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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ НЕНАСЫЩЕННЫХ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА УРОВЕНЬ НУКЛЕИНОВЫХ 

КИСЛОТ В ТКАНЯХ

Изучалось влияние внутрибрюшинного введения непероксидированной и перокси- 
дированной олеиновой и линолевой кислот на содержание ДНК и РНК в мозге и пече
ни белых крыс. Исследования выявили фазовые сдвиги в количестве нуклеиновых кис
лот. интенсивность и направленность которых зависит от типа и структуры ненасыщен
ной жирной кислоты, длительности ее воздействия на организм и органы (печень или 
мозг).

В настоящее время считается общепризнанным, что липидные пере
киси обладают высокой биологической активностью. Значение этих ме
таболитов связано с особым положением липидов в живой клетке.

Во всех нормально метаболизирующих тканях обнаружен вполне
V и Vюпределенныи стационарный уровень липидных перекисей, что отражает 

пока неизвестные механизмы функционирования мембран. Липидные пе
рекиси участвуют в сложной сети метаболических реакций в качестве 
интермедиатов либо переводятся в стабильные молекулярные продук
ты, которые без потерь усваиваются клеткой.

Исследованиями последних лет установлено, что перекиси липидов 
играют определенную роль в клеточном делении. Компоненты генетиче
ского аппарата (ДНК, нуклеотиды, тиоловые белки, липопротеиды) спо
собны легко подвергаться воздействию перекисей.

В опытах in vitro на регенерирующей печени крыс была установле
на строгая корреляция между содержанием перекисей липидов и интен
сивностью митоза [13].

В ряде других экспериментов было показано подавление митоза 
при радиоактивном воздействии, УФ-облучении, старении, сопровождаю
щееся одновременным накоплением продуктов пероксидации в тка
нях [2, 6, 11].

Интересно также отметить, что ткани, находящиеся в состоянии по
стоянного деления—костный мозг, слизистая оболочка кишечника и ра
ковые клетки—не образуют перекисей [1].

Установлен также факт торможения роста раковых клеток гидро
перекисью линолевой кислоты [9].

Определенный интерес представляет изучение в опытах in vivo из
менений в содержании нуклеиновых кислот в тканях под влиянием 
пероксидированных и непероксидированных ненасыщенных жирных 

кислот.
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Материал и методика. Работа выполнена на 150 белых крысах линии Вйстер весом 
150 ± 10 г. ■

Опыты с ненасыщенными жирными кислотами (олеиновой и линолевой) были по
ставлены в двух сериях. В одной серии использовались предварительно пероксидиро- 
ванные кислоты, полученные путем их нагревания на водяной бане (60е) и продува
ния воздуха.

Перекисный кислород составлял для обеих кислот по 300 мкмоль. В другой серии 
опытов использовались непероксидированные кислоты, причем перекисное число олеино
вой п линолевой кислот равнялось нулю. Поскольку липидные перекиси разрушаются 
в желудочно-кишечном тракте [12], ненасыщенные жирные кислоты (НЖК) вводились 
животном) внутрибрюшинно в количестве 0,1 мл на 150 г веса. Количество ДНК и 
РНК в мозге и печени крыс определялось по .методу Мунро и Флек [7] в сочетании с 
методом Цериота [3] через сутки и после 7- и 14-дневных затравок.

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что сдвиги в содержа
нии нуклеиновых кислот в мозге и печени белых крыс под влиянием не
насыщенных жирных кислот зависят как от структуры жирных кислот и 
степени пероксидации, так и органа воздействия.

Опыты с непероксидпровапной и пероксидированной олеиновой кис
лотой показали, что после первых семи суток затравок содержание РНК 
в мозге крыс почти не меняется и лишь на 14-ып день отмечается неко- 
торое повышение его (по сравнению с контролем) в пределах 8,1% и 
23,4% соответственно (рис. 1). Аналогичные изменения в содержании
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Рис. I Сдвиги в содержании РНК в мозге белых крыс под влиянием НЖК.
1 — пепероксидированная олеиновая кислота; 2 — пероксидированная олеи
новая кислота; 3 — пепероксидированная линолевая кислота; 4 — перокси-

дированная линолевая кислота. . Л

РНК были обнаружены и в печени. Введение непероксидированной 
олеиновой кислоты в течение первых семи суток не вызывает заметных 
изменений в количестве РНК в печени, в то время как на 14-ый день оно 
повышается на 42,7% (рис. 2).

Пероксидировапная олеиновая кислота в тех же условиях опыта 
вызывает увеличение уровня РНК в печени па 6% в первый день; на 
64,6%—на 7-ой день; на 23%—на 14-ый день (рис. 2).
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Таким образом, пероксидированная олеиновая кислота вызывает 
более выраженные сдвиги в содержании РНК в мозге и печени, чем не- 
пероксидированпая.

В опытах с линолевой кислотой было установлено увеличение коли
чества РНК в мозге и печени, однако интенсивность сдвигов в целом бо
лее выражена в случае с непероксидированной кислотой. В первый 
день эксперимента непероксидированная и пероксидированная ли
нолевая кислота не вызывает заметных сдвигов в содержании РНК в 
мозге, тогда как на 7-ой день оно увеличивается на 42,3 и на 24,3%; на 
)4-ый день—на 30,6 и 24,3% соответственно (рис. 1).
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Рис. 2. Сдвиги в содержании РНК в печени крыс под влиянием НЖК. 
Обозначения те же, что на рис. I.

Опыты с пероксидированной линолевой кислотой показали, что в 
первые 7 дней эксперимента количество РНК в печени повышается по 
сравнению с контролем в пределах 7,6—9,2%; удлинение сроков затрав
ки до 14-ти дней вызывает повышение его на 47% (рис. 2). Установлено, 
что наибольшие изменения (увеличение на 51%) в содержании РНК в 
печени под влиянием непероксидированной линолевой кислоты прихо
дятся на 7-ой день опыта (рис. 2).

В тех же условиях опыта изменения в содержании РНК в печени в 
первые сутки и на 14-ый день колеблются в пределах +4% по отноше
нию к контролю.

Анализ изменений в содержании ДНК под влиянием ненасыщенных 
жирных кислот показывает, что характер их несколько отличается от 
сдвигов в количестве РНК.

Как видно из рис. 3, непероксидированная олеиновая кислота вызы
вает постепенное увеличение количества ДНК в мозге при удлинении 
срока затравки. В первый день опыта оно выше контооля на 8,6, на / -он 
день—на 14,8, на 14-ый день—на 17,2%. Та же закономерность наблю
дается под влиянием пероксидированной олеиновой кислоты: количество
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ДНК в мозге повышается по сравнению с контролем в первый день на 
7.4, на 7-ой день—на 11, на 14-ый день—на 36% (рис. 3). Под воздей-

О у ° V \ствием линолевой кислоты (непероксидированнои и пероксидированной! 
уровень ДНК в мозге в первый день повышается на 7,4 и 22,2%; на 7-ой 
день на 24.7 и 36% соответственно (рис. 3). К 14-му дню эксперимен
та количество ДНК становится ниже контроля на 4% в случае перокси-
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Рис 3 Сдвиги в содержании ДНК в мозге белых крыс под влиянием НЖК. 
Обозначения те же, что на рис. 1

дированной линолевой кислоты и на 29,6%—непероксиднрованной (рис. 
3). Установлено, что внутрибрюшинное введение ненасыщенных жир
ных кислот вызывает в основном понижение количества ДНК в печени, 
за исключением перокси тированной олеиновой кислоты, которая, напро
тив, повышает его. Так, в опытах с линолевой кислотой (непероксидиро- 
ванной и пероксидированной) количество ДНК понижается в пределах 
10—44% в зависимости от срока отравления и вида кислоты (рис. 4). 
Непероксидированная олеиновая кислота понижает содержание ДНК в 
печени в первый день на 17,8%, затем оно несколько повышается, но ос
тается ниже контрольного, на 7-ой и 14-ый день—на 13% (рис. 4).

Под влиянием пероксидированной олеиновой кислоты количество 
ДНК в печени в первый день отравления понижается на 7%, к 7-му дню 
отравления повышается и остается выше контроля в течение всего эк
сперимента—на 7-ой день—на 36, на 14-ый день—на 23,5% (рис. 4). На 
основании литературных и собственных данных можно предположить 
следующий возможный механизм указанных сдвигов в содержании ну
клеиновых кислот. Различные ткани обладают неодинаковой способ- 
ностью удерживать поступающие извне липидные перекиси.

Перекиси липидов значительно удерживаются кровью, печенью, 
спинным мозгом, почками и сравнительно в меньшей степени головным 
мозгом [1].
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Установлено, что гематоэнцефалический барьер хорошо проницаем 
для жирных кислот с длинной цепью, в частности для линолевой кис
лоты [4]. •

Избыточное поступление ИЖ К и их перекисей нарушает стационар
ное равновесие между процессом переокисления липидов и уровнем био
антиоксидантов в клетке.
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Рис. 4. Сдвиги в содержании ДНК в печени крыс под влиянием НЖК 
Обозначения те же, что на рис. 1.

Выход процесса переокисления липидов из стационарного состояния 
приводит к накоплению продуктов переокисления, способных активно 
вмешиваться в обмен тканей и клеток.

Характер изменений в каждом конкретном случае зависит от кон
центрации антиоксидантов, от типа и количества перекисных радикалов, м имот пространственной структуры ненасыщенной жирной кислоты.

Большая интенсивность сдвигов нуклеиновых кислот в печени 
объясняется, с одной стороны, сравнительно большим поступлением в 
нее МЖК и липидных перекисей, с другой стороны, меньшей мощ
ностью антиоксидантных систем, чем в мозгу. Избыточная липопероксл- 
дапия повышает проницаемость мембран. Известно, что перекисные ра
дикалы и другие активные соединения могут проникать через ядернмо 
мембрану в ядро и вызывать повреждения ДНК [8].

Перекисные радикалы могут взаимодействовать как с ДНК, так и 
с гистонами, тиоловыми белками.

Возможно, продукты пероксидации влияют на активность соответ 
ствуюшпх нуклеаз или полимераз. Не исключается возможность непо
средственного действия ненасыщенных жирных кислот на указанные 
ферменты по типу неспецифических эффекторов. При этом либо \сили- 
вается биосинтез пуклей новых кислот, либо замедляется их распад, что *
увеличивает содержание ДНК и РНК в тканях.
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Установленное нами увеличение концентрации ДПК в мозге под 
влиянием НЖК в пределах 35% может быть вызвано понижением се 
распада, а также увеличением биосинтеза в глйальных клетках, так как 
примерно 75% общего содержания ДНК в мозге приходится на глкаль- 
|\ ю фракцию [5]. Можно также предположить, что перекисные радика

лы в низкой концентрации, взаимодействуя с гистонами, способствуют 
некоторому выпрямлению суперспирали ДНК, что приводит к увеличе
нию ее матричной активности в ДНК-полимеразной и РНК-полимераз
ной реакциях.

Повышение концентрации перекисных радикалов и продуктов их 
окисления — малонового диальдегида, по 'всей вероятности, приводит к их 
.непосредственному взаимодействию с ДНК.

Известно, ото пиримидиновые основания ДНК при облучении ее 
растворов образуют перекиси у 5 и 6 С [10].

Пероксидирование пиримидиновых оснований может привести к из
менениям в структуре ДНК, приводящим к образованию сшивок между 
ДНК и гистонами, что понижает ее матричную активность.
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թյան >ետևանքով ՌՆԹ-ի քան ա կր լյարդում և ուդեղում բարձրանում Լ տար
րեր ին տ են ս ի վո ւ թ յ ա մ ր , կ ա խ վա ծ թ թ վի տեսակիդ, ա դ դ ե ց ո լ թ ւ ան տևողոէթյու- 
եից և օրգանից։ Փորձի այդ նույն պ ա յմ անն ե ր ո ։ մ ԳեՍ՚-ի քանակը ուղեղում, 

• իմնականում’ բարձրանում է, իսկ լյարդում' իջնում, բացառությամբ պերօք- 
սիդա ցված օլեինաթթվի։

հու կ/եինաթթ աների քանակական տ ե դ ա շ ա րՅ ե ր ր ավելի արտահայտված 
են պերօքււիդացվտծ ճարպաթթուների ագդե ցութ (Աէն ներքո։
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Ю. Г. ПОПОВ, М л. ДАВТЯН

УСВОЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ СЕМЕЙСТВА АСПАРАГИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА 

АЗОТА ДРОЖЖАМИ РОДА CANDIDA 

//. Влияние на накопление азота и содержание свободных 
внутриклеточных аминокислот

При росте на изолейцине отмечается небольшой выход биомассы с высоким содер
жанием общего азота. Наибольшие количества азота спирторастворимой фракции об
наружены в основном при использовании аспарагина, аспарагиновой кислоты и метио
нина Однако между различными культурами могут быть значительные расхождения. 
Получены данные, свидетельствхюшие о том. что интенсивноегь биосинтеза определяет- 
ся не только абсолютным содержанием, но и соотношением отдельных аминокислот 
г. пуле, а также наличием других азотсодержащих соединений.

Спирторастворимая фракция аминокислот представляет собою наи
более лабильную часть азотсодержащих соединений клеток и подвер
гается значительным изменениям в зависимости от физиологического 
состояния клетки, источников питания и прочих условий культиви
рован ия.

Ввиду большой роли свободных внутриклеточных аминокислот в ме 
таболизме микроорганизмов, в том числе дрожжей, их изучение привле
кает внимание все большего числа исследователей. Значительный инте
рес представляют работы по изучению влияния отдельных аминокислот 
в качестве единственных источников азота на состав свободных внутри
клеточных аминокислот. На дрожжах рода Candida было изучено содер
жание азота и аминокислот спирторастворимой фракции при усвоении 
аминокислот семейств пировиноградной и глутаминовой кислот [1, 5]. 
Представляет интерес изучение на этих же объектах и специфического 
действия аминокислот семейства аспарагиновой кислоты. В предыду
щем сообщении нами приводились данные о влиянии этих аминокислот 
на некоторые стороны аэробной жизнедеятельности восьми штаммов 
дрожжей рода Candida [3]. Целью настоящей работы было изучение 
ла тех же представителях влияния аминокислот семейства аспарагино
вой кислоты и аспарагина как единственных источников азота на накоп
ление общего и слирторастворимого азота, а также состав спиртораство
римых аминокислот.

Материал и методика. Объектами исслед «нация служили С. chevallerl 66, 
С. gullliermondii 71, С. guilllermondii var. membranaeiaclens 72, С. utllis 106, 
С. troplcalis Dll-3, C. arborea 64 и C. pulcherrlma 95. полученные из отдела тисовых 
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культур Института микробиол чии АН СССР, и С. 1гор1саН8 КЗ —10, полученный из 
отдела технологии кормов и биохимии АрмНИИ животноводства и ветеринарии.

Состав культуральной среды, способ подготовки посевного материала и методика 
проведения эксперимента приведены в предыдущей работе [3]. В полученной в двух ' 
՛сериях опытов биомассе (часть колб снималась с качалки к моменту почти полного 

расхода сахара в каждой из них) микрометодом Кьельдаля определялся общий азот, 
а методом хроматографии на бумаге—аминокислоты. Определения проводились также 
1՛ в исходной, голодающей по азоту культуре (посевной материал). Эти данные вместе 
с данными, полученными в варианте с сульфатом аммония, служили контролем.

Для определения спирторастворимых аминокислот биомасса дрожжей экстрагиро
валась в 80% этиловом спирте с модулем 30 при 75—80 в течение 1 часа. Распределе
ние аминокислот проводилось нисходящим способом в растворителе бутанол-уксус
ная кислота-вода в соотношении 4:1:1 путем его шестикратного пропускания. Амино
кислоты проявлялись 0,2% раствором нингидрина в ацетоне, пятна аминокисло։ 
элюировались в 0,1% растворе С<ЗС12 и 60% метиловом спирте; полученные растворы 
фэтометрировались согласно методике Лисицкого и Лорана [7]..

