосомных перестроек повышается ка1к у сорта Путане 115, так и у 
Медикум 2, с максимумом 13,8% у сорта Путане 115 и 12,28% у сорта 
Медикум 2. При самой низкой концентрации ЭИ (0,001%) частота мута
ций у обоих сортов чувствительно падает, но она значительно выше, чем 
у контроля. ’ |

При обработке семян подопытных сортов разными концентрациями 
ДЭС были получены несколько иные данные. Как видно из таблицы, 
процент клеток с хромосомными аберрациями при воздействии этого 
мутагена сравнительно ниже, чем при ЭИ. При самой высокой концен
трации его (0,3%) частота хромосомных аберраций у сорта Нутанс 115 
составляла 7,7%, а у сорта Медикум 2 совершенно не были обнаружены 
такие нарушения, как мосты, тогда как у сорта Нутанс 115 они состав
ляли довольно большой процент, близкий проценту фрагментов. При



Таблица
Действие мутагенов на клетки корешков ячменя

I
I I

Мутаген и 
концентра

ция, °/0

Контроль 
ЭИ 0,05 
ЭИ 0,02 
ЭИ 0.001

Общее 
Контроль 
ДЭС 0,3 
ДЭС 0.2 
ДЭС 0,01 
Общее

1000
1000
1000
1000
3000
1000
1000
1000
1000
3000

0 о хромосомных аберраций

фрагменты ; мосты

0,6±0,24
10,5+0,96
6.9±0.80
4,6±0,66

22.0+0,75
0,4+0,19

3,64=0,58

2

всего

Мутаген и 
концентра

ция, °/0

% хромосомных аберраций

фрагменты мосты всего

О)

Н С 115

1,8+0.41

3,8+0.60
1,2+0.34
1,6+0.40

МЕД И К У М 2

0,6+0.24
13,8+1 ,09

0,4+0,19
7,7+0,84 ■

3,4+0,56
16,3+0,67

1 : 3.18
1 : 3,13
1 : 2.55

1 : 1.02

1 : 1.12
1 : 1,40

Контроль 
ЭИ 0,05 
ЭИ 0,02 
ЭИ 0,001

Контроль 
ДЭС 0,3 
ДЭС 0,2 
ДЭС 0,01

1000 
1000
1000 
1000 
3000
1000 
1000 
1000
1000 
3000

0.2+0,13

6,5±0,77
3,0+0,53

18,7+0.07

5.8+0,73
3,9+0.61

12,6+0,60

1,9+0,43

0,8+0,89 
0,6+0.24 
1,4+0,20

0,2+0,13
12,2+1.03
8,4+0,27
3,9+0,61

5,8+0,73

14,0=±=0,54

1 :3.42

1 : 90
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концентрации 0,2% частота мутаций у обоих подопытных сортов была 
почти одинаковой: процент хромосомных аберраций составлял 4,8 у сор
та Нута.нс 115 и 4,7—у сорта Медикум 2. Из испытуемых концентраций 
ДЭС низкой эффективностью отличалась концентрация 0,01%, где час
тота .хромосомных нарушений у сорта Нутанс 115 составляла 3,4%, что 
значительно превышает аналогичный показатель в контрольном вариан
те. В обычных условиях проращивания у сорта Медикум 2 вообще ника
ких нарушений не было обнаружено (рис. 3).

Таким образом, как и в случае обработки ЭИ, с увеличением кон
центрации ДЭС возрастает число индуцированных мутаций у сорта Ну
танс 115, по сравнению с которым при одинаковых концентрациях мута
гена у сорта Медикум 2 несколько менее выражено линейное увеличение 
процента этих нарушений.

Приведенные в таблице данные показывают четко выраженное 
преобладание фрагментов над мостами у обоих сортов при воздействии 
испытуемыми мутагенами. Это соотношение у сорта Медикум 2 состав
ляет при воздействии ЭН 1:3,07—1:3,42, 1:4,83; при воздействии ДЭС у 
сорта Нутанс 115 соответственно 1:2,55—1:3,18 и 1:1,02—Г.3,0. При этом 
следует отметить, что те же соединения у сорта Нутанс 115 вызывали 
более значительное образование мостов, чем у сорта Медикум 2. Выяв
ленная картина свидетельствует о различиях в частоте и в спектре хро
мосомных мутации у разных сортов ячменя и о специфичности воздей
ствия разных мутагенов. Установлено, что более эффективным из двух 
исследуемых веществ оказался ЭИ, а также, что с повышением концен
трации мутагенов увеличивается выход хромосомных перестроек.
Ереванский государственный университет, 

кафедра генетики и цитологии Поступило 31.VIII 1972 г.

Չ. 1Г. ԱՆԱՆՈՎԱ

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄՈՒՏԱԳԵՆՆԵՐԴ! ՄԱԿԱԾՎԱԾ ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ 
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ԳԱՐՈՒ ՄՈՏ

Ա մ փ п փ ո ւ մ

Ս երիստեմային բնիշների ր ր ո մ ո ս ո մ ա քին հավաքի վր ա էթիլենիմինի (ԷՒ) 
ճ ղիէթ ի լս ո, լֆա ս, ի (ԴԷՍ) ա դ դե ց ո / թ (ո ւն ր բա ղ ահսւ յտ ել ու նպատակով կատար

վել է միթոզի բջջաբանական անալիղ երկշարք դարու Նուտանս 115 և 1/եդի֊ 
կու մ 2 սորտերի ա րմ ա տ ա ծ ա /ր եր ո ւմ ։

Փորձարկվող մուտագեններր վերրվ ե/ են հեսւև^աք խ տ ո ւ // (ո ւնն ե ր ո վ
ԷԻ—0,05, 0,02, 0,001 և ԴԷՍ—0,3, 0,2, 0,01%,

Անալիղր տարվել է աց ե ա ո կ արմինով ներկված ժամանակավոր պրեպա
րատների վրա,

Օրպես մ ուտա դեն ի ա ր ղլ ո ւն ա վ ե տ ո ւ թ յան և օբւեկտի զգայունության 
ցանիշ հաշվի են առնվել անա- և թ ե լոֆ ա դ ան ե րո ւ մ եղած քրոմոսոմ ա լին կա֊ 
մուրջներր և ֆ ր ա դ մ են տն ե ր ր,
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Սա սւրված տ՛վյալների համե Մաա ո ւ թյունր ց ու յց է տալիս փորձարկվող 
սորտերի յ ո է ր ահ ա տ ուկ ռե ա կց ի ան էթիլեմինի և դիէթիլսուլֆատի նկատ

մամբ։ //ւշա գրավ է, որ գարու նշված սորտերի զգ ա յն ութ յուն ր ավելի բարձր 
է ԷՒ-փ նկատմամբ։ Սիաւ/ամանակ եուտանս 115^ր ԴկՍ-ի նկատմամբ ավելի 
զգայուն է , րտն Մ եդիկում 2պ։։ Հե տ ա զո տ ո ւթյան արդյունքներից պարզվում է, 
որ փորձարկվող երկու սորտերի մոտ էլ գոյություն ունի ուղիղ համեմատա

կան 
թլան բարձրացման միջև։

գ ե ն ի ի։ ս։ ո ւ -կապ' րրոմոսոմային վերակառուցումների տո
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԻԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
՜1 = т. XXVI, № 1, 1973

УДК 575.24:581.19Դ. II. ՐԱՐԱՅԱՆ, Հ. Մ. ԴԵՎՈՐԴՅԱՆ
ՑՈՐԵՆԻ ԱՐՏԱՇԱՏԻ 42 ՍՈՐՏԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՍԻ ՔԱՆԻ ՍՈԻՏԱՆՏՆԵՐԻ 
ՉհՎԱՐԱՆԱԿԱՆ ԻՎ ՐԻՈՔԻՍ ԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆ11ՆԱ2ԱՏԿՈԻԹՑՈ ԻՆՆԵՐԸ

Մ ուտագեն գործոնների, մասնավորապես գամմա և ռենտ դեն յան ճառա- 
գ ա յ թ ւս հ ա ր մ ա մբ տարրեր բուքսերի, ա(դ թվում և ցորենի մոտ, կարելի Լ աոա- 
Հւսցնել ղանս։ ղան Հատկանիշների մ առան գա կան ՛ի ո էի ո իւ ո լթ յ,ո ւնն ե ր ւ Համե
մատաբար կարճ ժամանակամիջոցում Հրապարակվեք է գիտության այգ բնա- 
գավաոին վերաբերող հսկայական գրականություն) Վերջին տարիներին [Ույս 
են տեսեք մի շ ա ր ր ամվ։ ով։իշ֊ տ ե ս ա կ ւսն բնույթի աշխատություններ՝ նվիրված 
բույսերի մոտ մակածված մուտացիաների սս։տցմանր և նրանց պրակտիկ 
օգտա գործ մանր սելեկցիոն նպատակներով [•?—6, 8—10, 12, 14 — /<$]/

Մի շարք հ ե տ ա ղ ո տ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ո ւ/ ցույց է տրված մուտագեն գործոնների 
օգնությամբ բույսերի ր ի ո ր ի մ ի ա կ ան հատկանիշներում ժառանգական փոփո
խություններ մակածելու Հնա րաւԼորութ յունր։ 1Լ^րյ հնա րավորությունր, որբ 
միկրոօրգանիզմների ս ե յ ե կց ի ա լ ո ։ մ տվեք Լ փայր1ւն արդյունքներ {/] Հետզհե
տե [ալն ո ւ շ էս գ ր ո ։ թ յան Լ արժանանում նսւև բույսերի մուտագենեգի բնագա
վառում [4, 7, 13, 1Զ]։

Սկսած 1965 թ. հետազոտություններ են կատարվոււէ ռենտգենյան ճառա
գայթահարման ե բարձր ջերմու թ յւսն (կենսաբանական թույլատրելի սահման
ներումդ միատեղ աղղեցութ յւսն ղենետիկական էֆեկտի ուսումնա սիրման ուղ
ղությամբ։ Մեր հետազոտությունների Հիմնական օբյեկտն է աշնանացան ցո
րենի Արտ աշա սւ ի 42 սորտր, որից անցած տարիների րն թ աց բու ։1 մակածվել են 
շուրջ 160 մ ուտ ան ս։ գծեր։ ներկա հողվածում նկարա գրվոււ/ են այգ մուտ անտ- 
ներից 7 -ր, որոնք բերքատվության ե այլ հատկանիշներով կարող են հետա- 
քրբքրություն ներկայացնել սելեկցիոն ա ռում ով։

Արտ աշա տ ի 42 սորտր ցորենն երի բուսաբանական ընդունված դասա- 
կարգման ս/աւոկտնոլւե Լ I. [)6Տէ1711111 տ ե ս ւս կ ի 7Ձք. էէՄՉ|ԸԱ Մ1Հասկր միջակ 
խտության է, գլան տձև, թաւ[ոտ, քիստավոր։ Հատիկր սպիտակ է, մեծ մասաւէր 

է 40 — 50 գ ս 
սունանալիս հատիկներր շեն թաւիվում։ հույսերի բ ա րձր ո ւ թ յ ո ւն ր հասունաց- այրանման, բացարձակ քաշր ս։ ա տ անվո լ լք

մ ա ն շ րջ ան ու ւ/ 110 — 120 սւ1 է։
Մուտացիաներ ւ1 ա կ ա ծ ե / ո լ նպատակով ջերւքային ազդեցության և ռենտ

գենյան Հա ո ա ղ ա ւ թ ս։հ ա րմ ան են ենթարկվեք նշված սորտի օդաչոր սերմ երր։ 
Աղղեցոլթյունից հետո ք M । սերմ երր ցանւԼել են պարարտացված շագանա
կագույն հողում 5.20 սւք իւորությամբ։ երկրորդ սերունգու լք () սերմերր 
նույն կերււք ցանվել են րստ րնտանիրների (հասկերի) 20-ական սերմ յուրա- 
րո։նչյուր րնտւսնիքիցլ Մոլտսւնտներր հիմնականում առանձնացվել են ազդե
ցությունից Հետո երկրորդ սերոլնդոլւք ։ Հետ ա դա ս ե ր ո ւն դն ե ր ո ւ ւք մ ոլտ անս։ 
րոլյսերր բ ա ւյ մ տ գ վ ե / են առանձին և ուսումնասիրվեր նկարադրվււղ մ ուտ անտ -



■ > որ են ի ւհրտաշասէի 42 սորտից սսւարր/ած մի րանի մուտանտնհր 83

ներր բադմացվոէմ /ւն արդեն վեցերորդ 
որր սերունդն է)։

տարին քբացի մուտանտ 36֊ի„,

II in min Gui 41. ստացվել Լ սհրմհրր 60°, 15 

մամր 5 կո զոպայով! Ձի ճեղքավորվում, հասկր 
քիստավոր։

օր տաքա ցն ե/ո t ե Հաջորդող ճաոազա յթւս Հար֊

կոմպակտ Լ , գլանաձև, աոանց թավի, կարմիր,

տատիկը սպիտակ Լ, մեծ մասամբ ապակենման, կ/որավոլն։ հույսերի ր ա րձր ո t fl յ ո ւն ր հա֊ 

սունացման շրջանում' 100—105 սմ։ Ցո։ ցա ր երում Լ պառկելու Հակումէ Հասունանա մ Լ ելանյութ 
սորտից 3— 5 օր շուտ։ Ըստ ըասարանակտն զասակարպմ ան պա ականում Լ T. C 0 (Ո p3 C ! tl Ո1 V3F 
Pctisovl այլատեսակին։

U'niinuiCiui 41/1. ստացվել / սերմերր (։()\ 15 օր տաքացնե/ու և հաջորդող ճա ս ա պ ա յ թ ա ա ր -

մամր 5 կո դոզայով։ Ձ ի ճեղքավորվում ւ Հասկն կաք պակտ է, գ/անաձև, թավոտ, քիստավոր, կար֊ 
միր դույնի։ Տողունր թոպ/ ներկված / անտոցիանով ( և/անյութ սորտի մոտ անտոցիանային

գունավորում ր բացակայում է) նկատելիորեն Հաստացած Լ։ Հատիկր սպիտակ Լ, մ ե ծ մասամք 
ալրապույն, թույլ կյորավուն։ Այս if անտանտի մոտ ւիոշանոթներր (առէջները ) անեն անտրոիա-

նային ղունավ ո րում , մանուշակագույն են, որր շատ հազվադեպ է, ցորենների մ ո տ ւիոշանոթն երը 
ղեղնաղա յն են։ Շարմենր [<] պարպեք է, որ փոշանոթն երի մանուշակագույն պանավորումր կ ա պ 

ված Լ նոր ալևլի Հետ, որր մաոտնպվամ Լ մ ոնոգեն կերպով։ Օայսերի րարձրաթյանր Հասու֊ 

նոէթյան շրջանում 95—100 սմ է, չի պաոկումէ Հասունանամ Լ ելանյութ սորտից 5—7 օր շուտ։ 
Ըստ բուսաբանական դա սակարգմ ան պատկանում /, ք. 36Տէ1¥ԱՈ1 ¥3ք. էԼՄՕէՇԱա ա յլա տե սա4/'նք

^111Ա1Ա11ւ1Ո 5(>. ստա ցվ եք / սերմերր 80Դ, 30 րոպե տաքացնելու և Հաջորդող ո են տ պ են յ ան 

1»ա սա պա յթ ա հ արմ ա մ ր 10 կո ղուլայով։ Ձի ճեղքավորվամ։ Հասկր կոմւպակտ Լ, սւ ր տ ա Հ ա յ տվ ա ծ 

ղուրղանւքան (սկվերՀեղ) կարմիր Լ, քիստավոր, թավոտ։ Հատիկր սպիտակ է է աս/ակենւքան։ 

Հատիկների մոտ Հաճախ նկատվում 1է թո։յ/ լմշկւք ածու թ (ուն (հատիկի կեղեր կնճոոտված Լ)։ 

Ցողուն ր Հա ստա ցա ծ է, կարճ։ Պ ա ականում / Լրեկտոիդ ցորենների խմբին։ Օու յսերի րարձրու֊ 

թյունր հասունացման շրջանու ւք հասնում 1է 70—75 սմ։ Ձի պսակում, այս տեսակետից ամենից 
կայունն / նկարադրվող մուտանտների մեց։ Պ ա ականում / ք. ՇՕII) [>3^* 111111 ¥3ք. Ո։հր1ՉՇ|)Տ տյլա֊ 

տե սա կին։

սուտսւնտ 43. ստացվել / սերմերր 50 , 17 օր աաքացնեքո։ և հաջորդող ճա ո ա պ ա յ թ ահ ա ր - 

մտմբ 10 կո զոպայով։ Ձի ճե պրավ ո րվ ո ։ մ ։ Հասկր կոմւպակտ Լ, ղքանաձե, մուպ կարմիր դույնի, 

թավոտ, քիստավոր։ Հատիկր սպիտակ Լ, մեծ մասամբ ա/րապու յն, թույլ կլորաւքուն, րոտ խոշո

րության նկատեքի անհավասար։ Ցողունը հաստացած Լ, թույ/ ներկված անտոցիանով։ Հասու֊ 
նացման շրջանում բոլյսերր ունենում են 90 — 93 սմ բարձրություն, չեն պասկում։ Հասունանում

կ ելանյութ սորտից 7 — 8 որ շուտ։ Այս մուտանտի մոտ ևս աոԼջներր ն երկվ ած են մանուշակա֊ 

դույն։ Ըստ բուսաբանական դասակարպման ւպա ականում Լ 1\ ՇՕ111 ()3 0 է II (11 V 3 ք • 1"ԱԵք106թՏ 

ա յյատ ե սակին։

II 111111111(1111 44. սւոացվեք է սերմերր 50 , 17 օր տաքացնևքոլ և հաջորդող ճա ոա դա յ թա Հ ա րմ ա մ ր 

15) կռ զոպայով։ Հասկր խիտ Լ, կարմիր, թավոտ, քիստավոր, թոպլ արտահայտված ղուրզանման։ 

Հատիկր սպիտակ Լ, ի/աոր աւպակենման և ա/րանւքան, կլոբավուն ձևի։ Ցոպունր թույլ ներկւ/ած 

Լ անտոցիանով, նկատեքի Հաստացած /յ /՝ ա ր ձր ո ւ թ յ ո ւն ր հասունացման շրջանում' 90 — 95 սմ, 
չի ւպաոկում։ Հասունանում Լ ելանյութ սորտից 3 — 5 օր շուտ։ Ըստ բուսաբանական զաււակարդ֊ 

ման պատկանում 1է y Q^StiVUlll Var. tUTCiCUm այլատևսակին։

Սուտանտ 82. ստացվել / սերմերր 5 կո ղողայով ճ ա ո ա պ ա յ թ ա 7 ա ր մ ա մ բ ։ 

Հասակր միջի\։ նոսրութ քան Լ, պլանաձե, սպիտակ, քիստավոր, աոանց թավի։

Ձի ճեղքավորվում ։

Pիստերր հիմքու մ

ունեն ան ւոո դիանա յին պունավորում ։ Հատիկր կարմիր Լ, մեծ մասամբ ապակենման։ Տողունր

Համեմատաբար թույ/ Է ։ Հասունացման շրջանում բույսերի բարձրությունը 115—120 սմ /, ունի 
պառկելու Հակում։ Հասունանում Լ եքան յութ սորտից 3 — 5 օր ուշ։ Ըստ բուսաբանական զա սա֊ 
կարդման պատկանում Լ I. acstivillll V <1 r cry է 11 rospcr 111 U 111 tu J / ա tn ե ս ա կ խհ ։

1Լերր րհրւքած ա ւ[ յալն ե ր ի դ ւդ ա րւրքու մ է, որ մ ո ւ տ ան ուն ե ր ր ձևաբանական 
հատկանիշներով բավական տարբերվում են ե / անյ ու ք1 սորտիրյ։ Զգալի տար
բեր ո ւ /՛/ / անն ե ր նկատվում են նաև վեգետացիա քի տ ևս դուք! յան տեսակետից։

է^ստ ադ. 1-ում բերված ավալների բոլոր մուտանտները, բացի 56-ից, 
ր ե ր բա տ վո ւք} յս։ մ բ դ դա լի ո բեն դերադանցում են ելանյութ սորտին։ Ելանյութ 
սորտի համեմւստո։թյամրէ մ ո։ տան տների մեծ մասի մոտ բարձր կ նաև Հ ս։ -
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եկ. 1. Արտաշատի 42 սորտից մակածված մատանուն եր 2. Արտաշատի 42, 2 մու֊ 

տանտ 39, 3. մուտանտ 41, 4. մուտւսնտ 41'1։

Աղյուսակ 1
Արտաշատի 42 սորտի և նրանից ստացված մո։ տանտների հատիկի րերրը՝

րացարձակ և րնաքաշր

// ո է֊ւո ա 7/ տ - 
նե ր

1000 Տատիկի ք՝*Նաքա*ր. 
կշիռը rj

0

41 
41/1
39
56
43
44
82

1Լրտ ա շտ tnի 42

2045
2305
2345
1720
2795
2710
2805
1910

107,07 
120,68 
122.77
90,05

146,33 
141,88 
146,85
100,00

48,53 
48,02 
44,98 
46,08 
47,27 
46,78
44,00 
45,81

770,7 
748,0
775,0 
766,7 
770,0 
766,9 
787,5 
779,2

տիկների բացարձակ կշիոր (1000 հատիկի կշիռը)։ Մեկ լիտր ծավալի հատիկ֊ 
1>երի կշռով (բնաքաշ) ընդհակառակը մ ո լտ անտն ե ր ի մեծ մ ա ս ր ւլիջում են 
ելանյութ սորտին։ Նշված ցուցանիշների տեսակետից դդտլի տ սւըբերութ լուն֊ 
հեր կան ինչպես մ ուտ ահ տների և ելանյութ սորտի, այնպես էլ մուտանտների 
միջև։ Ըստ բերքատվության այդ տարբերությունը տ ատանվոլւք է 7,1—46,8% ֊ի 
սահմաններում, րստ բացարձակ կշռի՝ —1,81—2,72 դ, ըստ բնաքաշի՝ 
— 31,2 — 8,3 Այսպիսով, մ ուտ ան տ դծերր ելանյութ սորտից
և միմյանցից տ ա րբ ե րվում են ոչ միայն արտաքին ձևաբանական հւստկանիշ֊ 
ներով, այլ ն ա և բ ե ր ք ա տ վո լթ յ ան և հատիկի որակի ց ո լց ան իշն ե րով։

տատիկների բիոքիմիական անալիղնեբի տվյալները ց ո լ յց տվեցին, որ



Տորենի Արտաշատի 42 սորտից ստացված մի քանի մուտանտներ

Նկ. 2.

1. Արտաշատի

Արտաշատի 42 սորտից մակածված մուտանտներ

42, 2. մուտանտ 43, 3. մուտանտ 43, 4. մուտանտ 44։

պարունակությունը Արտաշա տի 42 սորտի և նրանից ստացված 

մուտանտ գծերի հատիկներում

Ս՛ու տանտներ ո ս։
Հում պրոտեինիէ

41 
41/1
39 
56
43
44
82

1/, րս։ ա շ ա տ ի է 2

2.90 
2,97 
2.91 
3,02 
2,82
2.77 
2,79 
2,72

16,5 
16.6
16,4 
17,2
16.1
15.8
15,9 
15.6

.բիոքիմ իական կազմի որոշ ցուրանիշներով ևս նկատվում է էական տարբե
րություններ մ ուտ անտ գծերի և ելանյութ սորտի միջևւ

Ընդհանուր աղոտը (հում պրոտեին) որոշվել է Կելդալի մեթոդով։ Լուծելի 
ածխաջրերի և աղատ ամինաթթուների որոշման համար կիրառվել է թղթի վթա
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տարածական քրոմատ ո գրաֆիայի մեթոդը։ Որպես լուծիչ օգտագործվել է բու֊ 
թանոլ֊քացաի։աթթու ֊ջոլ ր ի։աոնուրգր, 4 1 2 ծավալային հարաբերությամբ։
0 /»տ ո շաքա րն ե րր որոշվել են ռեզորցինի, իսկ ա լդոշա քարն եր ր անիլինֆտ ալա ֊ 
տ ի օգնութ քսւմբ։ Ամինաթթուների քանակական կաղմր որոշվել է Պասխինայի 
ասաջարկված ։1ե թողով։ Ազատ ամինաթթուների և լուծելի ածխաջրերի բանա֊ 
կր որոշվել է նախօրոք հաշվարկված կորերի օգնությամբ։

Ւնչպես քույր են տալիս աղ. 2 ֊ում բերված տվյալները, ըն՛դհանուր ազոտի 
սլ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ (ա մ ր մ ուտանտ զծերր զգալիորեն տարբերվում են ելան յո ւ թ սոր֊ 
տիր։ Հում պրոտեինի վերածած այգ տարբերությունը Արտ աշա տ ի 42 սորտի 
համեմատությամբ կազմում է 0,2—1 — 6 % ։ Ուշա դրութ յան արժանի է այն 
ւիաստր, որ բո/որ մուտանտ գծերը րն գհ անո ւր ազոտի պարունակությամբ գե֊ 
րա զանցում են եյանյութ սորտին։ Նշանակալի է նաև տարբերությունր մոլ֊ 
տանտների միջև, այն տատանվում է 0,1— 1,3 %-<ի սահմաններում։

Լուծելի ածխաջրերի առանձին տ ե սակների և նրանց րնդհանո ւր պարու
նակության տեսակետից նույնպես նկատվում է տարբերություններ ինչպես 
Արտաշատի 42 սորտից, այնպես էլ մուտ անտ ձևերի միջև (աղ. 3, նկ. 3)։

Աղյուսակ 3

ԼուծԼքի ածխաշրերի պարունակությունը ցորենի Արտաշատի 42 սորտի և նրանից ստացված 

մուտանտների հատիկներում (Գը֊ներով բացարձակ չոր նյութից)

Մո ա*Ե անե ր ^Սոլ հոէւա
0/^ (Հնրյամենր յու.ծելի

41
41/1
39

2,յ
2,2
2,8
2.1
2,2
1,8
1.5
1.1

3,3
2,8
2.8
3,9
3,0
3,6
3,4
3,5

5,1
5.2
5,0
5,4
4,9
4,3
4,0
4,2

12,2
11,9
12,0
12,7
12,0
11,7
10,4
10,4

^[,ո1 կտողա Ս ա խ ա ր ս ւյ ա *ե ե ր շ ա քէ ա ր

Տ արբ եր ո ւ (խ ո ւնն ե ր ր մեծ են հատկապես գլյուկոզայի պ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ յ ան 
տեսակետից։ Ւնչպես ցույց են տալիս աղյուսակի տվյալները, մուտանտներից 
մի քանիսը հատիկներու մ այգ շաքարի պարունակությամբ գերազանցում են 
ելանյութ սորտին կրկնակի, իսկ մուտանտ ՅՕ֊ր 2,5 անգամ։ Գլյուկոզայի պա֊ 
րունակութլան տեսակետից տ ա ր բ ե ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր տատանվում են 0,4—7,7

Ֆր ո ւ կ տ ո գ ա յ ի պարունակության ասում ով տարբերությունր գծերի միջև 
տատանվում է 0,1—0,7^, սախարողայի դեպքում' 0,2—/,7%, օլիգոսախա֊ 
րիգների ղեսլ բում 0,2—1,4^ ֊ի սահմաններում։ Աոանձին շաքարների գծով 
ա {գ տատանումները չնայած որոշ չավ։ ով հարթվում են գումարային քանակի 
մեջ, սակայն այսւոեղ ևս պահպանվում են զ գ ա լ ի սւ ա ր բ ե ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ելանյութ 
սորտից և մուտանտների միջև' 1,3— 2,3^։

եման սլ ա տ կ ե ր է ս տարվել նաև հատիկներում ագատ ամինաթթուների պա
րունակության տեսակետից (աղ. 4, նկ. 4 )։

Ւերված տվյալներից երևում է, ,ո ր մուտանտ զծերր ելանյութ սորտից և
միմյանցից այղ ասում ով ևս ունեն էական տ այւբ ե ր ո ւ թ յ ո ւն}ն ե ր ։

17ի շարք աղատ ամինաթթուների առավելագույն և նվազագույն պարու
նակություն ունեցող մուտանւոներր մ իմ լան ցից տարբերվում են կրկնակի և
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է

)///. 3. Արտայատի 42 աորտի (8,) և նրանից մակա<Ն(ած մուտանտների հատիկ- 
ներում լուծեչի ածխաջրերի րր Ո մ ա տ ո ց ր ա մ աՆ

1 — 41, 2 — 4111, 3—39, 4 — 56, 5 — 48. 6 — 44. 7 — 82. 8—Արտաշատի 42



88 1Ւ. II. Բարայտն, Հ. Մ. Գեոր^յան

Նկ. (8) և նրանիրյ մակածված մ ո ни ան տն Լ ր ի

ա մ ին ա /I /I п ւ ն ե ր ի ք> ր ո մ ա տ ո էյ ր ա մ ան.
1—41, 2 — 41/1, 3 — 39, 4 — 56, 5 — 48, 6 — 44, 7 — 82, 8 —Արտաշա տի
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Աղատ Ա/մինաթթուն երի ււ/ւսրոէնւսկու իյունլւ Ար տաշա տի 42 սորտի ե նրանից ստա ցված 

մորենի Արտաշատի 42 սորտից ստացված մի քանի մուտւսնտներ

//•»<. տ սւնտնե

Ս, մին ա իէ իք օ< ն !• /՛

39 50 43 82
III —

ձ*արրհրու * 
յան 

ս ա Հ ք(տններր

(յիսսւե ին 
Ա ս պ ա ր ա ղ ի ն
(ե1 յ ո ւ էոտմին

0,09 0,07'0,07 0,07՚0,09 0,100,08 
. „ . 2,42 2,102,000,81

0,74 0,420,41 0.48
1,62 1,65 2.27

0,07

0,61 0,670,81 0,48

0,01 0,03 
0,36-1,61 
0.07-0,33

II եր ին
1ելի»ին
ԼՒքւՒ^ \ ՀՒ"էՈ/"Iք1'1' հ 1ս। 
?• յ յ ո է-ւո ա էէ ի ն սյ յ ի ն քմ

0.47
0.44
0,90

0,47 0,3210.390,22 0,29 0,31
0,49

1.61

0,47 0, 160.180,19 0,29 
0,890,820.600.58,0,48 
1,50 1,55 1,47 1.51 1,45'

0,36
0,32
0,43
1.45

0,07-0,25 
0,01-0,31 
0,05 0,47 
0,02-0,16

ա

V րե ոնի՚հ Հ ե տ

Տ ի ր ո է/ ի ն
0, 34 0,32 0.33 0.33 0,23 0,22 0.43
՜ ՜ 0,440,37 0.430,56 0,61 0,48
0, 150,120,18

0,50
0,14 0. 130.160,14

0,46
0,65
0,13

0,01-0,24 
0.00)—0,28 
0,01-0,06

էհե ն ի լ ա I ա՛հ ին

՜' - ա մին ա կ ա ր ա ղ ա իք իք ո ւ
0,1 6 0,18 0,16 0,18'0,20 0.15 0,30
0,7 0 0,71 0.50 0.53 0.48 0.43 0,40

0,30
0,33

0,01-0,15
0,07-0,37

7,61 7,557.988,13 6,566,41 5,60 6.15

նույնիսկ ավելի ան զա մ։ Այսպես, օրինակ, աղատ ա սպա ր ազին լ 
եռակի ս/սւկաս Լ 56-ի համեմատությամբ, աղատ զլյատամ ին ր

82֊ի մոտ'
44֊ ի մոտ'

կրկնակի պակաս է 31) ֊ի հ ա մ ե մ ա տ ո ւ քէ յ տ մ բ, րլ լ ի ց ին ր 43֊ի մոտ' կրկնակի պա
կաս է 41 /7 Հի հ ա մ ե մ ա տ ո լքմ յ ամր և ա (/ն ր

II.սանձին աւլասւ ամինաթթուների պարունակության տատանման մեծու- 
թյունր ո է ս ո ւ մն ա ս ի ր վ ա ծ մուտանտների մոտ ցոպց Լ տրված աղյուսակ 4-ի 
վերշին ս ք ո ւն սւ կ ո ւ ւք ւ Ա՛զատ ամինաթթուների սլարունակության տեսակետից մեծ 
են տ ա ր բ ե ր ո ւ թ ք ո ւնն ե ր ր նաև մ ու տան տների և ելանյութ սորտի /) իք և.։

>ատի 42 սորտից մակածված մուտ անտների նկարագրված խումբր կարելի 
\ Համարել պատահականորեն րնտ րված նմուշ, մուտանտների ավելի մեծ խբմ֊ 
['ի ց ։ Հետևաբար, ւս(ղ խմբի նկատմամբ ստացված տ վյա [ներր և հետևություն-
ներր կարելի Լ տա բա ծել մյուս մուտանտների '/ք; ա եսւ 1>1քկ այր1 ^ետևությոԼն-

հ ի մնա կան ր հանէ] յն բանին, ո՛ր մ ո ւ տ ա ց ի ան ե ր ր տալիս են ցս֊
բենի բիորիմիա կան հատկանիշների նշանակալի փոփոխություններ։ Հայտնի 
Լ է որ ցորեն ի սելեկցիա (ի արդի Էտապում մեծ ուշադրո ւթ յան է արմ անանում 



90 1Ւ. и. /’արայան , Հ. Մ. Գևորգյան

բերրի ոչ միայն քանակական, այլև որակական, այդ թվում բիոքիմիական 
կադմի ցուցանիչներր։

ԱյսպիսոՎ, ինչոլես դ ե ն ե տիկ ական, այնպես էլ պրակտիկ և սելեկցիոն 
առումով մեծ հետաքրքրություն կարոդ է ներկայացնել մուտանտ ձևերի բիո
քիմիական հն աբավոր մեծ ծավալով ու ց ո ւց ան իշն ե րոՎ կատարվող ‘»ետադո- 
տոլ թլուններր։

Հայկ, ՍՍՀ ԳԱ բույսերի ինդուկցւ/ած 

մո ւ տ ան տն Лրի լաբորատորիա Ստայյւ/ած Լ 18. IV 1972 //.