Результаты и обсуждение. Влияние источников азота на накопление 
общего азота биомассы и спирторастворимой фракции. Полученные 
данные приведены в табл. 1. В голодающих культурах содержание об
щего азота по сравнению с культурами, выращенными яа любом из ис
пытанных источников азота, значительно понижено. Наименьшее коли
чество азота наблюдается у С. 1гор1са11$ КЗ—10 и С. ^иППегтопбП 
уаг. тетЬгапае1ас1еп8, наибольшее — у С. рп1сЬегг1та и С. сИесаНег!. 
Эти две культуры выгодно отличаются от всех остальных также и по 
уровню азота при усвоении сульфата аммония (соответственно 6.6 и 
7,4%), хотя по выходу биомассы, удельной скорости роста и др. биохи
мическим показателям весьма сильно разнятся друг от друга. Уровень 
азота у С. 1гор)саИ5 ОН-З и у С. пСНэ при усвоении сульфата аммония 
низок (5,3—5,6%), что согласуется с данными Тер-Карапетяна с сотр. 
[5] и Макаровой [1]. Остальные культуры занимают промежуточное 
положение.

Отдельные аминокислоты по-разному влияют на процесс накопле
ния азота в клетках разных культур. У всех культур в присутствии тех 
или иных аминокислот можно наблюдать более высокое содержание об
щего азота, чем при усвоении сульфата аммония. Наибольшему накопле
нию азота у большинства культур способствуют аспарагин, аспарагино
вая кислота и изолейцин. При этом не всегда наблюдается четкая корре 
ляцпя между влиянием аминокислоты на содержание общего азота и ее 
усвояемостью, оцениваемой по экономическому коэффициенту синтеза 
биомассы, удельной скорости роста и скорости потребления глюкозы. I ак, 
например, максимальное накопление общего азота в биомассе С.сЬеха- 
Пеп наблюдается на метионине, у С. £шШеппопс1п — на треонине, хотя, 
как и большинством исследованных культур, ими лучше всего усваи
ваются аспарагин и аспарагиновая кислота (3]. Среди исследуемых 
культур наименее интенсивно биосинтез протекает у С. ри1сЬегпгпа, осо
бенно при усвоении аспарагиновой кислоты. И тем не менее у этой куль
туры, на общем фоне повышенного количества азота при любом из ис
пытанных его источников, именно на аспарагиновой кислоте наблюдает-
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Таблица 1
Влияние источников азота на содержание общего а юта в биомассе и в се 

спирторастворимой фракции, мг%

Источники азота
Культура

МП* асп-\’11, асп г ре плен

С. сйетаИеп

С. ^иННегтоп*!!! \аг. 
тетЬгапае(ас1еп5

С. £1И1Пегтоп(111

С. и1Л15

С. агЬогеа

С. (гор1саЬ’5 ВН-З

С. (горхсаНз КЗ-10

С. ри1с!1егп'та

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Л I
4,8 
0,9
3,2 
0,4
3,7 
0,8
3,5 
0,8
4,2 
0,6
3.8 
0,4
3,2 
0.9
4,6 
0,9

6,6 
1.3 
6.2 
1.5
5,7 
1.4 
5.6 
1.5 
5,8
1.4 
5.3 
1.9 
5,7
1.1
7.4 
1.6

6.4
1.4
7,6
2,2
6,2
1.8
6,6
1.6
5,4
1,7
7,2
2,1
6.2
1.7
6,0
2.3

6.3
1.4
6.7
1.6
6,4
1.9
6.0
2.1
5.7
1.5
7.2
2.1
6.5
2.5
7.8
1.2

5.8
1.4
5,9
1.7
7.0
1.9
5.8
1,3
5,1
1.4
5,5
1,4
5,6
1.4
6,7
1,9

7,3 
1.8 
6,0
2,2 
4,8
2.1
5,3 
1.4 
4,4
1.2 
4.7
2.3 
5,7
1.9
7,7 
2.3

7,2 
1.5
7,4 
1.8 
5,2
1,6 
6,4 
1.2
6.1
1.1
5.4 
1.5 
6.9
1.8 
7.2 
1.5

Примечание. 1 — общий азот биомассы;
2 — общий азот спирторастворимой фракции.

ся наибольшее содержание общего азога в биомассе (7,8%). В качестве 
м идругого примера может служить изолеицин, который у остальных куль

тур по своему влиянию на выход биомассы наименее эффективен, хотя и 
способствует накоплению азота в значительных количествах. В подоб
ных случаях в биомассе, возможно, происходит преимущественный син
тез белков с высоким содержанием азота, т. е. содержащих аминокисло- I
гы с низким молекулярным весом и диаминокислоты.

С другой стороны, наименьшее по сравнению со всеми аминокисло
тами и сульфатом аммония накопление азота у С. сйеуаНеп и С. £ш1Иег- 
топс1н уаг. тетЬгапае1ас1еп5 наблюдается на треонине, у С. tгopicalis 
КЗ-10— на треонине и метионине, у остальных культур—на метионине, 
т. е. на тех аминокислотах, которые плохо усваиваются указанными 
культурами.

Азот спирторастворимой фракции составляет приблизительно 1/5— 
1/4 общего азота. Количество растворимого азота снижается в процессе 
голодания. Несмотря на высокое содержание общего азота, у С. рп1сЬег- 
пша в среде с аспарагиновой кислотой обнаруживаются самые низкие 
количества спирторастворимого азота, что соответствует слабому при
росту биомассы при усвоении этого источника азота. У большинства 
культур наиболее низкие значения спирторастворимого азота как абсо
лютные, так и в процентном отношении к общему азоту, наблюдаются 
при усвоении сульфата аммония, а наиболее высокие — при усвоении 
метионина, аспарагина и реже аспарагиновой кислоты.
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Влияние источников азота на состав спирторастворимых аминокис
лот. В процессе голодания обменный фонд исходной культуры всех 
штаммов в основном сохраняет свой состав, но количественно умень 
шается. Сумма аминокислот обменного фонда исходной культуры наи
более низка у С. ^иППегпюпсШ уаг. тетЬгапае1ас1еп5 и в 3 раза 
меньше, чем при инкубации с сульфатом аммония; наибольшая сумма 
аминокислот исходной культуры наблюдалась у С. сЬеуаНеп. По про
центному соотношению большинства аминокислот обменный фонд исход
ного варианта заметно отличается от варианта с сульфатом аммония. 
Преобладают аланин, глутаминовая кислота, лейцин+изолейцин, ва- 
лин-г фенилаланин.

При усвоении различных источников азота наблюдаемые в обмен
ном фонде расхождения носят в основном количественный и реже ка
чественный характер. Расхождения в качественном составе аминокис
лот у всех культур наблюдаются главным образом на треонине и метио
нине, при усвоении которых на хроматограммах обнаруживаются не- 
идентифицированные пятна. Между результатами опытов I и И серии 
значительных различий не было, наибольшие из них наблюдались в сум
ме аминокислот пула в процессе адаптации С. сйеуаИег! и С. £и11Пег- 
шопсШ уаг. гпетЬгапае!ас1епз к треонину и С. ^шШегтопбН — к ме
тионину.

Как видно из приведенных в качестве примера в табл. 2 данных 
только для С. сЬеуаНеп, в пуле исследованных культур преобладают 
аланин, глутаминовая кислота, глицин, аргинин; т-аминомасляная кис
та встречается в основном в вариантах с аспарагином и сульфатом ам
мония. Орнитин при усвоении треонина или совсем не обнаруживается, 
дли обнаруживается в виде следов. Глутамин во всех вариантах встре
чается, как правило, в незначительных количествах.

Таблица 2 
Влияние различных источников азота на состав спирторастворимых аминокислот 

у С. сКеуаНег!, мМ/100 мг сухих дрожжей

Аминокислоты 
обменного фонда

Исходная 
голодаю

щая куль
тура ст

Источники азота

асп-1\11, асп гре мет илей

орн 
лиз
арг-г асп-МНа 
асп
сер 
гли
глу 
тре 
ала
тир
ГАМК 
вал-|-фала 
лей ;֊ илей

сл. 
0,71 
0.32 
1,02 
0,83 
0,76 
0,92 
0,91 
2,80 
0,32 
1,22 
1,32 
1,19

0,21 
1,40 
1,54 
0,83 
1,11 
1,14 
1.75 
1,44 
5,83 
0,41
4,08 
1,75 
1,90

0,24 
1,26 
2,17 
3,16 
1,20 
1,88 
1,98 
1,64 
6,03 
0,42 
3,09 
1.52 
1.Ю

0,16 
0,94 
1,99 
3,67 
0,86 
1,48 
1.80 
1.41 
5,46 
0,35 
2,33 
1.П 
0,93

сл. 
0,99 
0,54
сл.

1,20 
2.16 
1,55 

12,49
4,21 
0.35 
1.22 
0,90 
0,81

0,23 
1,72 
1,68 
1,38 
1.37 
2,20 
3,51 
1,99 
5.49 
0,61 
1,69 
1,32 
1.10

0,30 
1.07 
0,53 
0,36 
0,66 
1,40 
2,08 
1,24 
5,72 
0,33 
0,88 
1,54
4.35

* Для всех источников азота приводятся результаты II серии опытов.
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Из аминокислот, служащих источником азота, в наибольшем коли
честве в пуле всех культур обнаруживаются треонин, изолейцин, аспара
гиновая кислота, меньше—метионин. В случае с экзогенным аспарагином 
в пуле последний обнаруживается в очень небольших количествах, од
нако при этом накапливается аспарагиновая кислота, что свидетель
ствует о наличии почти у всех культур активной аспарагиназы.

Для большинства культур из исследованных источников азота наи
более эффективным по своему влиянию на накопление аминокислот в 
пуле оказался аспарагин. За исключением С. агЬогеа, С. иИИз и С. 1го- 
р1са115 ЭН-З. сульфат аммония в этом отношении часто значительно ус
тупает аминокислотам. Если в общей сумме аминокислот спиртораство
римой фракции не учитывать поступившую из среды субстратную ами
нокислоту, то наименьшее количество свободных внутриклеточных 
аминокислот наблюдается в основном на средах с изолейцином и трео
нином. которые и обеспечивают небольшой выход биомассы. Следова
тельно, между содержанием аминокислот в пуле и количеством синтези
рованной биомассы в некоторых случаях существует прямая зависи
мость. Однако накопление биомассы не всегда обусловлено синтезом 
аминокислот обменного фонда. Вероятно, усвояемость той или иной ами
нокислоты в качестве единственного источника азота определяется не 
только обшей суммой аминокислот пула, но и тем, насколько соотноше
ние аминокислот в нем является оптимальным для биосинтеза. Так, со
отношение лиз:арг-Ь асп-ЫН2:асп:глу:вал + фала:лей+илей в спирто
растворимой фракции С. ^иННеттопе!и уаг. тетЬгапае[ас1‘еп8 при 
росте на плохо усвояемом треонине составляет 1:1,6:1,5:3,4:5,4:2:8, а 
при росте на хорошо усвояемом аспарагине—1:16,3:22,2:7,9:2,5:2,1, хотя 
по обшей сумме аминокислот оба варианта мало отличаются друг от 
друга.

Эффективность сульфата аммония как источника азота в отноше
нии синтеза биомассы на фоне сравнительно невысокого содержания 
свободных аминокислот в пуле объясняется, по-видимому, не только со- 
отношением аминокислот, оптимальным для биосинтеза, но и вовлече
нием аммиака в биосинтез других важных азотсодержащих соединений 
(глутамин, пуриновые и пиримидиновые нуклеотиды, некоторые амино
кислоты и пр.). Это объяснение хорошо согласуется с выводами, сделан
ными нами в предыдущих работах [2, 6]. Из сказанного вытекает, что 
эффективность аминокислоты как источника азота обусловлена также ее 
способностью образовывать некоторое количество свободного аммиака 
(путем прямого дезаминирования или трансдезамипирования), необхо
димого для обеспечения синтеза некоторых важных аминокислот и дру- м гих азотсодержащих соединении.

По сумме свободных внутриклеточных аминокислот, а также выходу 
биомассы и экономическому коэффициенту ее синтеза среди исследован

ных культур выделяется С. 111(егпюпс!11 Уаг. тетпЬгапае1ас!еп8. 
У С. ри!сНегпта, по сравнению с остальными культурами, количество 
аминокислот в пуле при усвоении сульфата аммония, аспарагиновой 
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кислоты и изолеицина оказалось наименьшим, хотя эта культура обла
дает наиболее активным и богатым набором аминотрансфераз [4]. Срав
нительно недавно предложенное изменение систематического положе
ния С. pulcherrima объясняет наличие глубоких различий по многим 
признакам между этой культурой и остальными изученными штаммами 
дрожжей рода Candida [8, 9].

Таким образом, аминокислоты семейства аспарагиновой кислоты 
специфически влияют на накопление общего и спирторастворимого азо
та и на состав свободных внутриклеточных аминокислот как в пределах 
одной и той же культуры, так и у разных представителей рода Candida.
Ереванский государственный университет, 
кафедра физиологии'и анатомии растений 

и кафедра биохимии
Поступил > 6.VII 1972 г.

3m. Դ. ՊՈՊՈՎ. Մ. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ

ԱՍՊԱՐԱԳԻՆԱԹԹՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՈՐՊԵՍ 1ԱՈՏԻ 
ՄԻԱԿ ԱՂՐՅՈԻՐԻ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄԸ CANDIDA

ՑԵՂԻ ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

Ա մ փ ո փ n I մ՝

Ուսումնասիրվել է ասպարագինաթթվի , թրեոն ին ի, մեթիոնինի, իզոլեյ֊ 
գինի, ասպարագինի և ամ ոնիում սուլֆատի, որպես ազոտի միակ աղբյուրի, 
ա ղդե ցութ յուն ր (^ՅոԺՏԺյ ց ե ղի ութ շտամների վրա, կենսազանգվածի րնդհա֊ 
նուր և ս ւգ ի ր տ ա լո ւծ ե լ ի ֆրակցիայում, ազոտի կուտակման և ազատ ներբջջա֊

յին ամինաթթուների կազմի վրա:
Միջավայրում ի զոլեյցինի ներկայությամբ կուլտուրաներ աձե ցն ե լի ս

ան գվածի ցածր ելք՝ րնդհանուր ազոտի բարձր ւգարունա-նկատվում կ կ են ս ա ղ
կութ քամ բ: Սպիրտ ա լուծելի ազոտի ամենաբարձր քանակ հայտնաբերված Լ 
ա ս պ ա ր ա գին ի , ա ս ււլ ա ր ա գին ա թ թ ւ[ ի և մեթիոնինի օ գտ ա զո րծ մ ան ժամանակ: 
Սակայն ա ոան ձին կուլտուրաների միջև կարող են լինել զգալի տարբերություն
ներ: Ամինաթթուների յուրացման և րնղ * անուր ազոտի պարունակության միջև 
պարզորոշ կորելյազիա չի նկատվում: Ս են ս ա զան գվա ծ ի կուտակման մակար 
ղակր ավելի շատ պ ա յմ ան ավ ո րված կ ազատ ներբջջային ամինաթթուների 
պարունակությամբ: Այդպիսի պ ա յմ ան ա վո ր վա ծ ո ւթ յան բացակայության
ղ ե պքերր ցույց են տալիս, որ կենսազանգվածի սինթեզի ին տ են ս ի վո ւթ յո ւն ր 

բնորոշվում / ոչ միաթև ւի ոիէ անակ ային ֆոնդում աոանձին ամինաթթուների 
բացարձակ սլարունակությամբ, այլև, դավանական կ, նրանց ւի ո իւհ արա բե ր ու֊ 
թյսւմր և աղոտ պ ա ր ո :ն ա կո ղ այլ միացությունների ա ոկ ա յո ւթ յ ա մ բ:

Այսսլիսով, ա սպա ր ա գին ա թթվի րնտանիքի ա մ ին ա թ թ ո էն ե ր ր յուրահատուկ 
ձևով են ազգում րնղհանուր և ս պ ի ր տ ա լո ւծ ե լի ազոտի կուտակման և ազատ 
ներբջջային տ մ ին ա թ թ ո ւն ե ր ի կազմի վրա, ինչպես միևն ույն կուլտուրայի սահ
մաններում, այնպես կլ Candida բեղի տարբեր ներկայացուցիչների մոտ:
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ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА АНАЛИЗА 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭКСПРЕССНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ФОСФОРА

Неорганический фосфор является одним из наиболее важнейших
компонентов минерального литания микроорганизмов, используемых 
для получения белково-витаминных концентратов. Отклонение концен
трации неорганического фосфора в культуральной жидкости от необхо
димой величины в процессе микробиосинтеза приводит к уменьшению 
производительности, угнетению роста популяции микроорганизмов, 
ухудшает качество продукта биосинтеза, увеличивает расход сырья и 
может привести к срыву процесса. В настоящее время динамика потребле
ния неорганического фосфора из культуральной жидкости растущей по
пуляцией микроорганизмов, вследствие отсутствия необходимых техни
ческих средств, недостаточно изучена. Однако установлено, что он по
требляется весьма интенсивно. Поэтому задача экспрессного автомати
ческого измерения и регулирования концентрации неорганического фос
фора в ферментере является весьма актуальной.