?. С. ЬАБАЯН, А. М. ГЕВОРКЯН

О МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
НЕКОТОРЫХ МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СОРТА 

АРТАШАТИ 42
Резюме

Описаны некоторые мутагенные линии пшеницы, индуцированные
совместным воздействием на воздушно-сухие 'Семена рентгеновских лу
чей и высоких температур. Мутантные линии по морфологическим при
знакам значительно отличаются от исходного сорта. Приведены краткие 
морфологические и биологические особенности исходного сорта и му
тантных линий. По данным предварительного испытания, все описанные 
мутанты, кроме мутанта 56, оказались более урожайными, чем исходный 
сорт. Повышение урожайности составляет от 7,1 до 46,8% от исходного 
сорта. По таким показателям качества зерна, как абсолютный вес и на
тура, мутантные линии в значительной мере различаются как от исход
ного сорта, так и друг от друга.

Определение содержания общего азота (сырого протеина), раство
римых углеводов и свободных аминокислот в зерне показало, что по 
этим показателям мутанты определенно различаются друг от друга и от 
исходного сорта.

Выявлена аналогичная изменчивость в содержании свободных ами
нокислот в зерне. По содержанию отдельных аминокислот мутантные 
линии различаются от исходного сорта и друг от друга в широких 
пределах. .

На основании полученных результатов заключается, что мутации у 
пшеницы, выявляемые по внешним морфологическим признакам (види
мые мутации), оказывают большое влияние и на биохимические призна
ки растений; указывается на возможность использования мутантов в се
лекции.
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ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА ПРИ 

экспериментальной травме

Произведена травма диска в каудальном отделе позвоночника собаки. Нежная 
травма заживает без последствий. После грубой травмы происходит образование гры
жи диска с грануляционной тканью, где накапливаются кислые и нейтральные муко
полисахариды. После травмы высота диска снижается. Механическая травма приводит 
к образованию остеохондроза позвоночника. ЙЯ

Интерес к вопросу изменений, происходящих в межпозвонковом 
диске после травмы, возрастает с развитием учения об остеохондрозе 
позвоночника.

Различные аспекты травмы межпозвонкового диска и происходя
щие структурные изменения в связи с репаративными процессами 'изуча
ли Шапиро [3], Саруханян и Карапетян [2], Оспа [1], Кай и Форд [4], 
Смит [7], Линдблом [6] -и др.

Шапиро [3] воздействовал на межпозвонковый диск раствором фор
малина или, прокаливая его, пропускал электрический ток до 50 мил
лиампер. Через 70 дней возникали начальные признаки деформирую
щего спондилоза, которые достигали полного развития в течение двух 
лет. Автор обнаружил также гиперпластические процессы в самой тка
ни диска.

Саруханян и Карапетян [2] 24 кроликам внутрибрюшинным досту
пом наносили травму на 5 межпозвонковых диска, начиная от прокали
вания иглой до грубого кюретажа диска. При гистологическом исследо
вании было установлено, что прокол фиброзного кольца диска вызыва
ет умеренную пролиферацию клеток пульпозного ядра с последующим 
образованием небольшого фиброзно-хрящевого бугорка со склонностью 
к энхондриальному окостенению; нежное и грубое выскабливание дис
ка вызывает его сплющивание, сужение межпозвонкового пространства 
и образование обширных костно-хрящевых наростов в виде бугорков» 
выступающих на передней поверхности его. ՛

Кай и Форд [4] 14 собакам наносили травму различной интенсив
ности на межпозвонковые диски с дорзальной стороны — от-прокалива
ния его иглой до грубого кюретажа, получив в первом случае типич
ную протру-ию диска, а при грубой тпавмс — снижение высоты его. 
1 истологическое исследование выявило замещение пульпозного ядра, 
фиброзной тканью. яЛЯ
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Смит [7] опубликовал свои наблюдения над 55 кроликами. Он нано
сил травму на диск с вентральной стороны через брюшинный доступ. 
Наблюдения велись 25 месяцев. Поверхностная часть раны фиброзного 
кольца, рубцуясь, быстро заживала, затем наступало хрящевое заме
щение брюшной части диска с последующим окостенением.

Линдблом [6] вызывал дегенеративные изменения и разрыв фиброз
ного кольца межпозвонкового диска у крысы перевязкой хвостового от
дела позвоночника в виде подковы в течение 2—6 недель. Причиной 
этих изменений он считает постоянную травму и давление на позвоноч
ник. Ио автор не нашел структурных изменений в пульпозном ядре.

Все перечисленные работы не лишены недостатков и не могут удов
летворить современные требования гистоморфологии и гистохимии.

Для эксперимента нами были взяты каудальные отделы позвоноч
ника собак, т. к. их межпозвонковые диски по своему анатомиче
скому строению весьма сходны с дисками человека, а это очень важно 
для выяснения реакции па травму. Правда, позвоночник человека нахо
дится в вертикальном положении и подвергается другим механизмам 
механического напряжения. Но по мнению Лакампере с соавт. [5], одина
ковые изменения межпозвонкового диска обнаруживаются как у пря
моходящих, так и у животных с горизонтально расположенным поз/во- 
ночником. И нам кажется, что полученные результаты будут полезны 
для правильной интерпретации происходящих изменений в диске под 
воздействием травмы.

Материал и методика. В эту серию наших опытов было взято 12 собак, на дисках 
которых изучалось действие травмы. У каждой собаки исследовались три диска 
каудального отдела позвоночника. В первый диск при помощи иглы, диаметр просвета 
которой равен 0,8 мм, производился прокол 5—8 раз до появления желтоватой тягу
чей массы, свидетельствующей о повреждении фиброзного кольца, через образовав
шийся канал которого и выходило пульпозное ядро. Второй диск подвергался более 
грубой травме — разрушался при Помощи зубоврачебной кюретки; при этом хрящевые 
пластинки позвонков не повреждали. Третий диск оставался для контроля.

После однократного травматического воздействия на межпозвонковые диски жи
вотные забивались на 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 240, 280 дни и через 1 год 20 дней.

У всех собак до и после опытов производилась серийная рентгенография каудаль
ного отдела позвоночника. После умерщвления собак каудальный отдел позвоночника 
исследовался макроскопически, а межпозвонковые диски брались для гистологического 
и гистохимического исследования. Материал фиксировался и 10%-ом растворе нейтраль
ного формалина, заливался в парафин. Срезы окрашивались гематоксилин-эозинам, пи- 
крофуксином по ван Гизону, толуидином синим, орсеином, по Массопу, производилась 
импрегнация серебром по Гомори, ШИК-реакция. Контрольные препараты инкубирова
лись в соответствующих ферментах.

Результаты исследований. При рентгенологическом исследовании 
установлено, что одномоментное механическое повреждение диска тол
стой иглой в ряде случаев сопровождается едва заметным снижением 
его высоты. В большинстве случаев высота диска не меняется.

На гистологических препаратах, взятых через 5 дней после травмы, 
на месте повреждения обнаруживается раневой канал с дистрофией ок
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ружающих хрящевых элементов. В целом диск хорошо сохранен, бога
то насыщен кислыми мукополисахаридами. На 15-ый день раневой ка
нал еще больше суживается, замечается узкая зона некроза, который 
наблюдается и на 30-ый день. Образование грануляционной ткани не 
замечается и в последующие сроки наблюдения. Заживание дефекта 
фиброзного кольца происходит по пути бесклеточного склероза.

При грубой механической травме высота диска снижается более 
заметно, что хорошо видно на рентгенограммах. Кроме того, в поздние Ж
сроки наблюдений обнаруживается реакция костей тел позвонков кау
дального отдела позвоночника. В эти сроки выявляются начальные при
знаки остеохондроза и деформирующего спондилоза.

На 5-ый день замечается нарушение слоистости наружного фиброз
ного кольца, а также гомогенного пульподного ядра. На 40—15-ый дни 
в области поврежденного фиброзного кольца обнаруживается пролифе- 
рания фибробластов, а на 30-ый—выявляются большие поля молодой
осдинитсльной ткани, где капиллярная сеть плохо развита (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Повреждение диска каудальной части позвоночника собаки зубо
врачебной кюреткой. В наружном слое фиброзного кольца на 30-ый депь 
опыта—сравнительно созревшая грануляционная ткань. Окраска гема- 

токсилии-эозином, увеличение 12,5X20.

Но-видимому, указанная особенность характерна для соединительной 
ткани данной локализации. Кнаружи от описанной соединительной тка
ли замечается гомогенизация, гиалиноз сохранившегося фиброзного 
кольца. Через 45 дней после нанесения травмы рубцевание еще не на
ступает. Кислые мукополисахариды больше выявляются в области гра
нуляционной ткани. Нейтральные мукополисахариды интенсивно ШИК- 
положител ьны, и они обнаруживаются в виде обрывков коллагеновых 
пучков в массе грануляционной ткани.
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После грубой травмы через дефект фиброзного кольца выходит со
держимое пульпозного ядра. Образовавшаяся грыжа диска представля
ет собой своеобразную малососудистую грануляционную ткань. Через 2- 
месяца и больше нормальное строение диска восстанавливается; репара
тивная регенерация грануляционной ткани завершается в более позд
ние сроки.

Рис. 2. Повреждение диска каудальной части позвоночника собаки зубо
врачебной кюреткой. Между коллагеновыми пучками наружного фиброз
ного кольца—созревшая грануляционная ткань с наличием формирующих
ся нежных коллагеновых волокон. Окраска гематоксилин-эозином, увели

чение 12,5X20.

Наши исследования показали, что нежное '.механическое поврежде
ние межпозвонкового диска приводит к дефекту фиброзного кольца, ко
торый заживает бесклеточным склерозом, без «каких-либо остаточных 
явлений и гистохимических изменений. Грубая травма снижает высоту 
диска, образуются грыжи его, остеофиты, характерные для остеохон
дроза. Одновременно в образовавшейся грануляционной ткани увеличи
вается количество кислых и нейтральных мукополисахаридов.

Механическое воздействие играет определенную роль в образова
нии различных видов патологии диска, но оно не является единственной 
причиной. Однократная пункция диска—относительно безвредное вме
шательство, ее можно применять при обследовании больных.
Ереванский государственный

медицинский институт Поступило 19.1 X 1972 г.
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II. մ փ n փ в է if

12 մոտ ողնաշարի պոչուկային հատվածում առաջացվել է միջող֊
նաթւն աճառների վնասվածք։ Դիտարկումները կատարվել են 5 օրից մինչև 
1 տարի 20 օր։ Մ իջողնա յին աճառները հետ աղոտման են ենթարկվել պաթո֊ 
մ ո րֆոլո գիա կ ան ե հիստոքիմիական մեթոդներով։ Թեթև վնասվածքից հետո 
միջողնա լին աճա որ լավ անում ( շարակցահ յո լսված բային ոչ բջջային աճով։ 
Կոպիտ վնասվածքից հետո առաջանում է միջողնային աճառի Սողվածք, որն 
իրենից ներկայացնում է չարա կցական հյուսվածք։

Թեթև վնասվածքից Հետո միջողնա յին աճառր քիմ իա կան փոփոխության 
չի ենթարկվում, իսկ կոպիտ վնասվածքից հետո առաջացած շարակցական 
Հյուսվածքում նկատվում է գլիկողա մ ին ո գլի կանն ե ր ի և չեզոք մուկոպռլիսա֊ 
խարիղների քանակի ավելացում։ 11 իջողնա յին աճառի վնա սվածքից հետո 
ռենտգենյան Հ ե տ ա ղ ո տ ո ւ թ յ ո ւն ր հայտնաբերում է նրա բարձրության իջեցում։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 645.371/372:614.4

С. III. САКАНЯН, С. А. ЕРЕМЯН, М. М. ПАВЛЕНКО-КОЛЕСНИКОВА

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СОХРАНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ 
ЭНДОГЕННЫХ ИНГИБИТОРОВ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО

АНТИТЕЛОГЕНЕЗА

Эндогенные ингибиторы поствакцинального антителогенеза вырабатываются с пер
вых же дней иммунизации, достигая максимума накопления в крови в течение 30 дней 
и проявляя симптомы ослабления через 60 дней после начала вакцинации; угнетают в 
организме реципиента не только биосинтез агглютининов, но и ингибиторов собственно 
поствакцинального антителогенеза.

Нами впервые (С. Ш. Саканян*)  был вскрыт факт биосинтеза эндо
генных ингибиторов поствакцинального антителогенеза против бруцелле
за. Выяснилось также, что .ингибиторы поствакцинального антител-огене- 
за вырабатываются с первых же дней после введения животным вакци
ны из штамма 19 и накапливаются в большом количестве в крови, осо
бенно через 30 дней после иммунизации. Однако динамика их исчезно
вения не была известна.

Цель настоящего исследования заключалась в изучении продолжи
тельности сохранения эндогенных ингибиторов поствакцинального анти- 
гелогенеза в первично иммунизированном организме кроликов-доноров 
и кроликов-реципиентов.

Методика исследования. Под опыт брали серостерильных к бруцеллезу интактных 
половозрелых кроликов, разбитых па группы ио 5—6 голов в каждой, которых вакци
нировали против бруцеллеза двукратно с интервалом в 30 дней подкожным введением 
вакцины из штамма 19 в дозе 2,5 млрд микробных тел по оптическому стандарту.

В качестве ингибитора поствакцинального антителогенеза применяли иммунную 
сыворотку, полученную у кроликов-доноров первой группы через 30 и 60 дней после их 
вакцинации. Затем по I мл/кг веса животного уги сыворотки внутривенно вводили 
кроликам-реципиентам второй и третьей групп в день их вакцинации. Кроликам четвер- 
юй группы в день вакцинации тем же способом и в той же дозе вводили сыворотку 
крови реципиентов второй группы, получивших вакцину и иммунную сыворотку от до
норов первой- группы. Пятая группа служила контролем на антигенную активность 
вакцины, а шестая- контролем наблюдения над действием интактной (неиммунной । 
сыворотки на поствакцинальный антителогенез.

Таким образом, на кроликах второй и третьей групп испытывалась продолжи
тельность сохранения активности ингибиторов в организме первично-вакцинированных 
доноров первой группы, а на кроликах четвертой группы—продолжительность сохра
нения ингибиторов реципиентов второй группы.
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Показателем опытов служила реакция агглютинации (РЛ), которая проводилась 
методом последовательного разведения на 5-й, 10-й и 30-й дни после вакцинации и 
трижды ежедекадно после ревакцинации.

Данные в виде кривых представлены на рисунке.

Результаты исследования. Из кривых рисунка явствует прежде все
го факт некоторой стимуляции выработки поствакцинальных антител 
под влиянием интактной сыворотки, в то время как иммунная сыворот
ка, полученная от доноров первой группы через 30 дней после их вакци
нации, вызывает у реципиентов второй группы резкое подавление аг- 
глютининогсиеза как при вакцинации, так и при ревакцинации. При
чем явление угнетения продолжается до конца опытов, 1следовательно, 
этот срок (60 дней) нельзя считать предельным при определении про
должительности угнетающего действия ингибиторов на агглютинин- 
образующую способность организма.

/».

Как видно из другой кривой рисунка, иммунная сыворотка, полу
ченная от доноров через 60 дней после их вакцинации, вызывает у ре
ципиентов третьей группы угнетение поствакциналыюго антителогенеза 
несколько иначе. В этих опытах, как ни странно, продуктивная фаза ан- 
тителогенеза наступает раньше, чем в контроле, и достигает уровня его 
на 5-й день вакцинации (т. е. на 5 дней раньше), а на 10-й день титр аг
глютининов устанавливается на низком уровне и остается пониженным
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до ревакцинации. На ревакцинацию кролики данной группы проявляют 
более слабую агглютининобразовательную реакцию, чем контрольно- 
вакцинированные.

Из сравнения представленных данных следует заключить, что им
мунная сыворотка, полученная через 30 дней после вакцинации, содер
жит больше ингибиторов, чем сыворотка, полученная через 60 дней. 
По-видимому, начиная с этого срока (60 дней), быть может несколько 
раньше, начинается процесс постепенного исчезновения ингибиторов из 
организма кроликов-доноров.

Далее на интактных кроликах была испытана антителогенезугне- 
тающая активность иммунсыворотки, полученной от кроликов-реци
пиентов через 30 дней после их вакцинации. Опыты показали, что эта 
сыворотка резко угнетает выработку поствакцинальных агглютининов 
при вакцинации и почти не изменяет ин 1енсивность апглютининобразо- 
вания при ревакцинации. Но, как указано, сыворотка крови доноров, 
полученная также через 30 дней после их вакцинации, подавляет анти- 
телогенез у реципиентов не только при их вакцинации, но и при ревак
цинации. Отсюда следует, что иммунная сыворотка доноров угнетает 
антителогснез более продолжительно, чем иммунная сыворотка ре
ципиентов.

Судя по условиям опытов, кролики реципиенты получали им-муи- 
сыворотку доноров и вакцину, иначе говоря, в их организме действова
ли ингибиторы как доноров, так и ингибиторы, выработанные в резуль
тате собственной вакцинации этих кроликов. Поэтому парадоксальным 
кажется, что ингибиторное действие иммунсыворотки реципиентов ме
нее продолжительное, чем иммунсыворотки доноров, получавших толь
ко вакцину. Парадокс, по-видимому, объясняется тем, что иммунсыво- 
ротка (ингибиторы) доноров подавляет в организме кроликов-реципиен
тов выработку не только июствакцинальных антител, но и эндогенных 
ингибиторов поствакципального антителогенеза. Правомерность этого 
допущения открывает новые перспективы и возможности получения ан- 
тиингибиторов поствакцинального антигелогепеза и стимуляции имму
ногенеза, поэтому оно заслуживает быть предметом дальнейших ис
следований.
Ереванский зооветеринарный институт Поступило 4.IV 1972 г.
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ՀԵՏՎԱԿՑԻՆԱՅԻՆ ՀԱԿԱՄԱքԱրԻՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ԻՆՀԻԻԻՏՍՐՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 

ՏԵՎՈԱՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Աոաջին անգամ Ս. Շ. Ս աքանյանր ( 11հ / ) ր ա ց ա Տ՛ ա քտ ե ց օրգանիզմում 
հետվ ա կցինա լին հակ ամ արմ ինն երի ւ/ ո յացման ին »' իրի տ որն երի րիոսին\թեզ ման 
կարևոր ւիաստր։
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Սույն հաղորդման մեջ շարս։ դրված են իմունացված օրդանիդմ ում սին֊ 
թեղվող հտ կ ա մ ա րմ ին ա դ ո լ ա ց մ ան ինհիրիտ ո ըների պահպանման տևո դ ու թ յան ր 
վերաբերվող առաջին փորձարարական տվյալները։

Ռադարների վրա կաս։ արած փորձերից հան դ ե լ ենք հետև յա լ եդրակացու֊ 
թյունն երին.

Հա կ ա ր րո ւ ց ե լո դ ա յին հ ե տ վա կց ինա յին հ ա կ ա մ ա ր մ ին ա դ ո յ ա ց մ ան ինհի֊ 
րիտորներր սինթ եղվում են կենդանիների իմ ունացմ ան առաջին իսկ °ըերից, 
արյան մեջ կուտակվում են մաքսիմալ չափով 30 օրվա րՆիքացրում և իրենց 
ակտ իվութ յան թուլացման աոաջին ն շանն ե ր ր դրսևորում են վակցինան դոր֊ 
ծա դրելուց 60 օր հետո։

Դ ո Նո ր <*ճ  ա դա ր ն ե ր ի հ ե տ վ ա կ ց ի ն ա լին հ ո։ կ ա ւ)՝ ա ր մ ի ն ա դո (ա ց մ ա ն ի նհ ի['ի~ 
տորներր ռեցիպիենտ-հեադարների օրդանիդմում ընկճում են ոչ հետվակցինա^ 
լին ա քյլ լուս։ ինինե րի ստեղծման պրոցեսը քա յլև նրանց սեփական հա էլամ ար֊ 
մինադոյացման ինհիրի տ որն երի րի ո սինթե դը ։
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է. II. ՄՈՐՒԿՅԱՆ
УДК 57 + 634.117:479.25

ԴԻՏՈԻՒՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ՊՏՂԱՏՈԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐՍ 

V —XIX ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հա յաստանի տ ե ր իս։ ո րիա յում պտղատու բույսեր մշակվում են շատ վա֊ 

ՂՈէ9։ է^եոլիթյան բնակավայրերում կատարված պեղումներից հայտ֊
նաբերվել են խաղողի, ծիրանի, դեղձի, կեռասի կորիզներ, որոնք ունեն շուրջ 
6000 տարվա Հնություն։ Հայաստանի երբեմնի զարդարած պտղաբուծության 
դոյությունը հաստատվում է նաև հայ և օտարաղղի մի շարք հեղինակների վր~ 
կա յութ յունն ե րով։ Այդ մասին արժեքավոր տվյալներ կան անտիկ շրջանի 'ույն 
պատմիչներ' Հե րո դո տ ի, -0 սենոֆոնի, Ստրաբոնի, հայ մ ա տ են ա ղ ի րն ե ր' Աղա֊ 
թանղեղոսի, Մովս ես Խորենացու, Փավստոս Օյուղանդի, Անանիա Շիրտկացա 
և այլոց աշխ ատ ութ յո լ նն ե ր ո ւ մ ։ Դ եռևս վաղ միջնադարից ( 1Հ—I // դարեր ) Հա֊ 
յա ս տ անր հռչա կված է ե ղե լ իր րնդա րձա կ ա յղ ե ս տ անն ե ր ո վ, ղին եվետ ղտվառ֊ 
ներով, անուշահամ ղինով, բարձրարժեք խաղողով, ծիրանով, դեղձով։ Անց֊ 
յալում պ տ ղա բ ո ւ ծ ո ւ թ յ ո ւն ր դար դաց ած էր պա տմա կան Արարատ, Տարոն, Վաս֊ 
պո ։րա կան, Սլունիր, Օարձր Հայք, Պարսկահայը, Աոփք և ա (լ ն ահ ան դն ե ր ո ։ մ ։ 
Ընդարձակ այդիներով էին շրջապատված երկրի հնա դո։ յն քաղաքն երր' Տիդ֊ 
բանա կերար, Բարեհավանը, Արտաշատը, Դվինը, Վաղարշապատը, Երվանդա֊ 
շատը, Արմավիրը, Վանր, Երևանը։ Այդ բնակավայրերում մ շա կվում էին մի 
շարք պտղատու տեսակներ իրենց տասնյակ սորտերով։ Ընդհանուր աոմամբ 
հւս( հին դրականութ (ան մեջ պ տ դա տ ո ւ տեսակների ն կ ա ը ա ղ ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ի ու 
նրանց կ են ս ա բ ան ո ւթ (ան վերաբերյալ եդած նյութերի հ ան դիպ ո լմ ենք պատ֊ 
մական բնույթի աշխատ ռւթ յուններում, ւսո ակն երում, բ ան աստեղծութ յունն ե֊ 
րամ, կրոնի, փիլիսոփայության, բժշկական և այլ կարդի դրվածքներում:

Հա (աս տանում տ ա րածված պտղատու տեսակների մասին առաջինը >իշա֊ 
տակել է V դարի պատմիչ Աղաթանդեդոսր «Պատմություն հայոց» աշխ ատ ու֊ 
թյան մեջ։ Պտղատու տեսակներից այստեղ նշվում են դեղձենին, խնձո րենին, 
տ անձեն ին, ս երկևիլենին, հոնը, ընկուզենին, նշեն ին, նռնենին, թզենին, 
թ թենին։

V դարի հայ հեղինակների դրվածքներից հետաքրքիր է նաև Մովսես Խո֊ 
ըենացուն վերադրվող «Յադադս պիտոյից» կոչվող աշխատությունը։ Այստեղ, 
հա( դրականության մեջ աոաջին անդամ, համաոոտակի նկարադրվում են ձի֊ 
թենին, արմավենին, խաղողի վաղր, արվում է նրանց օդտ ակարութ յան և 
վնասակարության հարցերի բնութադիրր; Այսպես, օրինակ, «Պիտոյից» դրր֊ 
քում ձիթենին ներբողված է բոլոր տեսակի ծառերից « պ ա տ վա կան ա դո ւյնն ու 
փարթամն, իր առավելյալ ազնվականությամբ»։ Գովելի է նաև արմավենին, 
որն ունի «յարազուարճ պայծառութիւն և քաղցրաճաշակ պտուղ» բայց իր նշա֊ 
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ն ւս կ ո է թ (ամբ չի կարող հավասարվել ձի թ են ուն, որովհետև նա «զանյոյս սյ/լ֊ 
ջամուղջ գիշերոյն գրեթկ անստուեր միջորեայ գործի.,. և ի։առնե բժշկացն 
առողջական ս պ ե ղան ի ս բազում ան զա մ գ ա իւ տ աժ ե ղ ո / թ յ ո ւն փարատե/ով»։ Հա
կա ռակ դրանց, գրքում իւ ի սա պարս ավան րի Լ ենթարկվում խաղողի վաղր, 
որովհետև արտաքինից իր համով ու դույնով գրավիչ կ, բայց նեբսից ունի 
ղաոն չար ութ յո էն։ Այս չարու թյունր, ըստ երևույթին, նրա համար է, որ նա 
գինու աղբյուր Լ հանդիսանում, ի ս կ գինին կլ— բազմաթիվ չարի բների [/Հ7]ր

Պտղատու բույսերի if Լրաբեր յայ հետաքրքիր տեղեկություններ կան VII 
դարի հայտնի գիտնական Ան ան իա Շ իրակացո՚ւ Ծ Աշխ ա րհ ա ցո յց ո լմ »։ Այստեղ 
հիշատակվում է ոչ միայն պտղատու մի շարք տեսակների անուններ, այլև 
նշվում կ նրանց մշակության վայրը։ Այս ւգ ե ս, օրինակ, շա զան ա կ մ շ ա կվո ւմ կ
Տարսն ի ն ահ ան զ ո t մ' Արածանիի հովտում, ձիթենի' Ա ւ ս։ ի ք նահանգում, նշենի'
Տ այրում, նռնենի Սյունիքում (Արևիք գավառում), պիստս։ կենի' Հայկական
Տ ա վ րո ս ի Արեգունի ւի եշերին, ս ե ր կ ևիլեն ի' ծ այրում և Գ ո ւ զ ա բք ո լ մ, խաղող'
Վասպ ուրականում, Գողթն դավա ռում ։

(I ա մ ան ա կ ա գ ր ա կ ան կարգով հաջորդ հ ե ղին ա կ ր, որ անդրադարձեք կ մեզ 
ե տ ա րր րր ո ղ թեմային, .V զարի բանաստեղծ Գրի զոր Նա րեկա ցին է։ եթե մինչ 

ւգ տ դ տ տոլ
թ (աններում և արձակ ս տ ե գ ծ ա դո րծ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ո լւ1, ապա Նարեկացու մ ո տ այղ 
թեւ)'ան առաջին անդամ հանդես կ գալիս բ ան ա ս տ եղծ ո ւ թ յ ան մեջւ

Նարեկացու ((Գոհար վարզն վառ առեալ)) դրված րի հինգերորդ տողում

բույսերի մասին ի) ո սել են իրենց պատմու-այդ հայ հ ե ղին ա կն ե լ՛ ր

<ր ՝Հ> հ» րրւ վակասիդ պտուղն սնաներ խուռն տերևով»։
Ուրեմն հայ բանաստեղծին դեռևս զարու։) հայտնի կ ե զե լ տերևի ասի- 

միք քացիոն գերբ: Մի ք ան, որբ մինչև \ I \ զարի վերջերը չկր ընդունվում։ Այգ 
մասին ռուս մեծ գիտնական ե. Ս,. Տ իմ իրյազևր [«9| ասում կ. «կարերի ընթաց
քում մարդր համ աոորեն հ րաժաըվամ կր րնդունել տերևի անմիջական օգ
տակար ո ւ թ յ ո ւն ր... տերեր շարունակում կր համարվել շքեղ, բլսյբ անօգուտ 
գդես տ ի թ եթևամ իտ փառքը։ Այնինչ, տերևն արմատի նման' ան', ըաժեշտ կ
բույսի սննդառության գործում»։

Ս.. Շ. I են ա գ ա կ ան յան ր |8], անդրադառնալով Գր. Նարեկացու այգ նույն
մտրին, դրում կ. «Տվյա/ հարցի արծարծ՛ումը բանաստեղծի մոտ պատահա-
կանություն չկ։ Այս գրված կ մի այնպիսի հռչակավոր անձնավորության կող
մից, որը հավասարապես վայելել կ թե խոշոր բանաստեղծի, թե մեծ գիտ
նականի և թե' հռչակավոը ուսուցչի փառքը»։ Նարեկացուն, որպես բնությունը 
սիրող բանաստեղծի, անշուշտ հետաքրքրել կ առօրյա աշխարհր։ Եվ ահա նա 
նկատում կ, որ դան ազան պատճառներից տերևազրկված ծ աո ի մոտ պտուղ- 
ներր յինում են թերդարղացած, դժգույն ու անհամ։ Ելնելով դրանից, հեղի
նակը ե գ ր ա կ ացն ո ւ մ կ, որ տերևը ինչ-ււր ձևո\վ պտուղներին սնունդ կ մատա
կարարում։ Հենց դրանով կլ նա , անդում կ մի այնպիսի ճշմարտության, որն
իր դ իտ ա կ ան ձևակերպումն ստացավ նրանից 900 տարի հետո։

Պտղատու բույսերի կենսաբանական առանձնահատկությունների վերա
բերյալ որոշ տվյալներ կան նաև XIV դարի դի ան ակ ան Ւրիդոր Տաթևացու 
«Հարցմանը գրքում»։ Սա, ինչպես անունր ցռւյց կ տալիս, հարց ու պատաս
խանի ձևով դրված ստվարածավալ ա շ իւ ս։ ւ/ւ ո ւ թ յ ո ւն կ, ո ր ի նյութերի ծ ի ծ ասր 
հեղինակը հավաքել կ ժամանակի գ բ ա կ ան ո ւ թ յ ան ւ։ւ վ յ ա/ն ե ր ի ց , իսկ ւ1 յուոբ
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/////// է խ^բը։ ^Հաըցմ անց գրքում» պտղատու ս։ և սա կնեըին »/ ե րա ը h լւվր ղ նյու
թերը տրված են IV հատորի ((Յաղագս բուսոց և տնկոց» վերնագրի տակէ Ալս- 
տեղ Տ<աթևացին հարցնում է, թե ինչո՞ւ սկզբում ծառի ծաղիկն է երևում, իսկ 
հետո' պտուղը, և տայիս է հետևյալ պատասխանր։ « 1/ ա իւ ա շ աւ ի ց է ծաղիկն 
պտղոյն, որպես ի մեղ նախ գ գ ա յն ա կ անն երևի, ապա բնականն»։ Հետո, վկա֊ 
յա 1լ ո չ ելով իրեն Հայտնի չորս տարրերին, ավելացնում է. Ծաղիկն աոաջանոււ!
է ջերմությունից, 
օղից, իսկ ծ աո ի

որ նախ շա րմվ ու մ է, հետո երևում։ Եվ պտուղն ջրից... տերևն 
իայտանյութր' հողից։ Շարունակելով հարցերը հեղինակը իր

առաջ խնդիր է դնում պարզելս։, թե որտեղից են առաջանում պտուղների գույ֊
նր, հոտը, համր ու պատասխանում է. (( ա ր ե ղ ա կ ից... Խնձորը մեղ օր ին ա կ,— 
ասում է նա,— թի ի չորս տարրէ է դո յա ց ե լ» ։ Այն աճել Ւ հողում, սնվել ջրով, 
օղից համ ստացել և արևից'գույն։ Տաթևացին ավելի ուշագրավ խնղիր Լ աոաջ 
բաշում, թե ինչո՞ւ սերմերն ամռանն ու ձմռանր չեն ծլում, և պ ա տ ա ս խ ան ո ւ ։)

սառեցնում է։ Իւսլց գարնանն ու աշնանը ջերմությունը և խոնավություձնր բա
վարար են, գրա համար էլ սերմերը ծլում են։ Չորությունը Ու ցրտությունը 
խանգարում են բուսական Օրգանիզմի առաջացմանը, իսկ ջերմությունը և
խոնավությունը' օգնում։ Այստեղ ուշագրավ է ա յն, որ . եղինակր շոշափոււ։ է 
լուսալին ռեժիմի խնդիրը։ Ահա հ իմնա կ անո։ մ սրանբ են Գրիգոր Տ աթևա ցու 
կողմից արծարծված հարցերը, որոնց պատասխանները տրվում են իդեալիս֊
տորեն։

Հետագայում նման մտքեր արտահայտում է նա V գարի .եգինակ Հով
հաննես Երդնկացին։ թ ս տ նրա պատկերացման, բացի ջրից խաղողի, խնձորի, 
վարգի և ա լլ բույսերի բազմապիսի գույները, նրանց ծաղիկների *ոտր, պտուղ
ների համր հողի, ջերմության և սննդառության ազդեցոլթ յան արդյունք են: 
Ավելին, Երղնկացու կարծի բով ոչ թե աստված, այլ բնությունն է ստեղծել գո
լություն ունեցող բոլոր տեսակները։ Ինչպես տեսնում ենք, դեռևս .\ I րյ ւս ր ի 
հայ հեղինակը մերժում է արարչագործության գաղափարը, կենդանիների ու 
բույսերի ծագման խնդիրը կապոււ? բնության հետ, առաջ քաշու։) ուշագրավ 
տեսակետներ և ղրանով բարձրանում իր դարից, դասվում ժամանակի առաջա֊ 
վոո մտածողների շարքը։

Ո ւսումնասիրվ ող թեման յուրահատուկ ձևով Ւ, արտահայտվում հայ բժրշ- 
կադետների աշխատություններում։ Այդ տեսակետից առանձնապես ուշագրավ 
են միջնադարյան հայտնի գիտնական-քժշկագետներ Մխիթար Հերացո, (.\Ո 
դար) և Ամիրդովյաթ Ամասիացու (XV դար) աշխատությունները։