На сегодняшний день концентрация неорганического фосфора в 
промышленности микробиологического синтеза определяется колори
метрическим методом Бриггса, согласно которому в растворе, содержа
щем неорганический фосфор, в присутствии молибденовокислого аммо
ния идет образование фосфорно-молибденовой кислоты и восста
новление ее гидрохиноном и твуокисью серы, а сам раствор окраши
вается в устойчивый синий цвет. Интенсивность окраски раствора про- 
порциональна концентрации неорганического фосфора в нем и опреде
ляется на фотоэлектроколориметре. Такой способ определения концен
трации неорганического фосфора в культуральной жидкости имеет ряд 
существенных недостатков в условиях промышленного культивирования 
микроорганизмов. Во-первых, пользоваться этим методом можно только 
при определении неорганического фосфора в бесцветных растворах, в 
противном случае естественная окраска испытуемого раствора повлия
ет на интенсивность окраски его в синий цвет. А как известно, культу
ральная жидкость представляет собой суспензию, содержащую высо
кие концентрации микроорганизмов (примерно двести грамм на литр), 
мелкодисперсные частицы парафинов и имеет большую мутность. 
Поэтому исследуемая проба должна подвергаться предварительной се
парации и фильтрации. Во-вторых, время определения концентрации
фосфора составляет 55—60 мин. Задержка фактических данные о кон- 
Биологический журнал Армении, XXVII, Л» I
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центрацни (с запозданием 60 мин) приводит к невозможности поддер
жания необходимой концентрации фосфора в ферментере, т. е. к избыт
ку или недостатку его, что несомненно отражается на ряде показателей 
процесса биосинтеза.

Таким образом, метод Бриггса является «ручным способом» и не 
позволяет автоматически измерять и поддерживать нужную концентра
цию неорганического фосфора, и, следовательно, не может удовлетво
рять требованиям современного автоматизированного производства, 
осуществляемого в широких масштабах в настоящее время.

Для решения задачи экспрессного автоматического измерения и ре
гулирования концентрации неорганического фосфора в процессе фер
ментации дрожжей рода Candida, нами была предложена система, ра
бота которой основана на методе кинетического анализа*.  Сущность 
этого метода состоит в использовании зависимости скорости химической 
реакции от концентрации реагирующих веществ:

* Яиимирский К. Б. Кинетические менады анализа. Изд. „Химия", 1967 i

где V — скорость химической реакции,
I — время,
к — константа скорости реакции,
Сд и Св—концентрации исходных веществ, 
х — концентрация продуктов реакции.

Скорость реакции определяется по скорости изменения какого-либо 
физического или химического параметра, пропорционально связанного 
с концентрацией одного из веществ, участвующего в химической реак 
ции, например, вещества х.

В нашем случае используется связь величины оптической плотно
сти Э культуральной жидкости, содержащей искомую концентрацию 
неорганического фосфора, с концентрацией окрашенного вещества х, 
образующегося после добавления в культуральную жидкость реагента, 
г. е. используется закон Бугера — Ламберта — Беера:

13-Е1Х, 
где Э — величина оптической плотности, 

Е — молярный коэффициент погашения, 
х — концентрация окрашенного вещества, 
I — толщина кюветы.
Перепишем исходное уравнение (1) в виде

<1Х I / А Ч Г’
— = к(А-х)С, (2)

1 де А и (А—х) —начальная и текущая концентрации исходного ве
щества А,

С —определяемая концентрация,
к — константа скорости реакции.
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При наличии чувствительных методов определения вещества х в на
чальный момент реакции, когда концентрация х мала по сравнению с А, 
уравнение (2) можно переписать в виде:

6х
61 
кА՛ (3)

Если вместо х использовать, как было сказано выше, величину оптиче
ской плотности О, пропорционально связанную с х, то из (3) получим:

60 

60 4где — = а -֊ тангенс
61

61
к X -- "" ' ՝

кА

угла наклона зависимости изменения оптиче

ской плотности раствора от времени. Следовательно, определив аппара- 
60турным путем величину — легко наити искомую концентрацию: 
61

(4>

Изменение величины 1£я = — в зависимости от концентрации С иллю- 
61

60 утрируется рис. 1. Получение сигнала, пропорционального величине —*
61

а следовательно и искомого значения концентрации (согласно формуле

1
Рис. 1. Зависимость угла наклона кривой оптической плотности раствора 

от концентрации в нем неорганического фосфора.
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(4)) происходит следующим образом. Из ферментера Ф (рис. 2) с по
мощью дозирующего насоса (1) непрерывно осуществляется отбор 
культуральной жидкости, которая попадает в смесительный коллектор 
(2). Программно-временное устройство (10) включает с определенной

V 1 \ о Мчастотой насос (I), подающий в смесительный коллектор дозированное

42 13

Рис. 2. Блок-схема системы ькспрессного автоматического измерения и ре
гулирования концентрация неорганического фосфора в ферментере.

количество реагента из емкости (7). В смесительном коллекторе проис
ходит интенсивное перемешивание пробы с реагентом и начинающая 
вступать в химическую реакцию смесь быстро подается в проточную 
кювету электронно-оптического датчика (3), схема которого приве
дена на рис. 3.

4

Рис. Блок-< хема системы экспрессного автоматического измерения и ре 
гулирования концентрации неорганического фосфора в ферментере.

Источником света (2) служит лампа СЦ61 (8в, 20ВТ). Для получе
ния требуемой точности работы электронно-оптического датчика необ- 
*однмо иметь постоянный накал для лампы, который осуществляется 
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специальным стабилизирующим устройством (1). Точность стабилиза
ции напряжения на выходе питающего устройства составляет ±0,5%.

Лучи от нити лампы, пройдя конденсор (3), выходят параллельным 
пучком. Далее параллельный пучок идет через интерференционный све
тофильтр (5) и проточную кювету (6) па фотоприемник (7). В качестве 
фотоприемника используется фотоэлектронный умножитель (ФЭУ-28). 
Необходимый световой поток задается ирисовой диафрагмой (4) по сиг
налу с ФЭУ. С выхода ФЭУ сигнал, пропорциональный пропусканию՜, 

поступает в функциональный преобразователь (8), где он логарифми
руется, что делает возможным на выходе функционального преобразо
вателя (8) получить сигнал, пропорциональный оптической плотности 
О = -1£՜. С выхода функционального преобразователя сигнал поступает 

л *

в электронный блок (4) (рис. 2), где он усиливается и дифференци- 
(II)руется, т. е. получается значение сигнала пропорционального — , а ве

личина этого сигнала в свою очередь пропорциональна величине иско
мой концентрации С (см. формулу 4). Далее этот сигнал поступает в 
аналогово-цифровой преобразователь, где он преобразуется в еДИНИЧ-

бО Ьпныи последовательный код, т. е. — - и - к,п, 
б!

где к։— коэффициент преобразования, •
п — величина цифрового кода.
В аналогово-цифровой преобразователь (5) на рис. 2 входят поми

мо кодирующей части, регистр памяти, матрицы дешифратора для лам
повой цифровой индикации (11), цифропечатаюшее устройство (12) и 
блок код-аналог для вывода данных на самописец (13). Для поддержа
ния в ферментере Ф значения концентрации неорганического фосфора 
на заданном уровне предусмотрен регулятор (6). Сигнал пропорцио
нальный величине концентрации неорганического фосфора поступает на 
вход регулятора из блока (4). В регуляторе величина сигнала сравни
вается со значением уставки задатчика и в зависимости от результатов 
сравнения выдается управляющий сигнал на исполнительный механизм 
(8). Исполнительный механизм осуществляет подачу Р2О5 из емкости 
(9) до тех пор, пока концентрация неорганического фосфора в фермен
тере не достигнет заданной величины, после чего работа исполнительно
го устройства (8) прекращается.

Работа всего устройства происходит в соответствии с командами 
программно-временного устройства I1B^ (10). В промежутке между 
сигналами с ПВУ в пробу, непрерывно протекающую через смеситель
ный коллектор (2) и проточную кювету электронно-оптического датчи
ка (3), не добавляется реагент, в заблокированном состоянии находит
ся функциональный преобразователь, вход электронного блока (4) .1 
регулятор (6).

Следует отметить, что реализация формулы (4) дает точные резуль 
тэты только в начальный период редакции, поэтому получение и форм».
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сП)
рование сигнала, пропорционального происходит в первый момент

01 начала реакции. Так как информация о концентрации неорганиче- 

ского фосфора заложена в сигнале пропорциональный » то такие 

факторы, как абсолютная мутность пробы, нестабильность источника 
света и фотоприемника не играют роли в процессе измерения и не 
гребхют второго компенсирующего канала электронно-оптического дат
чика, что значительно упрощает конструкцию датчика и вторичной об
рабатывающей аппаратуры, повышает точность измерения.

Описанное устройство в различных модификациях может использо
ваться в медицинских, биохимических, аналитических и других исследо
ваниях. Например, анализ концентрации фосфора в крови, динамика 
потребления фосфора биообъектами, определение фосфора в химиче
ских реакциях и т. д. *
Всесоюзным научно-исследовательским 

биотехническим институт, .Москва Поступило 26.V 1973 г.

Է. 1Г. ^ԱՍՈՐՅԱՆ, I». Ֆ. ВИП1՝1Г, Ա. Ъ. եՐՇՈՎ, О Р. ՍՈՄԱՐՈՎ

ԿԻՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՖՈՍՖՈՐԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻ 
ԱՎՏՈՄԱՏԻԿ ԷՔՍՊՐԵՍ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐՈՒՄ

Ա մ փ п փ ո ւ

Ան օր դան ա կ ան ֆոսֆորը հանդիսանում Ւ մ ի կ ր п о ր դ ան ի դ մն եր ի հ ւսն քա յին
սննդառության ամենակարևոր կոմպոնենտներից մեկր, որոնք օգտագործվում 
են ս պ ի տ ակո / ց ա - Հ ի տ ա մ ին ա յին կոնցենտրատների ստացման համար։

Այժմ անօրդանական ֆոսֆորի կոնցենտրացիան որոշվում է Բրիգսի կո- 
լորիմետրիկ մեթոդով։ Սակայն Բրիդսի մեթոդր թույլ չի տալիս ավտոմատիկ 
չափ ու մն ե ր կատարել և պահպանել անօրդանական ֆոսֆորի անհրաժեշտ 
կոնցենտրացիան ֆ ե ր մ են տ յո րն ե ըո ւ մ, ւետևաբար չի կարոդ բ ա վ ա ր ա ր ե լ ժ ա - 
մանակակից ավտոմ ատացված արդյունաբերության պահանջներին։ ԸտոԺյւև 
ցեդի խմորասնկերի ֆերմենտատիվ պրոցեսում, էքսպրես ավտոմատիկ չա
փումների և անօրդանական ֆոսֆորի կոնցենտրացիայի կարդավորման խնդիրը 
լուծելու համար մեր կողմից առաջարկված է մի սիստեմ, որի աշխատանքը 
'իմնված է կինետիկական մեթոդի վրա։

Նկարադրված սարքավորումր տարբեր մոդիֆիկացիաներով կարոդ է կի

րառվել բժշկական, բիոքիմիական, անալիտիկ և այլն ո սումն ա и ի ր ութ յս ին
ներում։
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ДИНАМИКА ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ АКТИВАЦИЯ—УГАШЕНИЕ 
ОРИЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РЕАКЦИИ (ОИР) 

ПО АНАЛИЗУ ЭЭГ

В статье предлагается метод, позволяющий проследить за динамикой чередования 
фаз активации—угг.шение при ОИР по анализу квазистационарных участков ЭЭГ

Анализ проводится автоматически посредством кроскорреляционных ко ффицнеи- 
тов, вычисленных на ЭВМ.

При формировании и протекании ориентировочно-исследователь
ской реакции (ОИР) происходят очень тонкие сдвиги в функциональном 
состоянии животного. Архитектурно-физиологические закономерности 
афферентного синтеза свидетельствуют о том, что в мозге возникает 

и Чс Ч <«большая система возбуждении» . Мы исследовали перестройку ее пр *. 
возмущающем агенте. Однако эти сдвиги в функциональном состоянии 
настолько тонки, что даже по такому динамичному показателю, как 
ЭЭГ, способному к мгновенной перестройке, опытный экспериментатор 
без специальной обработки затрудняется их распознать.

В работе поставлена цель посредством кроскорреляционного анали
за на ЭВМ квазистациоиарных участков ЭЭГ проследить за ходом чере
дования фаз активация—угашение ОИР на разных этапах ее протека
ния у бодрствующих кроликов.

Материал и методика. Опыты проводились на кроликах с электродами, хрсниче- 
* ски вживленнымй в височные области коры обеих полушарий, в симметричные пункты 

дорсального гиппокампа, в ретикулярную формацию области среднего мозга и септу м
Выбор структур определялся их участием в ориентировочной реакции Септум был 

взят как часть лимбической системы, непосредственно связанной с возникновением 
эмоций, так как V кроликов ориентировочная реакция бывает связана со страхом.

ЭЭГ регистрировалась монополярно на многоканальном транзисторном элекгроэн
цефалографе фирмы «Альвар» и с выхода его подавалась на десятиканальный кодовый 
магнитный регистратор, где исходная аналоговая величина преобразовывалась в семи
разрядный двоичный код с дискретизацией во времени шагом 2.5 мсек Дальнейшая 
обработка, т. е. вычисление кроскорреляционных функций ЭЭГ попарно взятых выше
описанных структур мозга, производилась на специализированной ЭВМ. На печать вы
давались Р* (т), М’> М.’, а‘2, г.’2՛ где р* (') — оценка коэффициента кроскорреля- 
Цин от независимой переменной < М’ —оценка математического ожидания процесса 
х; М* —оценка математического ожидания процесса у. —опенка дисперсии
процессов х, у.

Анохин П. К. Функциональная система. «Ежегодник Большой Медицинской Эн
циклопедии», М., 1968,
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Мы определяли кроскорреляциэнные функции с эпохой анализа ЭЭ1 1,5 сек. Мак
симальный интервал корреляции—0.75 сек. Всего было вычислено 1400 корр. функций.

\налнз\ подверглись 2 участка ЭЭГ: участок, соответствующий действию раздра
жите тя (продолжительность раздражителя 2 сек) и предшествующий раздражаемо
му (фоновая активность).

Анализируемые участки выборочные, так как они должны \ ювлетворять условию 
стационарности, которая проверяется по специальному алгоритму. Число сочетаний по
парно анализируемых структур составляло от 10 до 15 в зависимости от количества ре
гистрируемых в опыте образований.

Исследовались, как правило, две формы ЭЭГ, соответствующие наличию ориенти
ровочной реакции и угашению ее.

Результаты и обсуждение. В опыт были взяты животные, не быв
шие ранее в экспериментальной обстановке. Поэтому не только пуско
вой раздражитель — сирена, но и вся совокупность обстановочных аф- 
ферентаций создавали новизну, вызывающую орпентпровочно-нсследо 
вательскую реакцию. После того, как на ЭЭГ устанавливалась спокой
ная активность, в камере неожиданно включалась сирена. У некоторых 
животных это вызывало двигательное беспокойство, принюхивание, 
вздрагивание. Через 15—25 предъявлений сирены внешние признаки 
воздействия раздражений исчезли, однако при этом на ЭЭГ почти одно
моментно с включением звука развивалась генерализованная активиза
ция. По принятой терминологии, участок электроэнцефалограммы соот
ветствующей фазы активации называют десинхронизацией. В самом де
ле, происходит трансформация полосы колебании в сторону высших 

астот, которая часто сопровождается обогащением спектра и уменьше
нием амплитуды ЭЭГ. Такие структурные изменения легко восприни
маются экспериментатором. По мере задалбливания раздражителя «де- 
синхронизация» ЭЭГ начинает ослабевать. Теперь уже трудно сказать, мкак реагирует животное на очередной раздражитель, так как не проис
ходит заметная глазу перестройка структуры ЭЭГ. В конце концов 
наступает период, когда звуковое раздражение полностью теряет спо
собность пробивать фоновую активность.