Մխիթար Հերացին 1184 թվականին դրե/ է րժշկ ա դիս։ ա կան մի աշխատու
թյուն, որր հայտնի է «Ջերմանց Մ խիթ ա րո։ թյո,ն» անո,նով, Այստեղ հեղինա
կը խոսում 4 սերկևիէի, նռան, ձիթապտղի, փշատի, ո,նարի բոլմիչ նշանա
կութեան մասին և տայիս այն ժամանակ հայտնի մի րանի սորտերի անուն
ներ։ Այսպես, օրինակ, ոերկևյենաց հիշատակվում են քաղցր, կիսաքաղցր. 
թթու, իսկ նռնենուց' րաղցյ։ և թթու սորտերը, Անհրաժեշտ ենք դամարում նշե֊ 
յո,, որ հիշյաւ տեսակների մոտ մինչև այժմ էլ այդ նույն սորտերը պաշտպան- 
վեյ են և յայն տարածում ստացեր Այս հտնդամանթր կարող է որոշ նշանա
կության ունենալ սերկևյենո, և նռնենու սորտերի պատմությունը ո, սո, մնասի- 
ը ել ո լ Համար։
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Պտղատու տեսակների և նրանց սորտերի մասին Ամիրդովլաթ Ամասիտ֊ 
ցին խոսում է իր «Անգիտ աց անպետ)) ա շ խ ա տ ո ւ թյ ան մեք։ Ստորև բերվում են 
այդ ՊՐԲՒց մՒ ք,Անի օրինակներ,

0րա նե (ւ|ւ: Ս շա կութ յան ՝մեք » այտն ի են ծիրանենու շատ սորտերի ։ Լավն 
այն Լ, որ խոշոր, քաղցր և դեղին [ինի։ Ս'արմ ծիրանը օգտագործելիս հովար֊ 
նում է ստամոքսր և ծարավր կտրում։ Ծիրանենին շատ երկրներում Լ տարած֊ 
վա ծ, բայց «եւ լաւն եւ աղեկն ի հայող երկրին լինի»։Դեղճենի: Դեղձենիների մեք լավն այն է, որ իր կորիզից շուտ Լ բաժան֊ 
վում։ Սրա ւգ տուզն երր կագդ ո լրում են սիրտը, խաղաղեցնում ստամոքսի ջեր֊ 
մութլունր, կտրում ծարավը: Վերևներն օգտագործվում են որպես ճիճվահան 
մ իք որ, իսկ ծ ա զիկները' լուծ ո դա կան ։հւևձո ր ե 1ւ|ւ: Սժշկության մեք խնձորենու պտուղները օգտագործվել են շատ 
վաղուց։ Հայերի մ ո ւո սովորություն է եղել Հիվանդատես գնալու ժամանակ 
խնձոր տանելր։ (Էն դ Տ ան ր ա պ ե ս քաղցր սորտերի պտոլդներր ուժովացնում են 
օիրտր, օգնում ստամոքսին, ւիորացաւէին, իսկ թթուն գործադրվում է քերմու֊ 
էք յան, թունավորվելու և կարճահարի դեմ։ եթե եւիած խնձորը ծեծեն ու դնեն 
աչքին լաւէացնում է տ ե ս ո գութ յունր և ցավը կտրում։ Տերևների քամուկն էլ 
օգն ու Ս Լ նոր աո աք ացած տար ո լռո ւց քն ե ր ին ։Տանձենի: Մշակության մեք հայտնի են տ ան ձեն ո լ շատ սորտեր։ «Լավն 
(/ահ արմոլտր և Սինին է»։ Սրանց պտտւղներր խոշոր են, քաղցր, հյութալի, 
զովացնող: Տանձը կտպոււք է փորը, օգնում թոքախտի բուժվելուն, ուժեղաց֊ 
նոււք սիրտր և ստամոքսր։ Սերմերը ճիճվահ ան միջոց են։ Տանձը ո/ետք է ուտել 
ան ւգ ա յման ճաշից հետո։

II ա | ո Ր Լ (1 |ւ: Հայտնի են սալորենու սպիտակ, դ ե դին և սև դույնի պտուղնե
րով սորտ երր: Լաւէն այն է, որ խոշոր լինի և քաղցր։ Ս ա լ ո քենու պ տ ուղն ե ը ը 
օգտագործելու դե ւգ քո լ մ օգնում են երիկա մնե բում եդած քարին, իքերնում օր֊ 
գանիդմի ջերմությունը, բայց ստամոքսր թ ո լլ ա ցն ո ւմ է, փայծաէսր վնասում։

Ամ իբդով լաթ Ամասիացոլ «Ան դիտաց անպէտ ո ս։ շ խ ա ս։ ո լ թ լ ո ւն ր արժեքա֊ 
վոր է ոչ միայն ւգտդատու տեսակների ունեցած բուժիչ նշանակության, այլև 
պտուղների սոր ո ա գի տ ոլթյ ան պատւ/ութլան տեսակետից։ Այդ աոումով ուշա֊ 
գրաւէ է այն, որ դեռևս XV դարաւք ա կն ա ր կ վո ւ մ են դեղձեն ու ճղուէի ու լոձ,
ծ ի ր ան են ո ւ դ և դն ա մ ի ս և ս սլ ի տ ա կ ա մ ի ս, սալորենու ս սլ ի տ ա կ , դեղին ու սև, 
նռնենու թթու և քաղցր սորտերը։ ԱմիրդոՎլաթր հիշատակում է նույնիսկ 
ւոանձենո։ Ս ին է։ սորտը, որը անւէիճե լիո րեն հաստատում է նրա տեղական ծ ա ֊

Մեղ հետաքրքրոց է<1եմափ վերաբերյալ արժերաւէոր տվյալներ կան \\ II 
դարի մատենագիր Հակոբ Սարնեցոլ «Տեղադիր ւէերին հայոց)) խորագիրը կրող 
աշխատութեան մ ե ք ւ Կաընեցու ապրած ժ ա մ ան ա կ ա շրք ան ո լ մ Սարձր Հայք (էրդ֊
բումի) նահանգը ունեցել է 23 գավառ։ Այդտեղ ա յ գ ե դո րծ ո ։ թ յ ո ւն ր զարդարած 
էր Ալաշկերտ, Դ ա բանա ղյա ց, Դեըքւսն, Ե կեղյա ց, ևշէս ան ա ձո ր, 1սորձունյաց դա֊
վաոներոււհ «Չորն իշխանանիստ ունք։ բազում այգիր, բուրաստանք, պտուղ 
ծաոոց և գինք։ քաղցրանամ)),— դրում է հեղինակը։ Այստեղ «(ՒնՒ տ ս։ ն ձ և 
աո ալ ել իւն ձոր զարմանալի հոտով և համով,,, որ մ ե կն անչափ մեծ է, որ ՍԲլ

I ւ^Ն ապրում ասված Լ • ո Ր Ր այժմյան հ ա ս 1ք ա պ ո ղո է ք) ք ա մ ր Աքետր Լ րնղունեւ տվյալ տև֊
*յտ1ւին ս/ւսականո ղ սորալս



Պտղատու տեսակներր V — XIX դարերի հայ դրականության մե? 105
(200) գրամ կշռէ. գունն կարմիր կամ սպիտակ յոյժ, որ հանապազ Ստանպօլ 
և դրունս մեծամեծ րնծայ մատուցեալ լինի, որ անվամբ Շահալմ ասի ասեն»։՝ 
Այնուհետև շարունակում է. այստեղ լինում են խաղող, ծիրան, ընկույզ, նուշ, 
կաղին, նու ո, ձիթապտուղ, արմավ, փշատ, չամիչ, որոնցով ամբողջ տարին 
շուկաները լիրն են։

Ւնչպես տեսնում են բ, Լակոբ Օարնեցոլ աշխատութեան մեջ նկարադըը֊
ված է խնձորենու Շա , ալմասի սորար։ Խոսվում է >իշյալ սորտի սլտ ուղն երի
մեծության, կշոի, դույնի, համի և հոտի մասին։ Սա պտղատու բույսերի սոր֊ 
ս։ երի ուս nt ժն ա սիր ո լ թ յ ան տեսակետից բ ա վա կ ան արժերտվոր է և մի բա պ
ւսվեքի առաջ Լ նախորդ հեղինակների ն կ ա րադր ո լ թ լ ո ւնն ե ր ից ։ 

Վերջապես Հաջորդ ուշագրավ աղբյուրը դ յո։ զ ա տն ս։ ե ս Ա. Աթանա սյանի
((երևանի նահանգի բ ո ւ ս ա կ ան ո լթ յ ո ւն ր» ղիրրն է, որը հրատարակվել Ւ 1880
թվականին։ Այստեղ դյո ւ դա տն տ ե ս ա կան մի շա ր բ բույսերի հես։ միասին որոշ 
տեղ Ւ »ատ կացվում հան պաղատ ու տեսակներին։ ճիշտ է դրբում պաղատ՜։ լ 
կորիզավոր, հնդավոր , րնկուզավոը տեսակներր դասավորված են խառր և 
միևնույն տեսակի կաղմոււ) սորտերի նկարադրությռլններր տրված են շատ 
համառոտ, բայց այն իր տեսակի մեջ բավական հետաքրբիր է։ Այդ հետաքըը֊ 
բրրսլթյոլնր նախ կայանում է նրանում, որ դրբում հեղինակը առաջին անգամ 
հայերեն (եզվուԼ նկարագրում է պտղատու 14 տ ե սակն եր ի մոտ 40 սորտեր։ 
Երկրորդ' որ պտղատու բույսերի ս ո ր տ ա զ ի տո ւ թ (ա մ բ զբաղվող դիտական աշ
խատ ոդն երր այդ դիրրր կարող են օ դտ ա դո րծ ե լ որ լզես սկղբնաղբ (ուր։ Ստորև 
բերում ենբ Ա. Աթանաայանի հիշատւսկած տեսակների և նրանց սորտերի նր- 
կարազբությունների մի բանի օրինակներ։ «Սառերր Երևանի նահանգում բա
ժանվում են երկու դա ս ա կա բդի,— դրում է նա,— պտղատու և անպտղատ ու։ 
Պտղատու ծառերի մեջ առաջին տեւլր կարող է բռնել ծիրանենին։ '0 իր ան են ին 
բավական դիմացկուն լինելով, կարող Լ ապրել հիսունից մինչև ութսուն տարի։ 
Նա սիրում է կրախառն հող, խմում բիչ ջուր, աճում բավականին ուժեղ և ար
ձակում շատ ճյուղեր։ Փայտր բավականին կարծր լինելուԼ, տալիս է լավ ածուխ: 
Սիրանր ունի շատ սորտեր։ Դրանբ են Սպիտակ ծիրանը, Աղջանաբաթր, Գեոդ- 
ջանաբաթր, Օադամարիկր, Ղյառզյառր, ևովրաստր» ։

Ա, Աթանասյանի դրբում դեղձենիներից հիշատակվում են Կլոր նարնջին, 
Ձվաձև նարնջին, Սպիտակ լոձը, Ս արմ իր լոձր, Ռղովին։ Տ անձենիներից Մա
լաչան, Սինին, Ձմեռնուկը և մի չարբ տեսակների բազմաթիվ սորտեր։

Ահա հիմնականում սրանբ են V—XIX դարերի հայ գրականության տվյալդ 
ները պտղատու տեսակների և նրանց կենսաբանական առանձնահատկություն
ների վերաբերյալ։ Եթե մի անգաւ! ևս աչբի անցկացնենբ այդ բոլորը, ապա 
կտեսնենբ, որ դարի հեղինակները նշել են միայն Հայաստանում մշակ
վող ւգտղատոլ տեսակները։ Մինչդեռ / դարերի դրողներր ՜՜»իշատ ակոլ։1
են արդեն իրենց ժամանակաշրջանում տարածված սորտերը։ Վերջապես ձ|// 
դարից հետո հանդիպում ենբ պոմ ոլո դիա կան որոշ նկարագրությունների, որր 
բավական մոտ է ժամանակակից մասնագիտական գրականության սկզբունբ֊ 
ն եր[ւն։

hl ա դո ա ա ք]Ո ր ծ ո ւ [I j ան t դին ե դորփու [I յան ե 
սք տ դա p ո լ ժ ո ւ /1 յ ան ինստիտուտ Ստացված ( 13.X/I.1971
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Э. С. МОРИКЯН

породы плодовых культур п вопросы их биологии 
В АРМЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ V—XIX веков

Резюме

Плодовые растения в Армении культивируются с давних времен. 
При археологических раскопках выявлены семена винограда, абрикоса, 
персика, черешни, которые имеют 6000-лет'нюю давность и относятся к 
энеолиту.

Ряд армянских авторов подтверждает развитое плодоводство в про
шлом. Первое упоминание об этом относится к V веку. В частности, в 
«Истории Армении» Агатангелоса, из плодовых культур приводятся пер
сик, яблоня, груша, айва, кизил, грецкий орех, миндаль, гранат, инжир, 
шелковина. У Мовсеса Хоренаци (V век), Амирдовлата Амасиаци 
(XV век), Акопа Карнеци (XVII век) .и других .имеются краткие описа
ния плодовых культур и <их сортов.

Армянскому поэту Григору Нарекаци в X веке уже были известны 
вопросы ассимиляции листьев у плодовых деревьев, а ученые Григор 
Татеваци (XIV век) и Оганес Ерзнкаци (XV век) знали о важности 
воздуха, поч»вы, воды, температуры, света и питания для деревьев.

Авторы V—X веков отмечали в основном породы. Между тем авто
ры XI—XVII веков упоминают и сорта абрикоса, персика, айвы, яблони, 
груши, распространенные в стране.

Դ Г Ա «I Ա Ն II I* Թ 3 II I» Ն
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•’ РЕФЕРАТ

УДК 002.001

Д. О. АВЕТИСЯН, г. С. МОВСЕСЯН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОНЯТИЯ РЕЛЕВАНТНОСТИ

Понятие релевантности является ключевым в теории и практике ин
форматики. При эксплуатации как документальных, так и фактографи
ческих информационно-поисковых и информационно-логических систем 
весьма важное значение имеют вопросы, связанные с оценкой степени 
соответствия найденной информации информационной потребности.

Естественно, чрезвычайно сложное психологическое явление инфор
мационной потребности не всегда удается точно, однозначно и исчерпы
вающе сформулировать в виде информационного запроса. Под одним и
тем же информационным запросом различные специалисты в принципе 
могут подразумевать различные информационные потребности. Элемен
ты субъективизма, неминуемо сопровождающие процедуру языковой 
формулировки различных семантических категорий, стали причиной 
многочисленных научных споров вокруг понятия релевантности (перти- 
нентпостп), призванного служить для оценки степени близости найден
ной информации и информационного запроса (информационной по
требности).

В отличие от понятия формальной вероятностной меры понятие ре
левантности содержит также прагматическую меру оценки потребите
лем найденной информации, что в значительной степени зависит от пси
хологических факторов потребителя и не поддается исчерпывающей 
формализации.

Путем предварительной статистической обработки данных экспери
мента, проведенного сотрудниками Абовянского завода радиодеталей и
Государственного Союзного конструкторского бюро приборов и элемен
той автоматики, была разработана информационно-статистическая мо
дель оценки релевантности контрольной группой потребителей. В ка
честве экспериментального массива документов служили 880 рефератов 
из реферативных журналов «Автоматика, телемеханика и вычислигель-
ная техника» (№№11, 12, 1969 г.). В качестве экспериментального мас
сива запросов служили 10 запросов, сформулированных потребителями.
В контрольную группу входили по 5 специалистов из вышеупомянутых
организаций.

Путем статистического подытоживания результатов оценки семан
тической близости очередных пар документов-запросов различными
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членами контрольной группы потребителей, удалось определить стати
стическую вероятность (Р = 0,85) того, что статистическое среднеква- 
дратическое отклонение различных оценок при числе потребителей, рав
ном десяти, при пятибальной шкале оценки не превышает величину 
1,24. Удалось построить семейство кривых определения необходимого 
числа потребителей контрольной группы для нахождения с заданной 
точностью и достоверностью объективной меры оценки семантической 
близости. • ’

Эксперимент .показал, что при прочих равных условиях чем 'выше 
квалификация специалистов, входящих в контрольную группу, тем мень
ше дисперсия оценок семантической близости и, следовательно, больше 
точность и достоверность определения математического ожидания с оди
наковым числом членов контрольной группы.

Иллюстраций 3. Библиографий 12. 
. * » • ♦ - *■ • ж֊՛ 1

Д —- I
Лаборатория нейробионики АН АрмССР Поступило 17.1 Н 1971 г.

Полный текст статьи депонирован
в ВИНИТИ
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РЕФЕРАТ

УДК 636.085.52

Л. А. ГРИГОРЯН

ПРЕВРАЩЕНИЕ ФРАКЦИЙ УГЛЕВОДОВ ПРИ 
КОНСЕРВИРОВАНИИ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ 

И ЛЮЦЕРНЫ СЕРНИСТЫМ АНГИДРИДОМ

Проводились исследования по изучению динамики расщепления 
фракций углеводов при консервировании зеленой массы кукурузы и лю
церны сернистым ангидридом.

С этой целью из этих видов сырья в полулитровые бутыли заклады
вался силос как обычным способом, так и консервированный сернистым 
ангидридом в дозе 0,2 и 0,5%. В исходном сырье и в 4-, 30-, 120-днев
ном силосе определялось содержание моно-, дисахаридов, крахмалопо
добных полисахаридов, гемицеллюлоз, целлюлозы и лигнина. Чтобы 
иметь общее суждение о накоплении органических кислот в силосе 
этих же сроков, в них определялись показатели актуальной кислотности 
(pH) и общей титруемой (ОТК) кислотности. Для выяснения сохра
няемости консерванта определялось содержание свободной сернистой 
кислоты.

Исследования показали, что при обычном силосовании зеленой мас
сы кукурузы п люцерны до 30 дня после закладки в силосе происходит 
резкое расщепление легкорастворимых сахаров и накопление органиче
ских кислот. Так, в процессе силосования зеленой массы кукурузы со
держание в нем легкораство«римых сахаров от 21,2 снижается до 6,9% 
от абсолютно сухого вещества, а актуальная кислотность достигает 3,9. 
В последующие сроки силосования эти показатели не претерпевают су
щественных изменений. Высокомолекулярные углеводы количественно 
не изменяются.

Почти такая же закономерность расщепления углеводных фракций 
наблюдается при обычном силосовании зеленой массы люцерны.

При консервировании кукурузы сернистым ангидридом, независи
мо от применяемой дозы консерванта, количество легкораство<римых са
харов не только сохраняется полностью, ио и несколько увеличивается 
за счет частичного расщепления высокомолекулярных фракций угле
водов. Так, если сумма растворимых углеводов увеличивается от 19,0— 
21,2 до 23,2—24,2%, то из высокомолекулярных фракций количество ге
мицеллюлоз снижается от 16,0—18,5 до 12,0—14,0%. целлюлозы—от 
18,0—20,0 до 15,0—18,0%, а лигнина—от 20,0 до 16,0—17,0%.
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Такое же явление наблюдается при консервировании зеленой мас
сы люцерны.

Было установлено, что независимо от консервирующей дозы реаген
та за первые 30 дней силосования происходит резкое убывание концен
трации свободной сернистой кислоты, которая в последующие сроки 
хранения силосов существенно не меняется. Так, при консервирующих 
дозах 0,2 и 0,5% к 30-му дню после закладки силосов содержание -в них 
свободной сернистой кислоты снижается до 0,02— 0,07%, что составляет 
8,5—25,0% от исходных доз.

Таким образом, консервирование кормов сернистыми препаратами 
позволяет точти полностью сохранить легкорастворимые углеводы и час
тично расщеплять их высокомолекулярные фракции, что имеет немало
важное значение для повышения в сочных кормах легкоусвояемых пита
тельных веществ.

Таблиц 3. Библиографий 15.

Армянский НИИ животноводства
и ветеринарии Поступило 17.X 1972 г_

Полный текст статьи депонирован ՝ . ,
в ВИНИТИ
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РЕФЕРАТ

УДК 636.2:612.398.192(4791
А. О. ПОГОСЯН

ОСОБЕННОСТИ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МЯСА 
ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП СКОТА КАВКАЗСКОЙ БУРОЙ 

ПОРОДЫ

Пищевая ценность мяса определяется главным образом биологиче
ской полноценностью белка, обусловленной в свою очередь оптималь
ным соотношением отдельных аминокислот, в которых происходят опре
деленные сдвиги с возрастом животных.

Исследование аминокислотного состава мяса разводимых в Армян
ской ССР пород крупного рогатого скота проведено весьма неполно. Это 
в полной мере касается и кавказской бурой породы—самой молодой в 
группе бурых пород.

В настоящей работе изучались качественное и количественное соот
ношения отдельных аминокислот фарша разных половозрастных групп 
указанной породы скота.

Определение аминокислотного состава проводилось методом бу
мажной хроматографии нисходящего типа. Триптофан определялся ме

Полученные данные показали, что фарш исследуемых групп живот-
ных содержит оптимальное количество аминокислот, претерпевающих 
определенные изменения с возрастом. При сопоставлении количества 
отдельных аминокислот 15-месячных и двухлетних бычков выявилось 
достоверное возрастное увеличение лизин4֊гистидина, аспарагиновой 
кислоты (Р>0,999), аланина (Р>0,95), лейцин+изолейцина (Р> 
0,999) и уменьшение содержания цистина, глицина, тирозина, метиони
на, валина, фенилаланина, глутаминовой кислоты с возрастом. При 
этом достоверно снижен был уровень цистина и метионина (Р>0,95). 
В фарше 15, 18, 24-месячных бычков сравнительно стабильный уро
вень был отмечен в концентрации аргинина и серина.

Мясо 18, 24-месячных бычков и двухлетних телок характеризуется
относительно высоким содержанием отдельных аминокислот, что отра
жается и на суммарном их содержании. В последующие возрастные пе
риоды (3—5, 10 лет и старше) отмечается тенденция к снижению почти 
всех определяемых аминокислот.

Установлена отрицательная коррелятивная связь между возрастом 
и содержанием цистина (т = —0,418, Р>-0,99), аргинина (г =—0,577, 
Р>0,999), глутаминовой кислоты (г = —0,444, Р>0,99), аланина
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(г = —0,618, Р>0,999), метионина (г=—0,341, Р>0,95), валина (г = 
=? 0,393, Р>0,95) и положительная—с содержанием лейцина+изолей- 
нина (г = 0,343, Р>0,95).

Содержание триптофана в протеине фарша исследуемых групп жи
вотных отличается относительным постоянством, колеблясь в пределах 
1,15 1.26%. Отношение незаменимых аминокислот к триптофану более 
высокое в мясе 18—24-месячных бычков и телок, особенно лизина + 
гистидина, валина и лейцин + .изолейцина, с возрастом имеет тенденцию 
к снижению. ։

Изучение динамики изменения аминокислотного состава мяса в по
ловозрастном плане показывает, что эти сдвиги больше зависят от воз
растного фактора, чем от пола. Об этом свидетельствует тот факт, что 
достоверной разницы в содержании аминокислот двухлетних бычков я 
телок нет за исключением глицина, уровень которого несколько выше в 
мясе бычков.

Изменения в содержании аминокислот в протеине фарша обуслов
лены, по всей вероятности, перестройкой ракции мышечных белков и
протоплазматическими изменениями клеток.

Результаты наших исследований дают основание считать, что мясо 
кавказской бурой породы по содержанию аминокислот и коэффициенту 
отношения незаменимых аминокислот к триптофану является биологиче
ски весьма полноценньим.

Таблиц 2. Иллюстраций 6. Библиографий 19.

Армянский НИИ 
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РЕФЕРАЧ

УДК 637.335 2

3. Д. МКРТЧЯН

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАВЛЕНОГО 
СЫРА «МАСИС» И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА СОЛЕЙ-ПЛАВИТЕЛЕИ

Производство плавленых сыров — сравнительно молодая отрасль 
сыродельной промышленности.

Целью нашей работы было исследованье биохимических изменений,
происходящих в плавленом сыре в процессе хранения при применении 
различных солей-плавителей.

Исследовались два образца плавленого сыра «Масис» (упакован
ного в лакированную фольгу), с различным составом солей-плавителей:

во второй—только пирофосфат натрия, обычно добавляемый при изго
товлении этого вида сыра.

Оба образца хранились в холодильнике при температуре —1°С, 
— 2 С и при комнатной температуре. Образцы, хранившиеся при комнат
ной температуре, исследовались через 18 и 52 дня, а в холодильнике—че
рез 34, 72, 102 дня.

В процессе хранения в течение 3,5 месяцев при температуре —2°С, 
— 1СС не происходит значительных изменений в химическом составе сы
ра. Содержание влаги, жира, активная кислотность, титруемая кислот
ность, зрелость по Шиловичу остаются почти неизменными.

Не изменяется содержание общего азота, растворимые в воде азо
тистые вещества немного увеличиваются только во втором образце, а 
растворимый небелковый азот увеличивается, правда незначительно, в 
обоих образцах.

Аминный азот остается почти неизменным, а содержание аммиач
ного увеличивается только во втором образце к концу хранения, поли
пептиды незначительно снижаются. Содержание летучих жирных кислот 
постепенно увеличивается в процессе хранения.

Что касается образцов, хранившихся при комнатной температуре, 
то в них прежде всего идет усыхание, содержание жира и лактозы 
уменьшается, что, по-видимому, объясняется их дальнейшим разложе
нием. Зрелость по Шиловичу, pH увеличиваются, содержание общего 
азота и полипептидов уменьшается и соответственно увеличивается 
аминный азот.
Биологический журнал Армении, XXVI. № 1—8
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Аммиачный азот увеличивается в обоих образцах, но точное его ко
личество нельзя определить, т. к. в этих образцах, особенно во втором, 
упаковка была нарушена вследствие развития маслянокислых бактерий, 
и часть аммиака улетучилась.

Данные химического исследования образцов плавленого сыра 
«Масис» с различным составом солей-пллвителей показали, что в образ
цах, приготовленных на пирофосфате натрия, биохимические процессы 
протекают более интенсивно, чем при добавлении пирофосфата натрия 
и .и։мойной кислоты: сыр быстрее портится. Так на 16-ый день хранения 
при комнатной температуре упаковка его нарушается, и появляет
ся губчатый рваный рисунок—результат развития маслянокислых 
бактерий.

После 5 месяцев хранения при температуре —ГС, —2°С эти образ-
цы отличались по внешнему виду * * : в образце, содержащем смесь солей- 
.плавителей, сырная масса была однородная, а в образце, содержащем 
голько пирофосфат натрия, брикеты были слегка вздуты и сырная мас
са была неоднородна -имелись глазки. 

Библиографий 5. Таблиц 1.

Отдел лабораторных испытаний 
Республиканского управления госинспекции 

по качеству товаров Поступило 19.Х 1972 г. >

Полный 1 ՝>'сг статьи депонирован 
в ВИНИТИ
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РЕФЕРАТ

УДК 632.95:632.51

А. Г. АГАРОНЯН, Г. А. ДАРБИНЯН

ВЛИЯНИЕ ДАЛАПОНА НА КОРНЕВИЩА ТРОСТНИКА

Проведенными на берегах оросительных и осушительных каналов, 
а также на обочинах полевых дорог многолетними опытами установле
но, что далапон в норме 50 кг/га (по преп.) через 10—15 дней вызывает 
полное высыхание наземных органов тростника. Однако следует выяс
нить еще влияние его на корневища: если последние не будут повреж
даться, то эффективность применения гербицида будет кратковременной, 
и наоборот.

Для освещения этого вопроса на обработанных в июне 1969 г. дала
поном участках в 1970 г. изучалось состояние корневищ. Раскопки про
водились послойно в 6—8 повторностях, на -площади 1 м2 и глубине 0— 
10,10—20,20—30,30—40,40—50, 50—60, 60—80, 80—100, 100—120, 
120—140 и 140 —160 см. Находящиеся в каждом слое почвы корневища 
были собраны отдельно. Определялись сырая масса, общее число узлов, 
а также всхожесть корневищ.

Выяснилось, что во всех слоях почвы в варианте с далапоном масса 
корневищ заметно меньше по сравнению с контролем: в слоях почвы 
0—10, 10—20, 20—30, 30—40 см снижение веса составляет соответствен
но 99, 80, 83 и 80%. Снижение массы значительно даже в слоях почвы в 
120—140, 140—160 см, оно составляет 77 и 79%.

В варианте с далапоном общее число узлов во всех слоях почвы зна
чительно меньше. Вследствие уничтожения листьев запас питательных 
веществ в корневищах не восстановился, а остатки прошлого года из
расходовались в процессах дыхания. Такие корневища, разумеется, не 
могли бы расти и образовывать новые узлы, как это имело место у кон
трольных корневищ.

Для выяснения влияния далапона на всхожесть почек было взято по 
50 отрезков корневищ с двумя почками, которые закопали в почву на 
одинаковую глубину и поливали но мере необходимости. В контроле по
давляющая часть корневищ (а в некоторых случаях все) дала пророст 
к и .и росла нормально.

В варианте с далапоном почки корневищ, находящиеся на глуби
не 0—30 см, полностью теряли всхожесть. Из 50 отрезков корневищ, 
выбранных с глубины 30—40 и 40—50 см, проросли только по 5, причем 
они находились в подавленном состоянии и в дальнейшем в больший- 
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стве погибли. Значительная часть корневищ, извлеченных с более глубо
ких слоев почвы, сохранила жизнеспособность. Однако в полевых усло
виях их проростки не в состоянии преодолеть такой слой почвы.

Таким образом, далапон в норме 50 кг/га настолько повреждает 
корневища тростника, что они не в состоянии возобновить рост и обра
зовать новые надземные органы, поэтому применением этого гербицида 
можно коренным образом разрешить вопрос уничтожения тростника на
указанных выше местах. \ 1
ж

В определенных случаях имеет место появление небольшого числа
иэтого сорняка, ио, во-первых, растения имеют угнетенный вид, во-вто

рых, их легко уничтожить повторным, очаговым опрыскиванием. 
Таблиц 2.

Хрмянский ПИИ защиты растений Поступило 9.XI 1972 г.

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ
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ՄԵՐ ՀՈԲԵԼՅԱՐՆԵՐԸ
ԱԶՆԻՎ ՊԵՏՐՈՍԻ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ(<ГГ>{'ւ1]|ւս(ւ 70-ամ|ակ|ւ ւսո|>խ|)

Ագնիվ Պետրոսյանր ծնվել Լ 1903 թվականին Վանում, արհեստավորի 
րնտ ան իրում, մ ան կ ո / թ / ո ւն ր անց է կացրել սուլթանա կան ռեժիմի պայմաննե
րում, 6 տարեկան հասակում հորից որբացել, 12 տարեկանում թուրքական 
յաթաղանից մողո պրած դարձել է գաղթական և միաժամանակ մորից որբա
ցածէ Այնուհետև մինչև 1921 թ. ապրել Լ որբանոցներում։ 1921 — 1925 թվա
կաններին Ս ովետ ա կան Հա/աստ ան ի անդրանիկ բարձրացա/ն դպրոցի' է) րե
վանի պ ե տ ա կան համալսարանի ո ւ ս ան ո ղ և նրա ան դր ան ի կ շրջանա վտրտ ր 
1925 թվականին։

Աշխատ անրի Լ անցել 1921 թվականին, Նախ որպես դր ա ս են յա կ ա / ին աշ
խատող, 1923 թվականից դիտական հիմնարկում լաբորանտի, ասիստենտի,
կրտսեր սարս ա վա գ դ ի տ ա շիւ ա տ ո ղ ի պաշտ ոնն ե րով։ 1940 թվականին գիտու
թյունների թեկնածու, 1957 թվականից դիտութ լան դոկտոր, Լենինի շքանշա
նակիր (1955 թ*)է հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ, ՍԱԿ 
կուսակցության անդամ (1942 թ*)> Р յուրեղա յին մաքրության արլնվագու/ն 
հասարակական հործիչ։

Դեռևս 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Ա. Պ ետրո ս /անն իր րն դո ւն ա կ ո ւթ յ ո լնն ե - 
րով և աշխատասիրությամբ գրավեց պթոֆ. Պ. Բ. 4? ւպանթ ա ր յան ի ուշադրու- 
թյոլնր։ Մեր Կողն ոլ շուրր լավ իմացող Բ ա լան թ ա ր յան ր գիտակցում էր, որ 
սա կավ լակ ող Հայաստանում պետք էր բարձրացնեք հողի ա ր գա վ անգո ւ թ յո ւն ր և 
րերրատվութ յունր։ Հողի բերրիության րարձրագւ1ան համալւ անհ րաժևշտ էր 
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ն ե ր թ ա փ ա ն ց ե / մ ե ր Հ ո րլ ե րի րիմ ի ա կ ա ն ր ա դ ա ղր ութ յ /// ն և ն ր /// նց ում կ ա ա ա ր վ // ղ 
կ են ս ա ր ան ա կ սրն պրոցեսների մեջ ( Հիմնել ա դ ր ո ք ի մ ի սր կ տն և •”7/' մանր Հա֊ 
կենսաբանութ (ոլնր ), որպեսզի կարե/ի լիներ դե կ սր վ ա ր ե յ հայի ր ե ր ր ի ո ւ թ ք ան 
ա ք դ կ սր ր և որ սյ դ ո ւ (ն [ծակներր։ I'ա ղ մա վս։ ս տ ս՛ կ դ ի որն ա կ ս/ն ր ուրիշների //»/ ո ւ մ 
ր նտրե ց նաև //.. Պ ե տրո ս (ա նին: I/.չակերտ հլով Vա/ ա նթ արյ ւս նին Պ ե տրո սյ անր 
դարձավ իր ուսուցչի լ ա վ ա դ ո ւ լն փոխարինողներից, դ ի տ ա կ ան <է ա ռան րլ ո ր րլն ե ֊ 
ցից՝ մինչև կլանրի վերջր նրա ե ր ա իր տ ա պ ա ր տ աշակերտներից մեկրւ Եթե 
պրոֆ. Պ. 0. ^ալսրնթարյանր եղել Լ Հայաստանում ա րլ ր ո ր ի մ ի ա կ ան դիտ ության 
և Հողի մ ան ր է ա կ են ս ա ր ան ո ւ թ / ս/ն Հ ի մն ա րլ ի ր ր, ապա այդ Հիւ1բի ան կ յ ո ւն ա ր ա ֊ 
րերից և ամբողջական շենքի Հիմնական սյուներից նեկն / եղել Ա. Պետրոս֊ 
յանրւ