Корреляционный анализ показывает, что коэффициенты кроскор-
релянии, соответствующие анализу участка раздражения, увеличивают
ся по сравнению с фоном активации. В фазе угашения они или умень
шаются, или вовсе не изменяются. Несмотря на внешне кажущуюся «де
синхронизацию», перестройка ЭЭГ приводит к тому, что общий ритм
между всеми анализируемыми структурами (который иногда незаметен
для глаза экспериментатора) увеличивает взаимосвязь, 
максимальным коэффициентом кроскорреляции о Это 
составить матрицу коэффициентов рК||, определив через 
коэффициентов ее «вес».

выраженную 
побудило пас
сумму этих

Рассмотрим рис. 1, |де представлены коррелограммы в виде матри
цы авто- и взаимнокорреляционпых функций, полученных на выходе 
ЭВМ (эксперимент 7.2.70 г., участок 4).

Обозначение структур следующее:
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I. РФ ։ ֊ ретикулярная формация ствола мозга, левая
2. Се — септум левый •*
3. КВ ։ — кора височная левая
4. КВи—кора височная правая.

Кб КВ

Рф

кв

кв

Рис. I Матрица коррелограмм авто- и кроскорреляционных функций

Из каждой коррелограммы мы берем одно значение (максималь
ное) этой функции, исключая коррелограммы автокорреляционных 
функций, так как максимальное значение их в нормированном виде— 
единица. Таким образом, «статистический вес» матрицы состоит из сум-

п (п — 1) „ , ,мы —---------- значении коэффициентов.
2

Дальнейшие исследования показали, что удобно оперировать не аб
солютным значением «весов» матриц, а отношением «весов» участка 
раздражения к предшествующему фоновому, которое ооозначим буквой 
7. Таким образом.

где ।— ] = 1,2....п; и — количество анализируемых структур или ооразо- 
изании мозга.
Для чего понадобилось нам отношение сумм коэффициентов?
ЭЭГ очень вариабельна во времени не только по структуре, но и по 

отношению сигнала к шуму. Энергия шума (подразумевается ш\ м как 
биологического, так и технического характера) может изменяться. Сле
довательно, изменяются и коэффициенты **р, а их отношение остается 
более н.п! менее стабильным. Рассматривая структуры как компот и I и. 
Целостной системы, мы оперируем весом этой системы. Это позволяет 
нам увеличить статистическую достоверность величины 7- Считывая 
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профиль журнала, не приводятся расчеты по определению погрешности. 
Относительная погрешность 1 меньше 5%. По той или иной причина 
(конечное время интегрирования, случайные помехи, имеющие большую 
энергию и т. д.) степень изменения коэффициентов не может быть оди
накова. Данные по разным экспериментам показывают, что отдельные 
коэффициенты могут не изменяться во время подачи раздражения по 
сравнению с фоном.

Как правило, процесс угашення протекал волнообразно, причем пе
риоды проявления стойкого угашения со временем удлинялись.

Обратимся теперь к рассмотрению конкретных результатов. На 
рис. 2 приведен график, иллюстрирующий зависимость 7 от номера по
дачи раздражения 5 (эксперимент 7.2.70 г.). Нижний график является 
продолжением верхнего. Так как анализируемые участки выборочные, 
то не все раздражения обозначены на оси абсцисс. После 127 отсчет за
ново начинается с нуля (это связано с разрядностью двоичного счетчи
ка импульсов раздражения). Значения этого коэффициента могут оха
рактеризовать динамикх попеременной активации—угашення ориентиро
вочно։! реакции. Горизонтальная линия с ординатой 1 характеризует 
границу между активацией и угашением. До Б =93 наблюдается доволь
но стойкая активация. После 120 начинается попеременное чередование 
активация угашение. Заметим, что по энцефалограммам этих участков 
невозможно было адекватно классифицировать фазы угашение—актива-

*
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115

0-5 .

05

0*5

Рис. 2. Зависимость коэффициента ~ от номера подачи раздражения 5.

ция. 1очки 100 , 1 (.'3 , 106 «нулевые», т. е. животное не реагирует на 
внешнюю стимуляцию. Казалось бы после этих точек животное больше 
не будет реагировать, по достаточна «короткая передышка» и опять на
блюдаются фазы активации и угашення (точки 36", 57" и т. д.).

Таким образом, анализ ЭЭГ при ОПР методом корреляционных 
функций показывает, что между величиной коэффициента кроскорреля- 
пии и уровнем бодрствования животного (кролика) существует опреде
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ленная зависимость. На стадии активации возрастание общей напря
женности животного при восприятии звукового сигнала сопровождается
увеличением значений коэффициентов, а на стадии угашения—уменьше
нием их. Такая зависимость позволяет нам оценить 1 ункциональное1£I
состояние не только ориентировочно по длинному отрезку записи ЭЭГ, 
но и после каждой подачи раздражителя, т. е. локально (при сохране
нии условии стационарности процесса), и следить за динамикой попере
менного чередования фаз ОИР активация-угашение.

Эксперименты были проведены в лаборатории академика П. К 
Хпохина на комплексе для обработки физиологической информации.

Армянский государственный 
педагогический институт нм. X. Абовяна Поступил ) 9.1И 1973 г.

է. и. ԱԼՒՄՅԱՆ

ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐՄԱՆ ՖԱԶԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ 
ԿՈՎՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ' ԱՍՏ ԷԷԳ-Ի ՎԵՐԼՈՒԾՄԱՆ

Ա մ փ п փ п ւ մ

1;ԷԳ-ի վերլուծումը կոդմնորոշման ռեակցիայի ժամանակ ցույց է տա

լիս, որ կենդանու (Հագար) կր ո ս կ որ ե յի ացի ա յի գործակիցների և ակտիվաց

ման մակարդակի միջև որոշակի կապ կա։
Ակտիվացման փուլում ձայնային ազդանշանի րնկալոււ) ր ուղեկցվում 

կր ո ս կ ո ր ե ւ ի ա ց ի ա յ ի դործակիցների ավելացումով, իսկ մարման փուլուԱ

նրանց փոքրացումով։ Ալս կապը հ ս ա ր ա վո ր ո ւ թ յո ւն Լ տալիս ֆունկցիոնալ 
վիճակը գնահատել ոչ միայն մոտավորապես, ԷԼԳ֊ի գրանցված երկար Հատ
վածի միջոցով, այ/և ամեն մի ազդանշանից հետո' այսինքն լոկալ ձևով (պայ

մանն Լ պրոցեսի ստացիոնարութ յան ապահովումը)։ հացի այդ, հնարավոր / 
բա ցա հ ա (տել կոդմնորոշման ռեակցիայի ակտիվացման և մարման ֆազերի 
հաջորդման դինամիկան։ Մարման պրոցեսը կրում է ալիքաձև բնույթ:

Ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը կատարվում է ավտոմատ ձևով, հաշ

վիչ մեքենայի օգնությամբ, որը բացառում Լ փորձարկողի սուբյեկտիվ միջա- 

մ տ ու թ յո ւն ր։



ՀԱՅԿԱԿԱՆ II1Ա ԳԻՏՈԻԹՅՈ ԻՆՆԵՐ!’ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԻՆՍ ԱՐԱՆ ԱԿԱՆ 2ԱՆԴԵՍ 
академия наук Армянской сср. биологический журнал Армении

———————

УДК 597.08

V Г. МАРКОСЯН

ПОПУЛЯЦИЯ GAMMARUS LACUSTRIS SARS 
(CRUSTACEA, AMPHIPODA) В ОЗЕРЕ СЕВАН В ПЕРИОД 

ПОНИЖЕНИЯ ЕГО УРОВНЯ

В оз. Севан обитает два вида бокоплавов: Gammarus lacustris 
Sars и G. komareki araxenus (Derzhavin) 13]. Первый вид являет- 
ся массовым и наиболее распространенным по дну озера, второй встре
чается преимущественно в районах впадения в Севан притоков и в са
мих притоках.

Поскольку G. lacustris является одним из основных компонентов 
зообентоса Севана и имеет огромное значение в питании севанских фо
релей, интересно было бы проследить, как реагировала его популяция 
ча изменения в режиме озера, вызванные спуском. Многолетние иссле
дования показали, что понижение уровня озера отрицательно сказа
лось на численности бокоплава [6—8].

О биологии G. lacustris в Севане в дос пусковой период и в первые 
годы спуска имеются подробные сведения в одной из наших работ [5], а 
также в работах Фридман [12] и Стройкиной [10].

Нами было выяснено, что распространение G. lacustris по дну озера 
неравномерное и зависит от ряда факторов, именно: от состава грунта, 
кислородного режима, силы прибойной волны, наличия пищи. Его ос
новным местообитанием является литоральная зона, ограниченная в 
глубину изобатой 15 (20) м. В области литорали наибольшая концен
трация оокоплавов была в так называемой зоне мха и хары. Здесь для 
бокоплавов наиболее благоприятные условия — обилие разнообразной 
пищи, хороший кислородный режим, очень слабое влияние прибойной 
волны и что еще более важно- возможность скрыться средн зарослей 
растительности от рыб. В этой зоне, на глубине 7—13 (15) м, числен
ность оокоплавов достигала & тыс. особей на 1 м^. Значительная чис- 
леннос!ь оокоплавов оыла установлена и в верхней (краевой) зоне ли- 
।орали, сло/кенной главным образом каменистым грунтом*, в изобилии 

покрытым различными водорослями (Ulotrhix, Schizothrix, Cladophora, 
Cjohi phonema, I)iatoma), с разнообразным и богатым составом 
микрозообентоса. Бокоплавы находили здесь весьма благоприятные ус
ловия с\ шествова ния легом и осенью, зимои и весной они уходили п бо
лее глубокие меч га зои\ мха и хары [5, 12]. В краевой зоне на песча
ных грунтах численность бокоплавов всем да была незначительной. В зо
не псе ков, слсд^ ющей за краевой зоной до глубины 6—7 м, встреч а е*



Популяция Сагптагиз 1аси51п5 в озере Севан

мость их не превышала 200—300 особей на 1 м2. Глубже зоны мха и ха- 
ры, с 15 до 40 м, на песчаных, меловых и ракушечных илах, лишенных 
растительности, численность бокоплавов не превышала 100 особей на 
1 м2. Глубинная область Севана, занятая черными илами, являлась не
благоприятным биотопом для рачков, что мы объясняли недостатком 
кислорода, Фридман—составом грунта. Они встречались здесь изредка. 
1—2 особи на 1 м2, и лишь на пятнах «кристаллов», разбросанных на 
глубинах 45—80 м, было отмечено увеличение их численности до 300 
особей на 1 м2.

Массовую миграцию бокоплавов в неблагоприятное время года из 
краевой зоны литорали в более глубокий район озера (в зону мха и ха- 
ры) мы наблюдали неоднократно, они способствовали еще большей кон- и центрации рачков в указанной зоне.

Размеры половозрелых особей севанских бокоплавов равны: са
мок—9—10 мм, самцов — 10—12 мм, половозрелость первых наступает 
по достижении 8 мм, вторых—10—11 мм.

Размножение бокоплавов в Севане начинается со спаривания, про
должающегося значительное время. Соотношение полов более или ме
нее равное. Самки с яйцами в зародышевых камерах появляются в ап
реле и встречаются по октябрь включительно, максимальное число их 
приходится на май-июнь. Выход молоди из зародышевых камер начи
нается с июня. Число яиц в кладке севанского С. 1аси51г1з колебалось 
от 2 до 19, в среднем 7. Число генераций в озере не превышало 4-х.

Пищевой спектр севанских бокоплавов широкий. В. Г. Стройкиной 
в кишечниках рачков обнаружено 18 различных растительных и живот
ных компонентов. По частоте встречаемости на первом месте находится 
мох. далее идут нитчатые зеленые водоросли, эпифитные диатомовые. 
Харовые водоросли потребляются очень слабо. Из животных наиболее 
интенсивно поедаются хирономиды. Соотношение растительных и жи
вотных компонентов в пище бокоплавов изменяется по сезонам года и 
зависит от физиологического состояния их. Весной и летом во время 
подготовки рачков к размножению и в период размножения бокоплавы 
предпочитают животную пищу, как наиболее калорийную. Наибольшее 
разнообразие и обилие пищи они находят в зоне мха и хары. Севанские 
Форели в период нагула подходили к этой зоне и наполняли своп ки
шечники почти одними бокоплавами, иногда почти на 100% [2]- Обеспе
ченность излюбленной высококалорийной пищей являлась одним из ус
ловий высокой численности форелей в Севане.

Понижение уровня озера, достигшее в 1967 г. почти 1/ м, привело к 
большим изменениям в морфометрии Севана и его гидролого-гидрохи
мическом режиме, что, в свою очередь, отразилось на массовых биоло
гических процессах, протекавших в озере до спуска с большим постоян
ством [9].

До понижения уровня Севана в зоне глубин 5—15 м бокоплавы 
составляли 50% всей биомассы зообентоса, в биомассе зообентоса всего 
озера до 25%. Уже в 1955 г. биомасса бокоплавов в Севане сократи
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лась на 22.5%. Наоборот, спуск озера оказал положительное влияние 
на других представителен зообентоса—олигохет и хирономид, их чис
ленность и биомасса возросли [6].

Что же произошло с популяцией И. 1асиз1п5 в годы понижения 
уровня Севана и какие причины вызвали падение численности и био
массы ее.

В табл. 1 приводятся данные по распространению бокоплавов в раз
ные годы спуска в различных районах ЛА. и Б. Севана. Средняя чис
ленность их дана для изобат 0—10, 11—20 и глубже 20 м.

Средняя численность ОаттагиБ 1аси5(г1$ в пределах различных 
изобат в разные годы спуска

Таблица 1

Арегуни 
(Г юней) Гаварагет Бабаджан Сары-кая

Изобаты, м 01-0 11
-2

0

гл
уб

ж
е 20 01֊0

O
Z-1

1 гл
уб

ж
е 20

0 -
10

О CN
1
-

1

гл
уб

ж
е 20

0-
10

11
—

20
-

гл
уб

ж
е 20

Г оды Численность на 1 м3

в

1947 1948
1

19783 16048 441 4724 1968 454 1031 1286 78 1275 1744 98
1954- 1955 1738 1065 » ■ 3063 2122 0 67 95 0 435 1745 ■

1961—1962 6031 1491 393 1294 733 63 58 174 18 861 613 39
1966-1967 3727 818 193 loss

______
595

1___
14՛ 22 19 3 708 435 10

о
/ О

1947-1948 
1954—1955 
1961 — 1962 
1966-1967

54,5 ՛ 44,3
62,0 38,0
76,2 18,8
78,6 17,3

66,1 1 27,5
59,0 ! 40,9
61.8
76,5

6,4
0
0,2 
0,6

43,1
41.4
23,2

53,7
58,6
69,6

3,2 40,9
- 19,6
7,2 56,9
- 61,4

56,0
80,4
40,5
37,7

3,1

2,6 
0,7

Во все годы спуска озера в ЛА. Севане основная масса бокоплавов 
была сосредоточена на площади в пределах изобаты С—10 м, причем по 
мере понижения уровня Севана концентрация их здесь увеличивалась. 
На глубине 11 20 м численность бокоплавов также была значительной. 
В В. Севане, в районе Бабаджана в большей степени, они концентриро
вались в пределах глубин 11—20 м, особенно в 1961 — 1962 гг., в районе 
Сары-кая в 1947 1948 и 1954 195о гг. рачки в большей массе находи
лись на глубинах 11—20 м, в шестидесятых годах—на глубине 0—10 м. 

1 лубже 20 м ироцен! оокоплавов не превышал в ЛА. Севане в районе 
Арегуни 5,5, Гаварагета 6,4, в Б. Севане в районе Бабаджана—7,2, 
Сары-кая—3,1.