II,. Պ ե սր րո ս լան ի դիտական րլ ո րծ ո ւն ե ո ւ /1 յ ան ո ւ ղ դ ո ւ թ յ ո լն ր շատ ճիշտ և 
ր! տածված Լ ընտրվել։ Դեռևս / 920 ֊՚ա կան թվականներին դյուղֆակի ՛ուսանող֊ 
ների մասնակցությամբ պրոֆ. I' ա լ ան ք1 ա ր (անր կազմակերպեց աոաջին պա֊ 
րարտ ացման դաշտ ա յին փ որձերր հանբա յին և տեղական պարարտանյութերի 
Հետ. նորաստեղծ Ե են տ ր ոն ա կ ա I։ քիմիական լաբորատորիայում պրոֆ. II տ. 
Պ. քԷա մ բ ար յանի ցուցմունքներով II,. Պետրոսյանր հոդվածաղրիս Հետ տիբա֊ 
սլ ե տ ե ց և կատարեց Հողերի և մի շարր բա (սերի ա դ ր ո քի մ ի ա կ սրն առաջին սրնա֊ 
լիրլներր։ 0ե Աղայի մեթոդով ա դ ո ս։ ի ո բոշմ ան ա շխ ա տ սրնքն ե ր ր կատարվում Լին 
նավթալրիչի և Ազնիվ ի եղբոր' Արծրունու ին րն ա շ են « չ ի մ ի կն ե րի)) վրա։ IԼյ ղ 
րի որձերից և ան ա լի րլն ե ր ի ց պարզվեց, որ Հա յա ս ս։ ան ի ե ր կ ր աղ ո ր ծ սր կ ան 2(էք,~ 
ջանների Հողերում բ ե րր ա տ վ ո ւ թ յ ան ղործոններից նվա դա դո։ յն ր աղոտն I; ւ Պա֊ 
հանջվում Լր Հարստացնել մեր հողերը աղոտով։

Այդ պրոր/եմր լուծելու հ ա մ ա ր ա լան թ ա բ յան ր ա շ խ ա տ ան րն ե ր ր կազմա
կերպեց երեր ուղղությամբ, նախ' պահանջվեց ա ոսր վ ե լա րլ ո ւ յն չափով կուտա֊ 
կ ե լ, ճիշտ պահպանել և կիրառեք տ եղակ ան֊ օբղան ա կան պարարտանյութերը։ 
Ե ր կ բ ո րղ' հանրապ ետությՈւնում Հիմնեք ա ո աջ ին հ երթին ա ղ ո տ ա կան, ապա 
նաև ֆո սֆո բա կան պարարտանյութերի ա ր տ ա ղ ր ո ւ թ յ ո ւն ր, որբ կեն ս ա դո ը ծ վեց 
Եիրովա կ ան ո։ մ և Ալրով եբ ղիում և վերջապես ե բ բ ր։ բրլ բ' ում եղա ցն ել ր) ե բ հողե֊ 
բում օղի աղոտի կ են ս ա բ ան ա կ ան ֆիքսացիան' սլ ա ք ա բ ա բ ա կ սր ե բ ի ան ե բ ի և 
ա ղ ո րո րս բ ա կ տ ե բ ի րլ ո բ ծ ո 1ն ե ո ւ թ ք ո րն բ ւ I ւս / ան թ ա բ յ րրրնբ այդ աշխատանքները բա֊ 
մանեց իր աշակերտների մեջ. դրանդից Ա. Պ ե սր բ ո ս յ սրն ին և նրա ղե կավ արու֊ 
թյամբ ղոբծող խմբին Հանձնարարվեց ուսումնասիրել Հայաստանում մշակ֊ 
վող թիթեռնածաղկավորների ս/ ա / ա բ ա բ ա կ տ ե ր ի ան ե ր ի վ ի բ ո ւ լ են ա ո ւ թ յ ո ւն բ և 
ա կ տ ի վո ։ թ լ ո ւն բ , ա րլ ո տ ֆիքսելու ունակությունը, առանձնացնեք և բազմացնել 
նրանց առավել ակտիվ ցեղերը։ Ավ ելի բան 30 ա ա բ ին ե բ ի բնթսրցքորմ Պետ»* 
բո ս քան ի աշխատանքր փայլուն կեբպով լուծեց այղ հաբցր, նրա մեկասացբած 
սլ ա յ ա բ ա բ սր կ տ ե բ ի ան ե բ ի էկո լող իա կան տիրրլեբբ ճանսր չվ ե ց ին ո բրդես սրմենարրրկ֊ 
տիվնեբր։ Դրանց հիման վրա 30֊ ական թվ ա կ անն ե ր ին դյուղինստիտ ուտ ի բա֊ 
կո։մ տն սր լն սր րլ ո րծ ա կ ան ճանապարհով արտադրվեցին ւ1 ի քանի տասնյակ հա֊ 
րլ ար Հ ե կտ ա րա բ ա մ ին նիտ բաղին' կոբնդանի, առվույտի է երեքնուկի, սիսեռի, 
քոբոէ և այլ կուլտուրաների համար։ հիս։ րա դին ի փ ո րձսր ր կո ւ մն ե ր ր արտ ա դրա֊ 
թյան ւ!եջ տվեցին րիայլորն արդյոլնքւ Այղ տվյալների հիմսրն վրա • իր1նտվոր֊ 
վ ե ց և սս։ եդծւ{ ե ց Երևա ն ի բ ա կ տ ե ր իա կ ա ն ս/ սր ր սր ր տ ա նյու թ ե ր ի դ ո ր ծ ա ր րրր ն բ , 
II ո վ ե սւ սյ կ ւսն II իության մ ե ջ առաջնեկներից մ ե կ ր ւ Աւլնիվ Պետրոսյանր րէինչև 
իր կյանքի ւ/երջր եղավ աքդ դ ո րծ սւ քանի դիտ ա կ սրն իր ո ր Հ ր դ սր տ րր ւն ։



119

//». Պետրոս,

ա ո սւն ձն ա Հ

սերտ արիայի նյութ ր հետագայում (1959 թ>) լոպ 
թյ ուն' ՍՄԳԱ թղթակից ան դաւք պրոֆեսոր 1ւ. //,

հ Լ է/ւ ս/ էք /ւ ւ/ւ ո 1թյ,ո ւ ն ն ե բբ // ա նրէաբա ն //,/; տնակ ա ն ր

Մ են ա զբութ յան 60֊րդ էջում կս/բդոլլ) ենր «նույն թիթեռնածաղկավոր բո։(-

բակտերիաների նույն շտամմներով,., մ ի ևն ույն սորտից անջատ ած պալարա֊ 
բակտերիան երբ իր իսկ սորտ ի համար առաւէել վիրու լենտ են, բան ուրիշ ս սր
տերի համար))։ 9՛ իտնա կանբ ուսումնասիրել է նաև ւգ ա լ ա ր տ ր ա կ տ ե ր ի ան ե ր ի 
է կ ո տ ի պ ե ր ի ն ե րս։ ե ս ա կա յին և միջտեսակային էի ո ի։ հ ս/ ր ա ր ե ր ո ւ թ (ո լնն ե ր ր, ինչ֊ 
ցութ յ ունն երբ սլ ս/ լ ա բ ա բ ա կ տ ե բ ի սւն ե ր ի ակտիվության վրա։

Պետրոսյանն իր շրջագայությունների րնթացքոլմ նս/և ստուգում էր նետ֊ 
բագինի կիրառման ա բգ լո ւն ավե տ ութ յոլն բ ։ Պետք էր տեսնել թե ինչպես էր 
հուզվում, երբ մի շարք տեգերում ճիշտ չէին պահ սլան ում' նի ա ր ա գին ի, այգ (ր կա ւ։լ ր ի զա վ ո ր)) էակներ ւգարունւսկոգ սլ ա ր ա բ տ ան յ ո լ թ ի կիրառմ ան պա բ) ան֊

Պ ետ րո ս յան ր ա մ են ա տ կտ իվ մասնակցություն /, ունեցել ։1 ի ո ւ թ են ա կ ան, 
սնաւ. Հ ան ս ա ա ե տ ա 1/ան ս հա ահ ան ն ս տ ա 7 ոէ անն ե ս են. րաո մհոս Հան ո եւ։

է եկել հ անր ա պ ե տ ո՛ւ թ /ան շրջաններում ու գ յուղե բում, մա մ'ալում ու ռադիոյով 
իր մասնագիսւությանբ աոնղվող դ ս բծն ա կ ան ֊ կ ի բ ա ո ա կ ան զեկուցումներով, 
զրույցներով։

Շնորհ ի վ Ա, Պետրոս բսնի բեղմնավոր գիտ տ կան գ ո րծո ւն ե ո ւթ յ ան բ Հայտս֊ 
տ ան ր ճանաչվեց որսլես պալարաբակտերիաների կեն ս ա բ ան ա կ ան գիտ ութ յան 
կենտրոնր Մ ի ութ յան մեջ։

Փոքր չեն նաև Պ ետ րո ս յան ի ծ ա ո ա յ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր բ մանկավարժության և ւի ո ֊

խաբինոզ գիտական կադրեր պատրաստելու բնագավառում։ V սան տա ր ի

(1932—1952) նա դասսւխոսել է երևանի պետական համալսարանում իր սի-֊ 
րած աոարկան, ղեիաւԼարել է ա ս սլ ի ր ան՚տ՚ն ե րի, որոնք հաջողությամբ պաշտ֊ 
սլանել են գ ի սե բ տ ա ցի ան ե ր ։ //.. Պետ բո ս յան ր ԳԷԼ կենսաբանական բա-

մանէ! ունքի գիտ ա կան խորհրդի ամենաակտիվ ւսնգամնեբից մեկն էր։ հա 
պաշտոնական կամ անպաշտոն մշտական խորհրդատու էր բոլոր նրանց, ով֊ 
բեր դ իւք ում էին նրան ամենատարբեր հարցերով։

(Լվելի քան 60 գիտական աշխատութ յուննեբի հեղինակ 11.ղնիւ[ Պետրոս֊ 
յանր միկրոբիոլոգ էր, բայց ցուցաբերեց իր մ ա կ ր ո դի տն տ կ ան և 1! եծ մարգ 
լինհլբւ Ագրոքիմ իկո ս և միկրոբիոլոգ Պ. ե. ա լ ան թ ա րյանի հիմնած գյուղա֊

սւն ւ/ւ ե ւ։ ո ւ թ բոն մ ի կ ր որ ի ո լ ո գ ի ա կան գիտության ճյուղք, որին 
լուն կ յ ա ն քբ մի ն չ և // ե րջ ր տ վեց IՀ գ ն ի Հ Պ ե տր ո սյանր, ւ/լ ե տ ր

ի ր ա մ բ ողջ էի ա յ - 
է զարգացնել ԳԱ

համեստ րոպց մեծ մ ա ր դ֊ ղ ի տն ա կ ան ի փայլուն հիշատակի) |յ, Մ. ՄՈՎ11Ե113ԱՆ
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т. XXVI, № 1, 1973

ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՍԽԱԼՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ ՄԻ ԴՐՔՈԻՑԿԻ ՍԱՍԻՆ
Կսւնաչաւղատման ու ծաղկապատման աննախընթաց այղ բնագավառի մասնագետ֊

ների սւռաշ կարևոր խնղիը է գնում, ի ր են ց ցուցումներով ու խո րհոլբղն ևրո ւք օգնևյ արտագրության 
աշխատողներին այդ ղործր կատարեք ճիշտ, դիտական հիմունքների վրա։

Այս տեսակետից մայրենի քեդվով քույս տեսած յուրաքանչյուր ւիոըր ե մեծ ա շ խ ա աո ։ թ/ ո էն 
ա ր մ ան ի Լ խրախուսանքի) 
կողմից 1970 թվին լույս ընծայած Ա.

Այս տրամադրությամբ էլ մենք սկսեցինք ծանոթանաք ^Հայաստան» հրատարակչության

թ երո է թ յո ւնն ե րո վ և

քանի հարցերի առթիվ» գրքույկի հևտւ 
Ա ա կա յն պետը է ն շ ե [, որ գրքույկը բավական չափով առատ Լ

սխալներով։

Յուրաքանչյուր աշխատություն, իր աոշև մի ինչ որ խնդիր է դնում, ո՞րն է սույն աշխա֊ 
տության խնդիրը և ո ււէ ,ամար է այն ղրւէածւ II ւս սն ա դ ե տն ե ր ին այն ւղետք չէ, որուԼհետե ոչ 
ւէի պիտանի և ճիշտ մասնաղիտական դրույթ, աւ/ւսվեք ևս նորություն այնտեղ չկա, կանաչա
պատման պրակտիկ աշխատողներին նույնպես պետք չէ, որովհետև չկան այնւղիսի դո քծնական 
խ ո ր ո ւ ր ղն ե ր , որոնք ին շ որ չափով նպաստեին դո ր ծին։

Ասածր հիմնավորելու Տամար ր երենք մի քանի օրինակներ։ նա ի։ պետք / ասել, Որ քննարկ֊ 
վոդ ^արցերը ընտրված են առանց որևէ սկզբունքի ու հետևողականության։

Օավականին մեծ քածին հատկացված է ս ի ղ ա մ ա ր դ ե ր ին (դադոն), ո ր ի ց րնթերցողր չի կա֊ 
րող նույնիսկ մոտավոր պատկերացում ունենալ, թե ինչ / սիդամարդր։ Սկզբում բերում / սի֊ 
դամ արդի ստեղծման ինչ որ մի եղանակ, ո ր ր ի դեպ ասած մտացածին է, և տպա ասում, որ 
նախկինում այդպես էր արվում, իսկ այժմ այլ ձևով ւղետք է տրվի։ Այնուհետև սիդամարզերր 
երեք տիպի է քամանում (որր նույնպես թերի է, քանի որ նրանք ավելի շատ տիպեր ունեն) և 
մի քանի խոսք / ասում միայն նրանց խն տ մ ք ի սասին։ Այղ բաժնից պարզ երևում է, որ հե֊ 
դին ւս կ ր սլատկերացոլմ չունի թե, ինչ քան / պարսւեդային կամ ծ տղ կա յին սիդամարդր։ Ալսպես 
օրինակ՝ նա դրամ է, որ ծաղկային սիդամարդր պահանջում է է*աճաիլակի /սուդում, մինչդեո 
իրականում դա սի դամ արդի այն մ ի ա կ տեսակն Է, ^րր քո /որով ին խուզեք չի կար եք ի։

// (նուհետև հեղինակր բերում / չորո բուքսի ն կարադրություն, որոնք ևս րնտրված են պա֊ 
տա թականորեն, անուններր դրված են սխալ, այսպես՝ նա դրում է կարմիր պոչուկ, արոտային 
պոչուկ, մինչդեռ այդ քույսերր հայերեն կոչվում են շյուղախոտ, (1Ակ պոչուկը բո քորովին այլ 
բույս Է, դրանց ն կ ա ր ա դրո ։/1 յո ւն ր խիստ թեր/։ I , այսս/ես օրինակ՝ կարմիր պոչուկի մասին 
դրված է «խոտաքո։ յսր /ա/^ / աճում թեթև հոդերում և ոչնչով ետ չի մնում մյուսներիցս։ Միթե 
սրան/է ց Հասկացվեց թե նա ինչ բույս է, ինչ նշանակություն անի և ինչպես ւղետք է մշակել։

Հանքի նորման քամնում դրում է, ո որոշ րնկերներ առաջարկում են Հեկտարում ցանել 150 — 
200 կ։/ /и ո տ ա ք ո լ ք и ե ր/։ խառնուրդ, այնուհետև քննադատելով ալդ քանակք ին ք ր առաջարկում հ 
մեկ հեկտարում ցանել ոչ ավեյ !/0—100 կդւ Եման դքւվտծքր հիմնականում սխալ է, քանի որ 
երբեք չի կարելի մեկ նորմա առաջարկեք. դա տ շ/ս ա տ ո դն ե ր ին մեծ թյուրիմացության մեջ կ ւլ դ ի, 
քան/։ որ ցանքի նորման կախված է ք ո լ յ ս /։ տեսակիդ, որոշ տեսակներ ցանվում են իսկապե I 
150 — 200 կդ, իսկ կան բույսեր էլ, որոնց նորման րն դա մ են ր 10 — 20 կդ է։

Սի դամ արդերի պ ա/։ ա յ։ տ ա ց մ ան մաս/։ն /սոսելիս հեղինակր մ ի քամին ն վ ի ր ե լ է հողերի 
կրացմանր, մեր ւղ ա յ մ անն ե ր ո ւ մ ա/դ մասին խոսել անդամ չի կաք եք ի, քանի որ Հայաստան/։ 
հողերը շատ հարուստ են կրով և այստեղ ի։ ո ս ք կարող է / ին ե ք կրի դեմ սլայքարեքՈւ մ ա ս /ւն 
միայն և ոչ կրաղ մանք