Представление о структуре популяции С. 1аси51г1з в годы спуска 
озера дает табл. 2 (район Арегуни в ЛА. Севане^ 1947 г.— 'понижение 
уровня составляло 2,54 м, 1955 г,—9,70 м, 1966 г,— 16,85 м). В половом
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Таблица 2
Структура популяции Оаттзгиз 1аси51п5 в оз. Севан (в районе Арегуни) 

в разные годы спуска

1947
1955
1966

1978 898
1638 792
3727 1265

45,4
48.9
33,9

477
385
661

53,1
48,7
52,2

421
406
605

46,9
51,3
47,8

60
187
384

13,6
46,0
63,5

10,9 8,3
7.9

составе популяции изменилась средняя длина рачка, он стал несколько 
мельче (8,3 мм в 1947 г. и 7,1 мм в 1966 г.). Соответственно уменьшил
ся средний вес одной особи (с 7,40 мг в 1947—1948 гг. до 6,70 мг в 
1966—1967 гг.) (табл. 3). В сезонном аспекте популяция бокоплава со
стояла из наиболее мелких особей с июля по сентябрь (октябрь), когда 
в ней преобладала молодь.

Таблица 3
Средний вес одной особи Оаттагиз ЬсизШэ в популяции по месяцам 

в разные годы, мг

VI VII VIII IXIV VIIIГ оды

1947- 1948 6,75 7,18 8,50 7,77 9.00 8,35 4.21
1954-1955 6,91 8,72 10,52 10,92 9,78 6,44 6,14
1961-1962 5,74 6,70 6,93 7,03 7,68 5,32 4,80
1966-1967 7,50 8,10 7,80 7,50 7,80 8,30 5,55

5,52
5,63 7,18|8,14
4,793,695,12

5,15 4,724.905,335,85 
' 6.134,904,394,595.91

X ; XI XII Среднее

5,46
7,40

5,81
6,70

Динамика численности и биомассы О. 1асив1г15 в Севане (по всему 
дну озера) в разные годы спуска дана в табл. 4.

В годовой динамике численности и биомассы во все сравниваемые 
годы периода понижения уровня озера (с 1947 по 1967 гг.) наиболее вы
сокие показатели приходились на зимне-весеннее время, увеличение 
только численности, связанное с нарождением молоди, наблюдалось ле
том—в начале осени.

В кормовой базе севанских форелей произошло сильное уменьше
ние численности их основного пищевого компонента, причем в обста
новке, когда форели в лице сигов, достигших высокого поголовья в озе
ре, получили серьезных пищевых конкурентов [10].

Попытаемся объяснить, что именно отрицательно повлияло на бо
коплава в годы спуска, сильно ослабив его развитие в озере. Для этого 
мы исследовали ряд факторов, а именно темп понижения уровня озера, 
прозрачность воды, пределы (по глубине) распространения макрофи-
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Табл и ц а

Динамика численности и биомассы Саттагиз 1аси$1г18 в озере Севан 
в разные годы спуска

Численность, млрд

Годы

Месяцы
1947-1948 1954 1955 1961-1962 1966-1967

I!
111
IV
V

VI
VII 
VIII
IX

X
XI
XII

Средняя

392,4 
684,1
502.9 
486,6
315,6 
192.6
258,3

318,9 
332,4 
324,1

377,7

188,2
163,6
186,9 
157,0
161,4
137,7
135,7
183,7
149,6
173,6
156,6
221,5
168,0

239,6 
227,7
314,1 
293,1
218.0 
175,7 
128,7 
297,7 
330,8 
358,1 
193,2
288,0 
250,4

133,1
297,1
271,8
230,9
142,0
134,7
139,5
159,4
134,1
123,8
119,9
131,0
169,8

Биомасса, ц

1
II 

III 
IV
V 

VI 
VII 
VIII
IX

X
XI 
XII 

Средняя

26493,8
49135,2
42640.0
37802,2
28419,1
16076,2
10886,4

—

17972,7 I
23869,0 I
26371,0 I

27966.6

13006,3
14266,5
19656,0
17147,8
15786,4 .
8864,8 ।
8334,2 1
8253,1
8800,2
6411,6
8023.0

12097,3
11720,6

13745.1
13968,3
21766,2
20597,8
16740,5
9354,8 
6183,7

17055,4 
14042,9 
17564,1
10303,0 
13337,1 
14554,9

10083,4
24137, 1
21092,0 
17255,6 
11052,4 
11199,9
7747,5
7811,7
5897,8 
5680,3 
7060,7 
9446,3

11448,0

гов—хары и мха и величины их биомассы в различных районах Малого 
л Большого Севана в отдельные годы спуска (табл. 5).

В 1947—<1948 гг. понижение уровня Севана составляло 2,54 м, про 
зрачность воды в области литорали в среднем равнялась 14,6 м (в пе 
лагиали достигала 20 м). В М. Севане в районе Арегуни (Гюней) зарос
ли хары и мха находились на глубине 7—14 м, их биомасса достигала 
почти 0,5 кг на 1 м2. Численность бокоплавов здесь составляла почти 
18 тыс. особей на 1 м2. В районе Гаварагета биомасса растительности 
была почти в два раза выше, однако численность бокоплавов оказалась 
в 5 раз ниже, что вероятнее всего связано с очень интенсивным потреб
лением их рыбами — этот район был одним из основных, куда форель 
подходила в период нагула для питания, здесь промыслом вылавлива
лось много яловой форели. В Б. Севане в 1947-1948 гг. в обоих районах 
биомасса хары и мха была в 1,5—2 раза ниже, чем в М. Севане Чис
ленность бокоплавов составляла 1158 (район Бабаджана) —1509 особей
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Таблица 5
Некоторые факторы среды и средняя численность Оатшагиз 1асиз(пз 

в оз. Севан в годы понижения уровня озера

Годы

1947—1948 1954֊ 1955 1961-1962 1966 1967

Понижение уровня озера, м
Прозрачность воды (по диску

Секки)
Верхняя и нижняя гра- I хары 
ницы распространения, м I мха

2,54

14,6
7,2-13,5
7,8-14,0

9,70

9,0
5,2-11,5
4,5-19,2

15,38

6,7 
4,0-4,5 
5,5—15,2

16,35

6,5

8,2—16,0

Биомасса хары и мха (г/м3) и средняя численность бокоплавов на 1 м3

Районы

ОЗ
К

3
со

а к 5

2 О
\о

СЗ

СО

о х
2 сх

гз
2

Арегуни (М. Севан) 
Гаварагет (М. Севан) 
Бабаджан (Б. Севан) 
Сары-кая (Б. Севан)

425,6
КС

303,8
261,5

17915
3346
1158
1509

894,6
535,8
507,9
133,1

1401
2592

81
1090

806,5
96,8

695,3
38,2

3760
1013

116 
0

793,5 
0

214,3 
95,2

2270
1291
737
571

I
О

на 1 м2 (район Сары-кая). Эти районы также являлись местами откор
ма яловых форелей.

В 50-ых годах, когда годовое понижение уровня озера достигло од- 
ного (иногда полутора) метра, прозрачность воды снизилась до 9 м (по 
диску Секки). Изменились верхняя и нижняя границы распространения 
хары и мха, они проходили на меньших глубинах, по-видимому, не ус
певая передвигаться вглубь в условиях очень высокой скорости спуска. 
Биомасса хары и мха в М. Севане в районе Арегуни увеличилась в два 
раза, в районе Гаварагета осталась почти на прежнем уровне. В Б. Се
ване в районе Бабаджаиа также произошло увеличение биомассы расти
тельности за счет мха, в районе Сары-кая она уменьшилась в два раза.4^'х районах и 
особенно в районе Арегуни. Вероятно, в годы усиленного спуска были 
сильно нарушены условия существования животных и растительности, 
связанных с зоной мха и хары, в том числе бокоплавов.

В 60-ых годах темп понижения уровня Севана, в связи с изменени
ем проекта спуска (решение о его прекращении и стабилизации уровня 
Севана) очень сильно сократился. Прозрачность воды продолжала 
уменьшаться, дойдя до 6,6 м. Верхняя граница распространения хары и 
мха оставалась иа уровне 1954—1955 гг. в 1961 —1962 гг., но в 1966- 
1967 гг. она находилась на уровне 1947—1948 гг. Биомасса хары и мха 
в М. Севане в районе Арегуни увеличилась в 2 раза, одновременно ста
ла возрастать численность бокоплавов. В районе I аварагета она сокра
тилась почти в 5 раз, численность бокоплавов уменьшилась в 2.5 раза.
Биологический журнал Армении, XXVII, № 1 ֊3
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В Б. Севане несколько возросла биомасса мха, но в районе Бабаджана 
исчезла хара. Численность бокоплавов начала расти. В районе Сары- 
кая увеличилось развитие хары и мха до 100 мг на 1 м2, одновременно 
численность бокоплавов с 0 в 1961— 1962 гг. возросла до 571 осо
би на 1 м2.

Таким образом, скорость понижения уровня озера отрицательно 
влияла не на самих бокоплавов непосредственно, а на развитие донной 
растительности и связанного с ней животного сообщества, члены кото
рого являлись пищевыми компонентами бокоплавов. Эта зона, в про
шлом имевшая оптимальные условия питания для рачков, была сильно 
нарушена, кормовые ресурсы ее сократились. Об ухудшении условий - осуществования бокоплавов в озере, в первую очередь условии питания, 
свидетельствуют данные о сокращении плодовитости бокоплавов и 
уменьшении средних размеров особей в популяции.

Дальнейшая судьба популяции О. 1аси$1п$ в Севане после стабили- • *

зации \ровня озера будет зависеть от того, как быстро произойдет вос
становление зоны «мха и хары» и связанных с ней богатых фито- и зо
оценозов. Это особенно касается Большого Севана, где развитие хары 
и мха почти прекратилось. Для скорейшего восстановления этой зоны в 
Б. Севане, вероятно, понадобится вмешательство человека.

Севанская гидробиолот ическая станция 
АН АрмССР Поступило 16.VI 1973 г.•Z

Ա. Դ. ՄԱՐԿՈԱՅԱՆ

GAMMARUS LACUSTRIS SARS (CRUSTACEA, AMPHYPODA) 
ՊՈՊՈԻԼԱՑԻԱՆ 11ԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԻՋԵՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈԻԱ

Ա >1 փ ո փ ո I մ՜

11ևանա չճով ն.|Ջ£ԱՏէր1Տ-ք հանդիսանով կ զօօբենտոսի, ինչպես նաև 
իշխան ձիան սննդի հիմնական բաղադրիչ մասը, Լճի մակարդակի իշեցովը 
բացասաբար I. անդրադարձեք նրա բանակի րիոմասսաքի վրա (պակասեք կ 
երկու անգամ )։

ս'I 4 ո ո 1 Pi Ա1 b P " 1Ц

Շ. 13<:ստէրյտ-ր հիմնականով տարածված կ քիթորաք դոտով՝ 7-15 մ 
խորս,թքան վրա համառների և խարաքի» շրջանով, Նշված շրշանր բնորոշ է 
րռսական ևկենդանական ծադով „վեցող սննդի առատռթյամբ, թթվածնի 
դդաքի բանակով, թաբստոցաքին վաքբերով, ինչպես նաև 
ազդեցութքամբ, Մինչև լճի մակերևոպթի ի,նևքր. «մամոս,!, !. I Լ
նով զօօբենտոսի րիոմասսաքի 50% կազմով կին 13(;ԱտէոՏ։ Հկանքճի 
մակերևուքթի իշեցմաս հեաևանբով նրա բանակր կրճատվեց 22.5%, նվազեց 
չափսերը և ձվադրռթքռնր: նշված Փոփոխունները հիմնականով պաչ 
մանս,վորված են ,Ո„վ մամաոների և խարաշի խի„տ նվազովով. ՀԼտաՀ 
յո,մ, լձի մակերևույթր որոշակի մակարդակի մրա աահս <, . Հ,
1 'մ։ (յ. Սէստւրւտ-/, բանակր դարձքաք պ>ս քմ ան ա վ որմ ած ևվնն , է ք >/ / 
և խարայի» շրջանի վերականդնման աստիճանով,
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С. А. БАДЖИНЯН

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН

В последнее время во многих лабораториях мира разрабатываются различные ти
пы искусственных мембран.

Наиболее интересными моделями клеточных мембран являются миллипористые 
фильтры (поры которых заполнены липидами), ионообменные, осадочные, многослой
ные мицеллярные мембраны и бимолекулярные фосфолипидные мембраны.

В работе рассматриваются способы получения искусственных мембран, их струк
тура и функции. ՛'

Наряду с прямым изучением биологических мембран в последнее 
время интенсивно исследуются структура и функции мембран на 
моделях .

Применение искусственных мембран при исследовании механизмов 
клеточной проницаемости оказывается эффективным, так как позволяет 
сконцентрировать внимание на ограниченном числе их свойств и выяс
нить роль этих свойств в работе моделируемой системы—клеточной 
мембраны. В последние два десятилетия во многих лабораториях мира 
разрабатывались различные типы модельных мембран как из биологи
ческих тканей, так и из элементов клеточных поверхностей, напримеэ 
липидов [21, 29, 30]. Наиболее интересными моделями клеточных мем- 
бран являются миллипористые фильтры (поры которых заполнены ли
пидами), ионообменные, осадочные, многослойные мицеллярные мем
браны и бимолекулярные фосфолипидные мембраны (БФМ).

Модель клеточной мембраны в виде миллипористого фильтра с фос
фолипидами была предложена Тобиасом [45]. На этой модели исследо
валась связь ионов кальция с фосфолипидами, влияние на эту связь ио
нов калия и натрия, а также изменение электрических параметров мо
дели вследствие взаимодействия ионов кальция с фосфолипидами.

Франц\ зские исследователи Монье и его сотрудники [32] исследова
ли электрические характеристики ионообменных мембран, изготовлен
ных из жирных кислот, сложных эфиров жирных кислот и окисленного 
льняного масла, которые избирательно пропускают ионы одного знака 
и анионообменные. Когда ионообменная мембрана погружена в солевой 
раствор, возникают условия, аналогичные доннановскому равновесию.

Наиболее удачной моделью, дающей интересные аналогии с кле
точными мембранами, оказалась пленка из насыщенных липидов (льня
ного масла), образованная на поверхности окисляющего раствора и по- 
мещенная на границе двух растворов электролитов [33 34 39] Эти мем- 
бравы достаточно прочны и проявляют избирательную проницаемость
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для катионов. Кроме того, мембраны Монье обладают высокой избира
тельностью для калия по сравнению с натрием.

Одной из разновидностей ионообменных мембран являются жидкие 
ионообменные мембраны [46], представляющие собой растворы, нераст
воримые в воле. На этих мембранах Монье получены вольт-амперные 
характеристики с отрицательным сопротивлением, генерация ритмиче
ских потенциалов при подаче напряжения на мембрану [33, 34, 39] и еще м некоторые интересные свойства, механизмы которых пока неясны.

К числу моделей клеточных мембран, на которых удалось полу
чить такие явления, как избирательная проницаемость, ряд избиратель
ности для щелочных металлов, относятся осадочные мембраны [6, 9]. 
Осадочные мембраны получают на целлюлозном фильтре с диаметром 
пор до 1000 А в результате реакции какого-нибудь катиона с анионом, 
дающей осадок. Изучение этой модели направлено на то. чтобы выяс
нить возможную роль, которую может играть осадок в поре. Выбор та
кой модели, которая казалось бы очень далека от биологических мем
бран, связан с представлением о том, что в биологических мембранах 
есть поры, заполненные осадком кальция.

В качестве моделей многослойных мембран используется мембран
ная система, предложенная и описанная Вангамом [17].

Метод получения мицеллярной модели искусственных фосфолипид
ных мембран таков; некоторое количество исследуемого фосфолипида 
или смеси из нескольких компонентов, находящихся в органическом 
растворителе (хлороформе), высушивается досуха под вакуумом и за
тем к полученному сухому остатку добавляется дистиллированная вода 
1ли солевой раствор, далее смесь диспергируется. Таким образом, полу

чают дисперсию фосфолипидных частиц, каждая из которых образована 
из ряда концентрических бимолекулярных слоев фосфолипидов толщи
ной порядка 60 А, разделяемых водными фазами толщиной порядка 
нескольких диаметров молекул воды [18, 38]. Размеры и форма частиц 
зависят от характера используемых фосфолипидов и способа диспер
гирования. —

Характерным свойством фосфолипидных мицелл является го, что 
их проницаемость для анионов на несколько порядков выше, чем для 
катионов. Проницаемость фосфолипидных мицелл для катионов стано
вится эффективной при наличии наркотиков. Объяснение механизма 
действия наркотиков основывается на термодинамической трактовке 
проблемы, связывающей наркотическую активность со свободной энер
гией адсорбции соединений на фосфолипидной мембране [16]. Полнено 
вые же антибиотики увеличивают поток анионов и глюкозы сквозь ис
кусственные фосфолипидные мицеллы [14]. В работе Андреоли [15] отме
чается высокая осмотическая ч\вствительность мицелл, говорящая об 
их проницаемости для воды.

Учитывая все эти данные, можно говорить о некотором соответ
ствии свойств указанных моделей со многими важными характеристи
ками биологических мембран и о возможности исследования их для мо
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делирования многих физиологических процессов, в частности тех, в ко- и торы.х важную роль играет взаимодействие мембранных поверхностей.
В последние годы большие успехи достигнуты- в исследовании 

свойств бимолекулярных фосфолипидных мембран. БФМ из естествен
ных и синтетических фосфолипидов в настоящее время являются наибо
лее совершенной моделью клеточных мембран, так как на них воспроиз
водятся как структурные (химический состав, толщина—60—90 А, ем
кость—0.5 мкф/см2), так и важные функциональные особенности (изби
рательная проницаемость) возбудимых клеточных мембран.

Впервые американские исследователи .Мюллер и Рудин [35, 36] 
предприняли попытку искусственно создать бимолекулярную пленку из 
фосфолипидов и использовать ее как модель клеточной мембраны. Они 
показали, что стабильные двухслойные липидные слои природных мем
бран можно создать из неочищенных экстрактов липидов мозга. Каплю 
растгора липидов белого вещества мозга с ^-токоферолом в смеси с хло- 
’ ?фсрм֊метанолом помещали в отверстие в тефлоновой перегородке 
между камерами, содержащими раствор КС1. По мере диффузии рас
творителей из капли в водную фазу ориентированные молекулы фосфо
липидов на границе двух растворителей в капле приближаются друг к 
другу и в конце концов соединяются в довольно стабильный слой тол
щиной менее 1С0 А. расположенный поперек отверстия. Образование 
бислоя обнаруживается с помощью микроскопа по исчезновению цвет
ных интерферирующих пятен в отраженном от поверхности мембран v <jсвете, который на окончательной стадии перестает отражаться, на осно
вании чего судят об образовании так называемой «черной», т. с. бимо
лекулярной пленки.

Большинство работ на БФМ проводилось с целью определения су
щественных аналогий между БФМ и клеточными мембранами. Толщи
на, поверхностное натяжение, липидный состав и различные физиче
ские параметры являлись первыми данными в сравнениях такого рода.

Бимолекулярные фосфолипидные мембраны получают из разных 
фосфолипидов, в частности Мюллер [3, 7, 37], Томпсон с сотрудниками и 
Хендон из яичного лецитина. Кроме того, для получения устойчивых 
БФМ Томпсон испробовал ряд насыщенных синтетических липидов и 
лецитинов, выделенных из разных тканей [21]. Несмотря на то, что раз
ные исследователи использовали неодинаковые фосфолипиды и раство
рители, свойства фосфолипидных мембран достаточно хорошо сов
падают.

Томпсоном и Хаунгом [28, 41] была определена толщина БФМ опти
ческим методом. Оказалось, что толщина БФМ из яичного лецитина и 
н-тетрадскана равна 72 А. Исследования Тьена и Бабакова [1. 42, 43] 
из меморанах различного состава привели к аналогичным результатам.

Другое физическое свойство мембран, которое дает прямую инфор
мацию относительно их структуры — это величина поверхностного на
тяжения. Измерения ее проводились в нескольких лабораториях с при
менением различной техники [24, 27, 44]. БФМ из различных липидов



39Некоторые модели клеточных мембран 
~ ~-------- ------  — — , , -------------------

дали величину поверхностного натяжения от 0,5 дн/см до 2,5 дн/см при 
30°С. Наиболее существенное физическое свойство БФМ—их электриче
ское сопротивление и емкость. Сопротивление мембран является вели
чиной, обратно пропорциональной проницаемости мембран. У БФМ оно 
оказалось очень высоким, на 4—6 порядков выше сопротивления биоло
гических мембран. Мюллер с сотр. получили для мембран из липидов 
мозга, растворенных в смеси хлороформа с метанолом, величину 0,5х 
108 ом Хем2, Лев с сотр.֊ 1,3X 108 ом Хем2, Либерман с сотр. из общих 
фосфолипидов, растворенных в н-гептане, 4Х108 ом Хем2, мы получи
ли на тех же фосфолипидах, растворенных в н-декане, 5Х108 ом Хем2 
(1,2, 4,7).

Обнаружено, что под влиянием некоторых жирорастворимых ве
ществ проводимость бимолекулярных мембран растет, они становятся 
избирательно проницаемыми для определенного вида ионов.

В настоящее время известны агенты, создающие высокую избира
тельность БФМ для ионов водорода (10, 11, 20), катионов щелочных 
металлов (5, 8, 15), анионов (31, 38, 39). Протонная проводимость воз
никает в бимолекулярных мембранах под влиянием веществ, относя
щихся к классу разобщителей окислительного фосфорилирования. По-

О Vслсдовательность действия разоощителеи на искусственные мембраны
О Vкоррелирует с их разобщающим действием на мембраны митохондрии 

[40]. Проводимость для иона водорода, создаваемая разобщителем 
окислительного фосфорилирования, зависит от величины pH среды.

Под действием некоторых антибиотиков (валиномицина, грамици
дина А, некатина) БФМ становятся избирательно проницаемыми для 
катионов щелочных металлов. Ряд избирательности для щелочных ка
тионов, возникающий под влиянием антибиотиков, следующий. Спо
собность макроциклических антибиотиков создавать катионную спе
цифичность мембран не зависит от вида липидов, а является, 
по-видимому, свойством кодец самих антибиотиков. W *

Анионная проводимость возникает в БФМ под влиянием некоторых 
полиеновых антибиотиков [14], ряда поверхностно активных веществ.

Высокая проводимость БФМ в растворах йодидов была отмечена 
в ряде работ [12, 13, 31]. Оказалось, что избирательная проницаемость 
для ионов йода на 2—3 порядка выше, чем для катионов.

В работах Хопфера [25, 26], изучавшего роль полярной части липи
дов в ионной проницаемости БФМ, было показано, что БФМ, сформи
рованные из отрицательно заряженных липидов (фосфатидилглицерин 
и дифосфатндилглицерин), положительно заряженных (лизилфо».- 
фатидилглицерин) и незаряженных (дигмокозилглнцерин), незначи
тельно различаются по величинам электрического сопротивления и 
емкости.

Электрическая емкость БФМ была изучена разными исследовате
лями. Емкость мембран из общих липидов мозга равняется 0,7 
1,3 мкф/см2 [36]. Хендон с соавторами измерили емкость БФМ из яично
го лецитина и показали, что она равна 0,37 мкф/см՜’ [23]. Лев с corp. [7] 
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получили значение 0,5 мкф/см2. Не касаясь расхождений в полученных 
величинах, следует заключить, что емкость искусственных фосфолипид
ных мембран близка емкости поверхностных клеточных мембран, кото
рая колеблется для разных тканей в пределах 0,3 мкф/см2— 
1 мкф/см2 [21].

Как видно, наиболее близкой и эффективной моделью клеточных 
мембран являются фосфолипидные мембраны. В клеточных мембранах 
имеется много различных компонентов, поэтому очень трудно опреде
лить. какие из составляющих клеточную мембрану или их комбинацию 
ответственны, например, за высокую избирательность клеток в покое к 
ионам К + , а при возбуждении—ионам \а .

Существенным было бы рассмотрение роли белков или комплекса 
белков и липидов клеточных мембран на искусственных мембранах. 
Достигнутые результаты пока очень незначительны.
Институт экспериментальной биологии 

АН АрмССР Поступило 16.VI 1972 г. •Г

и. Ա. ԲԱՋԻՆՅԱՆ

բջջային թաղանթների մի քանի մոդելներ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Մոդեյա յին թաղտնթներր առավել ւղարղ օբյեկտներ են կենսաբանական 
մողելների ուսումնասիրության համար:

տարիներս աշխարհի տարբեր լաբորատորիաներում մշակվում են
արհեստական թաղանթների տարբեր и 

ղելներր Հետևյալներն են. մ ի լիծակոտ
որոնց առավեք Հետաքրքիր մո-

կեն ֆի/տեր նց ծակոտկէնն երբ
լցված են լիպիղներով ), ի ոն ափ ոխ ան ակ ա յին, նստվածքա յին, բ ա ղ մ լ 

միրելյար թաղանթներ և ե ր կ մ ո / ե կ ո ւլյ ա ր ֆ п и ֆ ո / ի սլ ի ղ ա յ ին թաղանթներ:
~ողվ ածում քննարկվում են արհեստ ակա 

նակներբ նրանց կառու ցվածքր և ֆունկղիան
ն թն եր ի ստացման եղա֊
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ РЕСУРСЫ 
ФЛОРЫ АРМЯНСКОЙ ССР

В системе мероприятии по природопользованию внедрение в озеле
нительную практику (декоративное садостроительство), а также с се
лекционными целями в плодоводство, дикорастущих растений, в част-

О мности деревьев, кустарников и полукустарников, должно наити достои- 
ное место.

Все еще с сожалением приходится констатировать, что особенно в 
южных районах страны местный, аборигенный для аридных ооластеи 
ассортимент почти не используется в декоративном садостроительстве. 
Продолжается посадка, наряду с интересными, в качестве декоратив
ных и таких пород, как Robinia pseudloacacia L., Acer necundo L., 
Amorpha fruticosa L., Ailanthus altlssima (Mill.) Swingle, Ulmus 
pumila L. и некоторых других. В то же время имеется большое число 
высокодекоративных видов, которые могли бы стать украшением любо
го зеленого устройства южных районов (аридных, в частности) и, по
жалуй, многих садов мира.

В силу большого разнообразия физико-географических и экологи
ческих условий резко выраженной вертикальной поясности в Армении 
ее древесно-кустарниковая флора, в том числе виды, описанные и выяв
ленные за последние десятилетия, может стать источником нового и цен
ного ассортимента декоративных форм для большинства климатических 
зон земного шара. Следует отметить, что именно флора Передней Азии, 
все еще недостаточно изученная, таит в себе неисчерпаемые запасы по
лезных форм растений.

Ряд ее видов уже нашел широкое применение в зеленом строитель 
стве. Многие же, в том числе приводимые в настоящей статье, числом 
около 75, характеризующиеся высокой декоративностью, за редким ис
ключением, не используются не только в мировой практике декоратив
ного садостроите.։ьс гва, но и у сеоя на родине. Для ряда из них отсут
ствует правильная оиологическая и морфологическая характеристики. 
Большая же часть не изучена вовсе.

По ооютству декоративных видов особо выделяется древесно-ку'с- 
гарниковая флора с нелетных юр Армении: ксерофильных редколесий, 
фриганоидная, островных лесов центральной части южной Армении и 
кустарниковая флора горных степей. Ряд интересных видов растет и в 
лесах северной и особенно южной Армении.
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Из хвойных заслуживают внимания можжевельники Лишрегиэ 
1оеЬд1851та \Villd. уаг. эдиаггоза. Дерево почти с шаровидной фор
мой кроны высотой 5—8 (16) м. Его шишко-ягоды сине-черные, с си
зым налетом, до одного см в диаметре, красиво выделяются на темно
зеленом фоне хвои. I. ро!усагроя С. Коей — невысокое дерево высотой 
5—10 м, с пирамидальной кроной, веточками, обильно покрытыми си
зыми шишко-ягодами. Весьма устойчиво к неблагоприятным климати
ческим условиям. Особенно привлекательна форма этого вида с плак\ 
чими концами ветвей. Отличается довольно быстрым ростом в начале 
развития, до 6—7-летнего возраста, что делает его более ценным с точ
ки зрения выгонки.

Исключительно большого внимания в условиях аридного климата 
заслуживают подушковидные растения. Это оригинальная жизненная 
форма растений-карликов; виды, относящиеся к различным родам; 
Acantholimon, Astragalus, Onobrychis, Minuartia, Gypsophylla. Они 
почти не используются в условиях культуры, хотя с их помощью
можно создать оригинальные сочетания контрастных геометрических 
фигур: нестриженных шаров, кустов с плоской поверхностью кроны, 
достигающей до 2 метров в диаметре; на фоне колоновидных тополей и 
кипарисов они выглядят особенно эффектно.

Неисчерпаемы возможности в выборе красиво цветущих декоратив
ных полукустарников Salvia dracocephaloides, видов Dracocephalum. 
Hymenocrater bituminosus, Aethionema, Allochrusa. Привлекательны в 
цвету и декоративно-лиственные и плодовые небольшие деревца и 
кустарники такие, как виды Arnygdalus fenzliana, A. nairica. имею
щие оригинальные плоды, ксерофильные виды рода Pyrus: Р. hajas- 
tana, Р. theodorovii, Р. takhtajanii, Р. medvedevii, выделяющиеся се
ребристой листвой, или Pyrus oxyprion, Р. oxyprion subsp. fedorovii, 
P. sosnovskyi, P. tamamschianae, с блестящими голыми листьями. За
служивают внимания и многочисленные высокоствольные, с шаровид
ной или пирамидальной формой кроны виды рода Pyrus такие, как 
Р. elata, Р. voronovii, Р. browiezi, Р. zangezura, Р. grossheimil и др.» 
представляющие прекрасный материал для селекционера. Красивы 
виды рода: Cotoneaster: С. meyeri, с блестящими голыми листьями и 
раскидистыми ветвями, густо усыпанными красными плодами— 
кустарник, достигающий 6 м высоты (по литературным данным 
0,5 м выс.), а также С. obovata, С. агтепа. Хороши и многочисленные 
(более 15) виды рода Crataegus, с кроваво-красными, оранжевыми, ис- 
синя-черными плодами и белыми цветками. Исключительно деко
ративны виды рода Sorbus, особенно округлолистные: S. hajastana, 
S. armeniaca, S. takhtajanii, S. kusnetzovii и другие, бросающиеся в 
глаза своими крупными блестящими сверху и бело-войлочными снизу 
листьями, оранжевыми, красными, собранными на концах ветвей в зон
тики плодами, которых в Армении вместе с формами около 10 видов. 
Неповторимая гамма цветов наблюдается у многих из них осенью, в пе
риод осенней расцветки листьев, перед листопадом.
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Наименование вида

Голосеменные деревья

J unjperus

Juniperus

Juniperus 
pendula

Декоративные древесно-кустарниковые формы из флоры Армянской CCI )

Декоративная оценка, 
баллы

foetldisslma var. squarrosa

polycarpos C. Koch

polycarpos C. Koch var.
Mulk.

Кустарники
Ephedra aurantiaca Takhf. et Pachom

Покрытосеменные деревья 

Populus schischklni Grossh.

Populus sosnowskyi Grossh.

Pyrus browiczi Mulk.

Условия местообитания и высота 
произрастания над ур. м.

—
2

ксерофильные редколесья, нижний горный 
пояс (500—1200) 1

ксерофильные редколесья, от нижнего до
верхнего горных поясов (500-2100)

ксерофильные 
пояс (1100

фриганоидная

Высота, 
м

5-8(16)

5-10

<и
з I (римечание

5 6

4

8 Ji 9

крона шаровидная

крона пирамидальная

редколесья, средний горный 
1600)

расти гельность, каменистые,
скалистые, сухие

пояс полупустынь, 
пав (700—1200)

скл )ны (600—1200)

вдоль оросительных ка-

по берегам рек, на 
гаев (600—1200) 

в дубово-ясеневых,
(1400— 1800)

песках, компонент ту-

островных лесах

0,5—0,8

6 12

5—10

12-15

5

4

концы ветвей плакучие

корка ствола почти бе
лая, сережки темно
красные

рекомендуется для соз
дания групп, черешки 
листьев и плодоножки 
достигают 6 см

. И
. М

улкидж
анян
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Pyrus elata Rubtz.

Pyrus grossheimii Fedor.

Pyrus syriaca var. armeniaca Bordz. *

Pyrus voronovll Rubtz. var. angustl- 
folia Mulk.

Pyrus zangezura Maleev

Деревца
Amygdalus nairlca Fedor, et Takht.

Cercis griffitil Bolss.

в лесах нижнего и среднего горных поясов, 
растет и в горно-степном поясе (700— 
1700)

островные леса, в горно-степном поясе 
-(1700—2100)

островные дубовые леса среднего горно
го пояса (1700—2000)

горно-степной пояс (1400—1800)

дубовые леса нижнего и среднего горных 
поясов (700—1900)

ксерофнльные редколесья, преимуществен
но южные склоны 600 1100 (1500)

среди палнурусовского шибляка (600—900»

Crataegus аг тела Pojark.