ւսոսե/ով մ ա ր դա դ ե տն ա յ ին ս ի դ ա մ ս։ ր դ և ր ի մասին (էջ 35) Հեղինակր դրում է, ոոր աոաջին 
տարին ցանք չպետք է կատարհ/, այ/ միայն ստեղծել դրենամային տռաներն։ Այս դրվ ա ծ քր մեր 
պայմանների համար մ իանդամայն սխալ է, քանի որ մեղ մոտ ստորերկրյա ջրերր շատ ցածր 
են և դրենաժ ի ոչ մի կարի ք չկա։
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Այս և նման շատ գրույթներ ցույց են տալիս, որ հեղինակը այդպիսիք վերցրել / ՍՍՀՄ

ավելի սխալներ ու անհեթեթություններ կան նաև «ծա դկարոլ չսերի 
դանակով դ չ /սու մ », ո ր ր դբաղեդնոլւ) Լ 18 Լջ։ Այստեղ աղավաղված

աճե* 
ձևով

բերվում են հիդրոպոնիկայի մասին պատահաբար յսած կամ գանագան գրքերում կարդացած 
տեղեկություններ! Ոչ մի խոսք չի ասվում այն մասին, թե ինչ Լ հիդրոպոնիկան և ինչի համար 
/, կիրաովում ւ Աղճատ կերպով քերվում Լ Մոսկվայի մի ւոնտեսության փււրձր, որի նկարադրոլ -

}ւ/ երա բ երո ղ մարերով ինչււ/ես նաև անթիվ, 
եթե ր արձր ւսն ւս , խ ճաքարին հասնի, ապա 
ա մ ր ա դն ի, > ա ս 1/ ան տ ք ի չԼ ։ Հիդրոպոնիկա յի

կամ բադնի նրանս— թ ե ինչու պիտի ?ՈէՐՐ քարին

ա յն պ ե ս կարծես թև >’ ա ր դր սով որա կան հոդայի
Ւերոււէ Լ վարդերի դանազան «տեսակների» դսւդակ, որոնք խիստ պատահական են, ոչնչով 
չհիմնավորված, այնուհետև այղ դ ո ւ դ ա կ ի դ 3-ր նկարադրում Լ ավե/ի մանրամասն, ինչու այղ

երեքը \ այտն ի չԼ, քանի որ դրանք ոչ ամենալավերն են, ոչ /,/ մեղ մոտ ստուգված. ա/ա պա
տահական անո ւնն եր են։ Անրնդհատ խաոնում Լ տեսակ և սորտ հ ա սկա դո ղու թ յո ւնն եր ր վարդի
սո ր տ ե ր ր անվանելով տեսակ— սա շատ կոպիտ սխա/ Լ, ս խա/ն եր շատ կան նաև բույսերի անուն֊ 
ներում և մասնագիտական տերմիններում։ Այսպես օրինակ' Լեյվենխոլս— պետք / / ին ի Լեվ են֊ 
հորոտ, տուրերետղա— պետք / քինի ւոունբերղիա, կավ կա ղ լան— պետք / Կովկասյան, նեխած
ղո մ ա ղ ր' պետք Լ փտած ղոմաղր և այլն։

Կ 18֊ ու մ դրված Լ Ծ ո ր Աք ե ս ղ ի մեխակի հաւք ար ոննղա րա ր Հողախառնուրդ պատրաստեք.

պա Հանջվոււք / երկու տարին։ իրականում ա յ // հողր կարե/ի Լ պ ա տ ր ա ս տ ե լ մի քանի օրոււ):

Հաջորդ գլխի վ երնաղիրն Լ Ծ Մ ի քանի տարածված կւսրևոր բույսերի մասին» սպասում Լի եք

թե այստեղ համաոոտակիորեն պետք Լ տրվեր ամենատարածված և կարևոր մի շարք ծ ա դկա յ ին

բույսերի (մի քանի տասնյակ) մ շ ակմ ան աուսնձնա Հատկությունները մեր պայմաններում։ Սա֊

կաթ։ այստեղ բերվում / միայն չորս բույս (թրաշուշան, վարդակակաչ, շուշան և քաջվարդ ՛,

որոնդ/ւ դ միայն աոաջին երկուսն են, որ իսկապես շատ կարևոր են և տարածված։ Շուշանը մեղ

լք ո տ հաղվադյուտ բույս Լ, որովհետև տեղական պայմաններում շաւո վատ Լ աճում չհարմարվե
լով մեր կլիմային և հողին, և ոչ մի հեռանկար չունի։ Քաջվարդը ճիշտ է, կարևոր ծաղկային 
բույս Լ, սակաւն նույնպես համեմատաբար քիչ Լ տարածված: Ւսկ ուր են նարդիղր, քրիղան֊ 
թեմր, վարդր, եղրևանին, աստղածաղիկր, կաննան ե շատ ու շատ այ/ բույսեր։

Նշված չորս բույսի մասին Լյ դրված Լ այնպես, որ եթե որևԼ քա դա քա դի դանկանա այս 
դրքոպկի օղնութ լամ բ աճեդնել այդ բույսերը, ապա ոչ մի արդյունքի չի հասնի։ Այնտեղ ավելի 
շատ ս խ ա /ն ե ր կան, քան ճիշտ խոր ւ ուր դներ։

քարաշուշանի մասին դրված Լ, (Լջ 57) Հորպեսդի ուվելի փարթամ աճեն անհրաժեշտ Լ դո
ղունի վրա թողնե/ միայն 2 տերև»։ Աույսր նորմա/ աճում Լ միայն այն դեպքում, երբ նրա վրա 
շատ տերևներ կան, երկու տերև թողնն/ու դեպքում բույսը կնվաղի ե նրանից ոչ մի արդյունք չի 
ստա ցվի։

Նույն էջում դրված Լ «պաչարասոխը հողից պետք է հանել շատ դգույշ, որպեսդի հոդա֊ 
դունդր չքանդվի» այս խորհուրդին հետևեի դեպքում աշխատանքը այնքան կդժվարանա ու 
ինքնարժեքն այնքան կբարձրանա նրա, որ ձեսնտու չի յինի թրաշուշան աճեցներ իրականում 
թրաշուշանի ւդաչարասոխերը պետք է հանել աոանց էՈղադնղի, դեո ավեչին, դաշտում >ո,!1 
պետք է վրա/ից թափ տայ ե պալարասոխերն ու ձագուկները հավաքեր

էջ 59-ում գրում է ոփորձերր ցույց են տվեր որ ամենանպատակահարմ ար տեսակներն 
են Լեյվենխոլսը, կանտատա, լեյվենգեր- գրիմ, գլորի ֆոն նորարվիգ, շն ե պ ր ին ց I. ս ին» Նախ 
սրանք ոչ թե տեսակներ են այլ սորտեր, երկրորդ- անունները աղավաղված են ե տպա այդ 
ո^բ ւիոբձերն են դույդ տվել։

Էջ 6'/֊ում գրում /, ^Հայաստանի պայմաններում խորհուրդ է տրվում րագմացնել հետևյալ 
սորտերը...» և ապա բերում I, մի շարք անուններ, այգ ինչի հիման վրա է խորհուրդ տափս- 
հասկանայի չէ, քանի որ Հայաստանում այգ սորտերի վերարերյալ փորձեր կատարված շեն. 
էջ 62-ում դրված է, որ թրաշուշանը վարակվում է նույն հ իվան դո, թ յո ւն երով ինչ որ մյուս սո֊ 
խուկտվոբ ու ւդա/ս//ւավոր բույսերը»— նույնպեւ։ սխա/ /

Վարդակակաչի մասին գրված է, Որ «հիմնականում օգտագործվում են» հիբրիդդ յ/^ և 
պարկային տեսակներ» վարդակակաչը պարկային տեսակ չունի, հեդինակր վարդն ու վարդա֊ 
.կակաչը շփոթում է իրար հետ. Ինչ վերաբերում է հիբրիդայինին, գա ոչ թե տեսակ է, այլ խումբ։
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Բոլորովին չխոսելով վարդակակաչի նշանակության բնութագրման և մանավանդ մշա կման 
առանձնահատկությունների մասին, 5 էջից երկուսը հատկացված է ինչ որ սորտերի անունների 
թվարկմանր, րստ որում այդ անունները ւգսւտաՀաբաբ վերցված են գանագան գրքերի դ։

Նուշանին վերաբերող բամինր ևս հարուստ է օխայներով։ Հենց սկզբում գրում է «մինչև 
վերջին մամանակներր նրա ղասա կա րգո ւ մ ր չ/ր տրված»— սա միանգամայն սխալ Լ , քանի որ
շո ւ շան ի դասակարգման երկու սիստեմ տրված էր դեո շատ ւ րից և օգտվում էին մաս-
նագետներր և այդ դասակարգման սկզբունքով բազմաթիվ գրքեր են գբված։ Էջ 68-ում գրված
է արևոտ և րաց Հողամասում կտրող են աճհլ տիբեթյան վի//եմ ո տ լա , , հո վան Ո դա ֊
վոր» և բերված է 12 անուն։ Նախ ա ս են ր, որ ար/ անո ւնն եր իր շատ եր ր աղավաղված են, ապա 
սլետք / նշեք, որ այդ տեսակների 90 տոկոսր Ոչ թե արևոտ տեղում, այլ րնղհանրասլես մեր 
պայմաններում աճեյ չեն կարող, բարձր ջերմ ութ յան , օղի չորության և հողի խիստ կ ր ա յն Ո ւ թյ ան 
պա տհաոովւ*■ ՞ * լ՛>*,Հ՜ - ՝Հ •

Լաջվարդին վերաբերող ղ լ Ու խ ր ես ոչնչով չի տարբերվում մյուսներից, այսպես 2 - ր դ պար֊ 
բերութ յանում գրված /' ({կուլտուրական տեսակներր մեծ մասամբ աոաջացեք են քաջվարդե- 
րից...^» հետաքրքիր Լ իմանալ քաջվարղր ուրիշ ինչից պիտի առաջանար, կամ ինչու մեծ մա

սամբ, իսկ փոքր մ ասր ինչից Լ առաջացել ։ Հ |՜0|Տ|
Նոպն սլարր երու /1 յան վերջում ղրված Լ '(Ամենատարածված և քավաղույն քաջվարղերից են

0ան (Ու ',ե տև բերվում է 22 անուն Հ ա մ ա ։։ ո ւո ա կ ի նկարսւգբությ ե սակ, ի

խառնված են իրար ե ոչինչ չի հասկացվում թե դա ինչ անիմաստ և անփույթ կուտակում է։
Խոսե(ով ծաոանւէան բաջվարղի մասին ղրոււք Լ Ծմեղ մոտ այն ծաղկում / միայն մայիսին»։ 

Աւս դարձվածքից կարեքի Լ միայն եղրակացնե(, Որ հեղինակք գաղափար անղամ չունի, թե ինչ 
քան / ծառանման քաջվարղր, քանի որ ձայաստանում այղ բույսի մեկ օրինակ անղամ չկա։

թնդհանրասլես ն^ութր ոչ մի կարգաբանման չի ենթարկվել, տրված են պատահական սխալ 
տեղեկություններ, քաղված ղանաղան գրքերից կամ ուղղակի մ տածածին բերված են բոլորովին 
խ աոնաշփ ոթ ձևով։

Մենք սույն հողվածում բերեցինք ս ի։ ա լն եր ի մի չնչին ւ) ա ս ր միայն։ ԱՍՏՎԱԾԱՏՐՅԱՆ



Ր (I Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո I» Թ 3 Ո Ի Ն
Աւ|ադյսւ|ւ Ծ. ՍՀ, ՎԼ յ|՝եցան 1 

ված օւ եինաթթ //ի մ եջՋանպււլադյան I.. Մ. Գինու ր
ԴԼրւո|11ւ<|եւ՝ Դ. Աղատ րւադիկայներր ճա ո ա դա յ թ ա հ ա ր -

1*Ա11Ատյան Ա. Շ. Հողում հեշտ հիղրոլիզվոդ աղոտի գոյացման հարցի շուրջր
?
7

15Ավացյան 2 Մ., II էսսփնյւսն I1. II'. ճաղարի ա կ ա ն ջ ի ղ ա ր 1/ I, ր ա կ ի ո և ա կ ց իա յ ի փ Ո փ ո իւ ո է -

՚1,ւս ւ
թյունր նյարդային ղրղոմ ան ու ն ո ր ա ղ ր են ա լին ի 
նա իա ր դո դ նյութ երի պերՀիուդիա յից հե աո?ւսն|ւսն (Լ Տ., Ստեփանյան Հ. Մ,, Արսենյան Ֆ. Հ

հանդեպ' ադրենալինի և նրան

Չաշոյան Ա. Ա. Այկօքսի-բեն-
դի I ս1 Ւ I1 Ւ Ւ 'I № Ւ նոր ածանցյալների պոտենցիա/ հ ա կ ա ո ւ ո ո ւ ց ր ա ւ ին Հատկություն֊ 
ների Էրադերիմ ենտա լ ուսումնասիրությունը ......Տ||('||||||Ա1(1 |Ա1}'յ Հ. Հ, Ավե/ի ր ա րձր ա ցվա ծ տ ե ս ա կ ա ր ա ր - ա կ ուս տ ի կ հզորությամբ ուլտրա

ձայնի ադդեցու թյունր Հիմիկի աճման ու զարգացման վրա

I’* ա ք |ւ ն յ ւս և Ս. Ա. Բջջային կոնտակտների կա ո ուցւ/ ա ծ ըր և հատկություններըԱ\ս!ւ ււ էս Ա1Հ| 1Ա ն Վ. Ղ. Որոշ ստերոիդ Հորմոնների մ ա ս * ո պ ե կ տ ր ո մ ե տ ր ի կ ան ա լի դրՍ |ւ նաս | ան II. ՍՀ ճ առա դա յթ ա Հա րւ/ ա ծ կենդանիների հիպոթալամուսի ոեակցիան Հ ի ր -

Դսւթրհեւյան է. 3., Թւււմանյան Ս. Ա. Տօւ՚եստ Լ- ցեղի ցողունային Հանգույցների և տերև֊ 
վ ակո թ անների ան ա տ ո մ ի ա կ ան ուսումն ա ս ի ր ութ յուն ր • « < « «Հերոեցյան Ե, Կ. Նյութեր Հայաստանի Լն ց ի ր տ ի դն եր ի ֆաունայից ( Ւ1\'քՈ€Ո(^է61՜Ձ,

IԼ ն ԼԱ ն Ո վ ւս !2. Ս . քիմիական մուտագեններով մակածված ր ր ո մ ո ս ո մ ա յ ին վերակառուցում

ները գարու մոտ,Օարայան II’. II., Դեորգյան Հ. Մ. Ցորենի Արտաշատի 42 սորտից ստացված մի քանի 
մոլտանտների ձևաբանական ու. բիոքիմիական ա ս ան ձն ա »ա տ կ ո լ թ յ ո լնն ե ր ր •

11.ւ| ա <| յ ւս ն Ա. Վ. Միջոդնային աճա ոն երի պաթոմորֆոյոգիական և ի ս տ ո քի մ ի ա կ ան փռփո֊ 
խու թ յունն երր փորձառական վնասվածքի դեպքում .

ՀԱՄԱՌՈՏ ԴԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ
Ոսւքանյան II. Շ., Երեմյան Ս. Հ., Պավլենկո-Կոլեսնիկովա ՍՀ Մ. Հետվակցինային հա- 

կ ա մ ա ր մ ին ա դ ո յ աց մ ան ինհ ի բ ի տո րն եր ի սյահպանման տևողության մասին

ԴԻՏՈԻԹՅԱՆ ՊԱՏ 11111'ԹՅՈՒՆ
11որփկ|1սն Է. Ս. Պ տղա տու տեսակների և նրանց կենսաբանության ■ ա ր ց եր ր I 1 ճ դա

րերի Հայ դրականության մեջ ՌԵՖԵՐԱՏՆԵՐ
Ավետիսյան Դ. Հ., Մովսիսյան Հ. II. քՒեյևանտություն հասկացության հոդեբանական և 

ւք իճա կա դրա կան կուլմերր

'1 ր|ւ<|111՝յան I.. Ա. Ած խ աջր ա ւոն երի ֆրակցիաների փ ո իւ ա րկո ւմն ե ր ր ե դի ս/ տ ա ցո ր են ի և առ

վույտի կանաչ դանդվածր ծծմբային անհիդրիդով կոնսերվացնելու դեւդքոլւքՊուլոսյան Ա. Հ. Կովկասյան գորշ ցեղի մսի ամինաթթվային կադմի ս եռա Հ ա ս ակային 
ա ո ան ձն ա հ ա տ կ ո ։ թ յ ո ւնն ե ր ր

Մկրւոչյան Դ. «Մասիս» հայած սյանրի մի քանի բիոքիմիական ցոլցանիշներր ե նրանց 
փոփո/սություններր պահեստավորման րնթացքոււէ կախված հայող աղերի կազմից Անարոնյան II.. Դ., Դարբինյան Դ. Հ. Դալապոնի աղգեցՈէթյունր եղեգի կոճղարմատների վրաՄԵՐ ՀՈՐԵԼՅԱՐՆԵՐԸ
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