Crataegus atrosangulnea Pojark.

Crataegus hajastana PojarK.
Crataegus meyeril Pojark.

широколиственные леса нижнего горного 
пояса (600—1200)

в поймах рек до среднего горного пояса 
(900-1600)

в среднем горном поясе, в лесах, в поймах 
рек (1300-1750)

15-18

5-8

5-10
15-18

15-18

4

2—5

5-Ю
3-6

5-7 4

4

5
5

5

5
5

4

4
4

4

4

4

4
4

5

5 
5

4

4
4

4

4
5 образует 4—6-плодные

щитки

очень крупные, до 15 см 
листья и крупные цвет
ки

5 крона ажурная, часто 
флагообразная

к а ули фл о р и я, багряны й 
цвет всего растения 
весной, во время цве

тения
5

приплюснуто-шаровид
ная крона

Д
екоративные древесно-кустарниковы

е ресурсы флоры А
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Crataegus pojarkovae Kosich

Crataegus pseudoheterophylla Pojark.

Crataegus zangezura Pojark.

Pyrus hajastana Mulk.

Pyrus oxyprion Woronow

Pyrus oxyprion subsp. fedorovii 
(Kuthat ) Mulk.

Pyrus sosnovskyi Fedor.

Pyrus takhtajanil Fedor. I

Pyrus tamamschianae Fedor.

Pyrus theodorovti Mulk.

Кустарники
Astragalus aureus Willd.
Astragalus karjaginii Boris.

островные тубово-ясеневые леса среднего 
горного пояса (1500—1750)

средн кустарниковых зарослей в нижнем t 
среднем горных поясах (900—1600)

в нижнем до среднего горного пояса (700— 
1400)

островные дубово-ясеневые леса среднего 
горного пояса (1600—1800)

островные губовно-ясенеъые леса, редко
лесья среднего горного пояса (1500 
1750)

островные дубово-ясеневые леса, редко
лесья среднего горного пояса (1500 
1750)

островные дубово-ясеневые леса (1500—
1800)

преимущественно дубово-ясеневые остров
ные леса (1200—2000)

островные дубовые, дубово-грабовые леса 
(1600 -1800)

редколесья, кустарниковые заросли (1600
1800)

3 -5

3-6

4-6

3—6

2-5

2,5-5

3 ֊6

4-6

3(8)

2-5

5

5

4

плоды
ные

коричнево-крас-

листья серебристо-вой
лочные, плоды с силь
ным румянцем

оригинальные, серебрис
тые, с закругленными 
концами узкие листья

горно-степные склоны (1200 -2700)
полупустынные и горно-степные, эродиро

ванные склоны (800—1600)

о,6-1, о

о,8-1,2 5 5

5

5

застен ие—подушка•г %

эастение—подушка

.11. М
улкидж

анян



1 G 8 9

Astragalus lagurus Willd.

Astragalus slrictifolius Boiss.

Astragalus uraniolimneus Boiss.
Colutea komarovli Takht.

Cotoneaster armena Pojark.

Cotoneaster obovata Pojark.

Cotoneaster meyeri Pojark.

Euonymus velutina (C. A. Mey.)
Fisch, et C. A. Mey.

Hymenocrater bittiminosus Fisch, et. 
C. A. Mey.

Onobrychis cornuta (L.) Desv.

горно-степные склоны среднего пояса 
(1600—2300)

горно-степные склоны (1000—2100)

верхний горный пояс (2500—3400)
дубово-грабинниковый лес. нижний пояс 

гор (600—1000)
средний горный пояс, кустарниковые за

росли (1300—1700)
средне-горный пояс, дубовые леса преиму

щественно (1400—1900)
грабинниковые леса нижнего пояса (600

I300) I
в дубово-грабинниковых лесах (700 900) I

заросли ксерофильиых кустарников, гипсс- 
носные склоны (700—1400)

в среднем и верхнем горном поясах, на 
степных склонах (1200—2400)

0,6-0,8
0,4—0,8

0,4-0,6

0.4-1,0

1.5-2,0

1.0-2,0

3-5,0

0,8-1,5

1,0

5

5

растение—подушка
□ аспластан։,ые по *ем.те 
подушки

компактный кустарник

Ribes achurjanii Mulk.

Rosa hraczlana Tamamsch.
Rosa SjUnikl Jarosch.

Rosa sosnovskyi Chrschan.

горно-степные каменистые склоны (1300 
2000)

горно-степные склоны (1600—1800)
в лесах нижнего и среднего пояса (800 

1600)
в лесах (800 1800)

растение — подушка. с 
правильной полушаро- 
видиой кроной

0,6-1 ,0
1,0—1,5

3

2-3,0
8,0

тановидная роза, pe-
4 комендуется в качестве 

потвода



2

Rosa zaogezura Jar.
Sanibucus tlgranii Troltz.

Sorbus armenlaca I ledl.
Sorbus hajastana Gabr.

Sorbus takhtajanii Gabr.

Sorbus tamanischjanii Gabr.

Sorbus persica Hedi.
Tamarix kotschyl Bunge

Tamarix meyeri Boiss.

Zygophyllum a tripl icoides Fisch.

Кустарнички
Acantholimon acerosum (Willd.) 

Boiss.
Acantholimon araxanum Bunge

Acantholimon armenum Boiss. et 
Huet

Acantholimon karelinii (Stscheg.) 
Bqnge

по ущельям, в кустарниках (800—1600).
среди каменных развалов, в среднем гор

ном поясе (1300—1600)
в лесах, средний горный пояс (до 1000)
в горно-степном поясе, среди кустарников 
(1700-2000)
в дубово-ясеневых лесах
средний горный пояс (1500 2200)
в дубово-ясеневых лесах
средний горный пояс (1500 2200)
в среднем горном поясе (1500—2100)
по берегам рек, в нижнем и среднем гор

ных поясах (900—1600)
в пустынном поясе, на солончаках, по пе

ресыхающим руслам (800—1000)
на гипсофнльных, каменистых склонах 

(800—1500) •

в среднем горном поясе, на степях, каме
нистых местах (1400—2100)

в нижнем горном поясе, на песках (700— 
1200).

в среднем горном поясе, на степях, каме
нистых склонах (1000—2500)

в полупустынях, на песках, каменистых 
местах (800—1500)

1,5-2,5

1,5-3,0
2,0-4,0

2,0—3,0

2,0֊ 3,0

2,0-3,о
2,0-3,о

1,5—2,5 4

2.0-3,0 4

1.0-2,0

0,2-0,3

0,2-0,3

0.3-0,4

0,3-0,4

5

5
5

5

5

5
5

5

подушковидный кустар
ничек
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Acantholimon vedlcum Mlrz.
Allochrusa versicolor (Fisch, et C. A. 

Mey.) Bolss.
Stellera magakjanii Sosn.

Полукустарники
Lagonichlum farctum (Banks, et Sol.) 

Bobr.
Rubus cartalinicus Juz.

Rubus takhtajanii Mulk.

в полупустынях (800—1400)
в нижнем, редко в среднем горных поясах, 

на глинистых местах (800-1200(1500)
в горных степях (1700—2300)

в полупустынях, на песках (600—800)

в нижнем горном поясе, вдоль опушек, по 
берегам рек (700—1100)

вдоль лесных опушек, по берегам рек, ниж
ний горный пояс (700—900)

Полукустарнички
Aethionema szovitsli Bolss.

Amblyopogon erivanensis Takht.
Camphorosma monspeliacum L. var. 

pulviniformls Mulk.
Dracocephalum botrioides Stcv.

' b

Dracocephalum multicaule Month, et 
Auch

Helichrysum armenlum DC.

Rubia rlgidlfolia Pojark.

Salvia dracocephaloldes Boiss.

Stachys Inflate Benth.

в среднем поясе, на скалисто-каменистых 
местах (1200-1600)

в полупустынях (1200—1500)
в горно-степном поясе, на сухих ветробой- 

ных местах (1400—1700)
в верхнем горном поясе, на каменистых 

осыпях (2700 3400)
на горно-степных травянистых склонах 

(1700-2600)
па горных степях, в среднем горном поя

се (1400—1900)
на каменистых, гипсоносных склонах 

(1200—1600)
на песках, щебнистых местах, в нижнем 

и среднем горных поясах (800 1700)
на горно-степных склонах, в среднем гор

ном поясе (900—2000)

0,2-0,3

0,3-0,4 
0.2—0,4

0,4-0,9.

2,0-3.0

1,2-2,0

0,4-0,6 
0.2-0,4

0,25

0,2-0,4

0,4 -0,6

0.3 0,5

0,2-0,л

5

5

5

декоративное в цвету

очень крупные декора
тивные плоды

подушковиднаи форма

для бордюр!, отличает
ся продолжительным 
цветением

Д
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Анализы флоры отдельных ее групп должны проводиться, безусловно, 
но они должны сопровождаться также конкретной, широко поставлен
ной работой по выявлению особенностей хозяйственно-полезных видов и о 
дальнейшей селекции, внедрению отдельных форм, разновидностей, ви
дов в производство. Многие из них могут быть внедрены в культуру без 
дополнительной селекционной работы.

Укоренившееся представление о трудности размножения и медлен
ном росте в отношении многих дикорастущих деревьев и кустарни
ков не подтвердилось на практике, в частности данные о медленном 
росте ряда видов родов Juniperus, Astragalus, Onobrychis. Весьма при
мечательно, например, что Clematis orieiilalis в условиях Армянской 
ССР цветет в первый год от посева, a Juniperus polycarpos к 8—10 го
дам вырастает в стройное деревцо.

В числе рекомендуемых нами к широкому размножению и введе
нию в культуру в прилегаемом ниже списке приводятся лишь формы, 
значительная часть которых является эндемичными, о которых в лите
ратуре еше мало данных, к тому же часто неверных. Как растения, 
имеющие небольшой ареал, они, видимо, еще не попали в орбиту дея
тельности специалистов зеленого строительства. Характеризуясь высо
кой декоративностью, эти виды из флоры Армении заслуживают быть 
использованными в первую очередь у себя на родине, а также занять 
заслуженное место в мировом ассортименте декоративных, а некоторые 
из них и плодовых, древесно-кустарниковых пород, особенно в аридных 
и субаридных областях.

Помимо приводимых в таблице данных по местообитаниям расте
ний, в целях более полного представления об этих условиях следует 
вкратце отметить, что в целом климат Армянской ССР, особенно южной 
ее части, умеренно-континентальный. Так для полупустынных, остров
ных лесов, горных степей, ксерофильных редколесий он в целом харак
тера гуется оездождным жарким летом (до 43°), низкой относительной 
влажностью воздуха (50 35%), небольшим количеством осадков 
(350—500 мм в году), более или менее холодной зимой (_ 20_ 43°).
Лишь в лесных районах и в высокогорьях климат более влажный и про- 
хладный летом. Зимние температуры и здесь достигают _ 25_ 30 (_ 35°)

Институт ботаники 
АН АрмССР, М.ПТИ Поступило 18.V 1973 г.
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տիվ ար անիբն երի, մինչև սւյմմ սւեղ շեն զտել ղե կոր ատիվ պարտ ե զա դործու֊ 
//քան մեջ։

Աղյուսակում բերվում են տվյալներ բոլոր տեսակների մեծության, կեն֊ 
սական ձևի, աճման վայրի մասին, ինչպես նաև տրվում է նրանց դեկորատի
վության հին ղբալային ղնահատականր։
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В. С. БАДАЛЯН, Т. Е. ВОСКАНЯН

НЕКОТОРЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУКУРУЗЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ И ДОЗ УДОБРЕНИЙ

В статье рассматривается вопрос влияния минеральных удобрений и сроков внесе
ния азота на некоторые анатомические особенности листьев и стеблей кукурузы. Ре
зультаты показывают, что задержка с внесением азота в почву на 15—30 дней после 
массового прорастания семян способствует развитию ксероморфных особенностей 
кукурузы.

В последние годы в литературе накопилось много данных, показы
вающих, что удобрения являются не только источником минерального 
питания растений, они оказывают также существенное влияние на мно
гие анатомо-физиологические и морфологические особенности их и, в 
частности, на водный режим и засухоустойчивость.

Вопрос влияния удобрении и сроков их внесения на анатомо-физио
логические особенности растений в условиях Армении крайне мало изу
чен. Впервые такие работы с озимой пшеницей были проведены одним 
из авторов статьи (В. С. Бадалян) совместно с А. М. Григоряном [1, 2].

В данной статье приводятся результаты исследований по изучению 
влияния удобрений и сроков внесения аммиачной селитры на число 
устьиц и их величину на нижнем и верхнем эпидермисах листьев, а так
же на некоторые анатомические особенности стебля кукурузы.

Материал и методика. Опыты велись в 1969—1971 гг. на орошаемых землях кол
хоза им. Калинина Перкин Шенгавит Шаумянского района Армянской ССР. Объектом 
исследований служил позднеспелый гибрид кукурузы ВИР-156.

Ниже приводим схему внесения удобрений под кукурузу по вариантам.

Сроки внесения удобрений и дозы
Номера 

вариантов перед 
посевом

через 15 дней 
после массового 

прорастания

через 30 дней 
после массового 

прорастания
в фазе образо
вания метелки

2

6

Без удобрения
Р։0КМ

Պօ
N90P 90 Պօ

Պօ Պօ
Պօ Պօ 
ՊօՊօ

Պօ

Պ5 N9o
պ5

Պօ 
Պօ 
Neo 
Պօ 
Պօ

При составлении схемы удобрении основное внимание обращалось на изменение 
сроков внесения аммиачной селитры с целью выяснения влияния ее на анатомо-физио- 

Логические особенности и продуктивности кукурузы.
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Повторность опытов трехкратная, размер делянок 100 м2. Агротехника обычная, 
принятая в данном хозяйстве.

В качестве удобрений использовались аммиачная селитра, суперфосфат и ка
лийная соль.

Нами определялись число и длина устьиц. Площадь поля зрения и цена деления 
линеики вычислялись при помощи объект-микрометра.

Анатомические исследования растений проводились через 15 и 30 дней после мас
сового прорастания семян в фазе метелки.

Результаты и обсуждение. В табл. 1 приводятся данные опытов
1971 г.

Таблица !
Влияние удобрений и сроков их внесения на число устьиц и их величину 

в листьях кукурузы через 15, 30 дней после массовых всходов семян 
и в фазе образования метелки

Номера 
вариан

тов

Нижний эпидермис Верхний эпидермис

число величина,
на 1 мм2 мк

число 
на 1 мм2

величина, 
мк

Сумма •г
устьиц ниж- 
него и верх
него эпидер- 

ми со в

Средняя 
величина 

ус ьиц, мк

Через 15 дней после массовых всходов

1
2
3
4

71,8
75,2
66.0
68,0

40,0
39.0
45,0
47,0

65,0
68,0
64.0
63,0

42,0
42,9
46,0
45,5

136,8 
143,2
130,0 
131,U

41,0
40,9
45.0
46,2

Через 30 дней после массовых всходов

1
2
3
4
5
6
7

85,5
89,6
80,0
82,0
80,0
82,0
80,0

39,5
42,0
44.5
43,8
41 ,0 
40,0 
42,9

76,4
70,5
68.0
78,0
80,0
78,0

41,8
44.0
47.0
46,0
42,0
41,0
45.0

158,0 
166,0
150.0 
150,0 
158.0 
162.0
158,0

40,6
43,0
45.7
44,9
41 .5
40.5
43,9

В фазе образования метелки

2
3
4
5
6
7

86,5 
90,7 
81 ,5 
82,0 
88,0 
89,2
87,0

42,0
41.5
43.4
43,0
41.0
42,0
41,8

64,0
67,0
60,0
61 ,0
67,0
68,1
63.0

41,2
40 8
42,8
43,0
41,5
41,8
41,6

150,5 
157,7 
141,5 
143,0
155,0 
157,3
150.0

41,6 
4а .2 
43,1 
43,0 
41,2 
41,9 
41.7

При подсчете числа устьиц через 15 дней после массового прорас-
'тания семян учитывались данные только по четырем вариантам, по
скольку растения 5-го, 6-го и 7-го вариантов не отличались от второго.

Результаты исследований показывают, что удобрения, внесенные
перед посевом, уже через 15 дней после массового прорастания оказы
вают заметное влияние на число устьиц и их размеры.

В таблице обобщены также данные по изучению влияния удобре-
ний иа число устьиц и их величину через 30 дней после массовых всходов 
кукурузы.



В. С. Бадалян. Т. Е. Восканян

Из данных таблицы видно, что в листьях растений, не получивших 
аммиачной селитры до посева и в первые 30 дней после массовых всхо
дов (1-ый, 2-ой и 6-ой варианты), развивается ксероморфное строение. 
Число устьиц па единицу поверхности листа наибольшим было у расте
ний 2-го и 6-го вариантов. Наименьшее число их отмечено у растений, 
которые основное количество азота получили до посева '(3-ий и 4-ый 
варианты).

Приведенные данные показывают, что в фазе образования метелки 
ранее отмеченная разница между вариантами по числу устьиц и их ве
личине уменьшается. Этот факт, вероятно, можно объяснить тем, что 
растения всех вариантов и особенно тех, которые основное количество о иазота получили до посева, под влиянием повышенной летней напряжен
ности атмосферных факторов приобретают естественную закалку к 
засххе.

Но несмотря на уменьшение разницы между вариантами, число 
устьиц на единицу поверхности листа осталось большим в тех вариан
тах, в которых азот не вносили пли вносили через 15—30 дней после 
массовых всходов.

Таким образом, внесение аммиачной селитры через 15 или 30 дней 
после массовых всходов (по сравнению с предпосевным внесением азо
та) способствует развитию ксероморфных особенностей листьев кукуру
зы. Предпосевное внесение аммиачной селитры даже в сочетании с фос- 
форно-калииными удобрениями способствует развитию мезофитпых 
особенностей.

В 1969 — 1971 гг. нами впервые изучалось также влияние удобрений 
и сроков их внесения на некоторые анатомические особенности стебля 
кукурузы (табл. 2).

Как видно из полученных данных, удобрения и сроки их внесения 
оказывают также существенное влияние на особенности анатомического 
строения стебля кукурузы.

В стеблях растений, получивших перед посевом только азот или 
полное удобрение, уменьшилось число проводящих пучков и сосудов на 
единицу поверхности стебля (по сравнению с контрольными растения
ми), но увеличился диаметр каждого пучка. Фосфорно-калийные удо- 
орения спосооствуют увеличению числа пучков и сосудов на единицу 
поверхности стебля, но уменьшается диаметр их.

Задержка с внесением азотных удобрений способствует увеличению V * *
водопропускной способности на единицу поверхности стебля, тогда как 
применение только азотных удобрений снижает этот показатель

В стеблях растений (1-ый, 2-ой и 6-ой варианты), не получивших 
азот до посева и в первые 30 дней после массовых всходов, развилось 
ксероморфное строение. Самое большое число проводящих пучков и со
судов в этих растениях было во 2-ом и 6-ом вариантах. Следовательно, 
увеличение числа пучков и сосудов на единицу поверхности стебля было 
вызвано не только малым количеством азота в почве, но и внесением
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Таблица 2
Влияние удобрений и сроков их внесения на нгкот >рые анатомические показатели 

стебля кукурузы через 30 дней после массового прорастания семян

Год 
наблю ан

ты

га о п
ро

-
1Ц

И
Х

03 
X

02 
о

м

А О
 со- СЗ

С2 о Н
И

Й

о
и- 
о пу

чк
а

рх
-

Э од
но 01

03 

а
?>

Средний 
диаметр од

Сумма диамет
ров с тсудов на

дений
—
еи •—• з: С"• С 1

• X) мм о ? и
— ного сосуда, 1 мм2 повер

05 с 3> О си си * V о * — г*•ИИ— — мк хности, мк□3 о 22 Е П"! О ՛— ^^9

1969

1970

1971

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

6,8 
7,1 
6,0 
6.2 
5,9 
6.9 
5.8

6.0 
6,5 
5.5 
5.8 
5.9 
6.6
5.6

5.9 
6,5 
5 3 
6.0 
5.8 
6.7 
5,5

23,8 
25,2 
19,8 
21,8 
14,8 
25.3 
20.3

18,8 
20,5 
18,2 
20.0 
18,0 
20.4
19.5

17,6 
21,4 
17.5 
19.8 
18,2 
21.6
19,9

248.9 (
246,2 !
272.0 ‘

I 272,0 !
1 264,0 , 
| 249,0
; 264.0 1
I I
। 292.5 !

298.5 ;
315.5
322,0 ։
315.5
300.0
312.5 ;
300.0 ’
308.2 1
3*2,7 ।

I 328,0 !
326.5 !
310,0 I
326.5 1

0 048 
0,048
0.056
0,056 
0,054
0.059
0.056

0,064
0.» о9 
0,078
0.081
0.078 
0.070
0,073

0,070
0.073
0.085
0.084
0,081
О 072
0.082 |

51.0 
69,0 
73,0 
70,0 
69,7 
70.0
76.0

71 ,0 
75.0 
76.0 
75,0 
79,0 
77,'• 
80,0

77.0 
78.0 
93,0 
97,0
85,0 
80,0 
90.0

1214 
1739 
1445 
1526 
1380 
1764 
1543

1340 
1538 
1382
150) 
1422 
1571
1560

1355 
1669 
Н28 
1920 
1547 
1728 
1791

фосфорно-калийных удобрений. Результаты аналогичных исследований 
в фазе образования метелки приведены в табл. 3.

Данные этих исследований показали, что дальнейшая задержка с 
внесением азота без РК (1-ый вариант) или с РК (2-ой вариант) резко 
задерживает ростовые процессы стебля, поэтому в этих вариантах чис
ло пучков на единицу поверхности стебля, хотя и больше, чем в других 
вариантах, но тиаметр и плошадь каждого пучка, а также диаметр каж
дого сосуда меньше. Однако фосфорно-калийные удобрения способ
ствуют некоторому увеличению диаметра и площади пучка и диаметр' 
сосудов, что приводит к увеличению водопропускной способности на 
единицу поверхности стебля.

Данные, приведенные в таблице, показывают также, что внесение 
азотных удобрений в виде подкормки через 30 дней после массовых 
всходов существенно не нарушает того ксероморфиого строения, кото
рое явилось результатом задержки внесения азота в начале вегетации

Полученные данные позволяют сделать следующее общее заключе
ние. Недостаток азота и особенно внесение фосфорно-калийных удобре
ний без азота в начале развития кукурузы способствует развитию ксе- 
роморфных особенностей как в листьях, так и в стеблях, тогда как вне
сение азота, особенно без фосфорно-калийных удобрений, способствует 
Развитию мезоморфных особенностей. Следовательно, путем изменения 
сроков внесения и доз удобрений вполне возможно регулировать разви-
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Таблица 3
„„ оиагрпиа ня некоторые анатомические показатели Влияние удобрении и сроков их внесения на некоторые а

стебля кукурузы в фазе образования метелки____________________
I

Средний
Год 

наблю
дений

1969

1970

1971

1
2
3
4
5
6
7

1
9
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

5.8 
6.0
5,3
5,5 
4,9
5,8 
5,4

5.5 
5,7
5.3
5.5 
5>2
5,6
5.1

6,2
6,5
5,4
5,8
5,6
6,3
5,7

19,2 
19,9 
17,5 
18,2 
16.2 
19,5 
17.9

19,3 
20.0 
18,6 
19,3 
18,2
19,5 
18,0

21.7 
22,8
19,0 
20,3
19,6 
20,3 
20,0

251,0 
258,0 
287,0 
284,5 
286.5 
260,0 
270,5

314,5 
335,0 
393,0 
348,0 
344,5 
340,0 
349,5

300,0 
304.0 
315,0
311.5 
310,0 
306,0 
ЗЮ.О

0,049 
0.052 
0,066 
0,063 
0,064 
0,052 
0,061

0,076 
0,085 
0,090 
0,093 
0,091 
0,093 
0,091

0,070 
0,071 
0,077 
0,076 
0,075 
0,076 
0,078

Сумма диамет- 
диаметр од- ров сосудов на 
ного сосуда, 1 мм3 поверх-

мк

62,0 
73,0
80,0 
82,0
82,0 
74,0 
80,0

57,0 
63,0 
70,0 
72,0 
72,0 
66,0
75,0

72,0 
75,0
80,0 
83,0 
82,0 
74,0 
82,0

ности, мк

1191 
1452
1400 
1492
1329 
1443
1432

1100 
1260
1302 
1390
1310 
1287
1350

1562 
1560
1520 
1685 
1607 
1502
1640

I

I

тие у растений ксероморфных или мезоморфных особенностей, в зави-
симости от тех условий среды, в которых выращивается данная
культура.
Армянский сельскохозяйственный 

институт Поступило 17.V 1973 г.

>1.. II. հԱԴԱԼՅԱՆ, Թ. Ь. ՈՍԿԱՆՅԱՆ

ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀՈՎ ՄՏՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ա մ փ п փ ո ւ մ

Դաշտային փորձերր ւյրվել են 1969—1971 թթ. Հայկական ՍՍՀ Շահոււ)յա~ 
նի շրդանի Ներքին Շենքյ ավիթՒ ԿԼԱ ւՒնՒնՒ անվան կոլտնտե սության ոո ո գե / ի 
Հողամասում։

Հ ի մն ա կ անու մ ուշադրություն է ղ ա րձվել ազոտի հող մ տցմ ան մ ա մ կետն ե -
րի փոփոխման վրա, որի Հիմնական նւղատակր Լ» րչե յ է' ղտնել ամոնիակային 
սելիտրայի ,ող մարման օւղտիմաք <7 ա մ կ ե տն ե ր ր և ւղարղել նրանք] ազղեւյա֊ 
թյուն ր բույսերի ան ա տ ո մ ա - !/> ի ղ ի ո լո զ ի ա կ ան մի բանի ա ոան ձն ահ ա տ կ ո ւթ յո ւն - 
ների վրա։
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Փ որձերը դբվել են երեր կրկնողությա ոլրաքանշյուր հ ո դա ր ա Ժն յ ա կ ի
տարածությունը եղել կ 100 մ~ , օդտադււրծվել են հետևյալ պարարտանյութերը, 
ամոնիակային սելիտրա, սուպերֆոսֆատ և կալիումական աղ։ Վեդետադիա/ի 
ընթացքում կատարվել են բույսերի ան ա տ ո մ ա - ֆ ի դ ի ո լո դի ա կ ան մի ?արք 
ա ռան ձն ա հա տ կ ութ յունն երի ու սու մն ա սիըո։ թ լու նն երւ

Ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ բույսերի զարգացման սկրզբ- 

նական շրջանում ֆ ո սֆ ո րա - կա լի ո ւմ ա կան պ ա ր ա ր տ ան յո լթ ե ր ր նպաստում են 
քսերոմորֆ հատկությունների զարգացմանը, ո լւ ի Հետևանքով հերձանցքների, 
փոխադրող խրձերի, ջրատար անոթների թ ի վր մեծանում կ, իսկ չափերը փոք
րանում։ /• ույսերի զարդարման վաղ շրջան ում տրված ազոտական պարարտա-
ն/ութերի բարձր ֆոնը, անդամ ֆոսֆորի և կալիումի 

նպաստում կ մե զ ոֆիտ կազմության զարգացմանը։

թյան դեպքում,

Իմանալով անատոմիական այնպիսի աուսնձնա Հատկո։թյուններր , որոնք 
կախված են պարարտանյութերի դոզանեյւից, նրանց Հող մտցման ժամկետ-

ներիր և ձևիդ, հնարավո երի ջրափն ռեժիմը
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВТОРИЧНОМ
ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА TRITICUM*

При изучении роли спонтанной гибридизации и мутаций в формообразовательных 
процессах у пшениц были выявтены факты вторичною происхождения отдельных из
вестных науке видов.

После спонтанной гибридизации Т. durum Desf. (2n 28) и Т. aestivum L. 
(2n 42) и в результате дальнейших мутаций выявлено вторичное происхождение 
следующих видок или их типов: Т. dicoccum Schubl., Т. carthllcum Newski, Т. spelta 
L., T. vavilovii Jakubz., формы типа T. macha Dek. et Men., T. militinae Zhuk, et Mig. 
и др.

Подобные факты дают материал для уточнения хода отдельных ступеней эволю
ционного совершенствования рода пшеницы, а также происхождения ее видов.

•
Несмотря на то, что наши знания о филогении пшеницы в послед

нее время намного обогатились, однако, как справедливо отмечает Ме- 
набде [13], многое остается еще нерешенным. Наряду с другими данны
ми, подтверждающими то или иное положение в отношении филогении 
рода Triticum, важным считается явление деплоидизации и эксперимен
тальный ресинтез существующих видов [7, 13]. Подобные факты выяв
ляются чаше всего при гибридизации отдаленных форм и использовании 
методов экспериментального мутагенеза. Причем наблюдается образо
вание таких видов пшеницы, которые не были использованы в экспери
менте, т. е. вследствие гибридизации и экспериментального мутагенеза 
иногда возникают другие, по известные виды. Факты такого «вторично
го» образования видов пшеницы, несомненно, имеют большое значение 
в познании путей эволюции рода Triticum L.

Вторичный процесс образования наблюдается даже у самых при
ми 1ивных пшениц, диплоидных доноров генома А: дикой однозернян
ки Т. boeoticum Boiss. и культурной однозернянки Т. monococcum L.

Филагенк^ [ 18], скрещивая закавказские тетраплоидные виды—ди
кую арараккую двузернинку (Г. araraticum Jakubz.) и западногрузин
скую пшеницу Зандури (Т. timopheevii Zhuk.),— во втором поколении 
обнаружила растения дикой однозернянки (Т. boeoticum Boiss.), т. е. 
диплоидную пшеницу. Горгидзе [8] под воздействием ионизирующего 
облучения из тетраплоидиой Т. timopheevii получила реверсивную фор
му— диплоид (Т. monococcum L.).

Текст доклада, прочитанного на конференции по генетике и генетическим основам 
селекции, посвященной 50-летию образования СССР (ноябрь, Ереван, 1972 г.)
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Вторичное происхождение диплоидных доноров генома А из тетра- 
илоидных пшениц — новое доказательство правильности выводов Ту
маняна [15 17] о происхождении закавказских двузернянок из соответ
ствующих однозернянок путем автополиплоидии. Следует отметить так
же, что этот вывод нашел экспериментальное подтверждение в работах 
грузинских генетиков [8, 13]. которые мутагенным образом из Т. mono- 
coccum получили весь полиплоидный ряд эндемичной пшеницы Зандури.

В наших коллекционных посевах пшениц часто наблюдалось появ
ление спонтанных межвидовых гибридов. Начиная с 1958 г. отбирались 
зерновки спонтанных гибридов Т. aestivum L. (2п = 42) X Т. durum 
Desf. (2п=28) и высевались отдельно. В последующих поколениях на
блюдались бурные формообразовательные процессы. Появившиеся фор
мы также тщательным образом выделялись и высевались отдельно. В 
настоящее время мы имеем целый ряд новых и интересных форм.

В формообразовательном процессе у голозерных пшениц как на те 
граплопдном, так и на гексаплоидном уровнях намечаются разные на
правления. Одно ведет к пленчатости, к образованию полбовидных 
форм и вторичной полбы на тетраплоидном уровне и спельтоидных 
форм н вторичной спельты на гексаплоидном уровне. Другое направле- 
ине ведет к ооразованию остей на колосковых чешуях и образованию 
легко либо очень легко обмолачиваемых «персикоидных» форм и вто
ричной «персидской» пшеницы (Т. carthlicum Nevski) на тетраплоид
ном уровне и «персикоидных» форм на гексаплоидном. Наблюдаются и 
другие направления [5].

Отметим следующие факты.
Образование биотипов культурной двузернянки — Т. dicoccum 

Schubl. По современным представлениям, культурная двузернянка 
произошла от дикорастущего предка путем одомашивания. От первич-

V Опых культурных двузернянок путем дальнейших мутации и эволюции 
разными путями произошли современные легкообмолачивающиеся те- 
граплоидные виды пшеницы. Доказательством этого положения, кроме 
прочего, служит и образование культурной двузернянки или полбовпд- 
ной формы пшеницы из легкообмолачиваемых тетраплоидных видов 
Iгруппы твердых пшениц). Такие образования являются вторичными, 
гак как они возникают не от первичных предков, а от вышестоящих (ог 
Г. dicoccum) «поколений» эволюционной лестницы.

Мак Кей [12] приводит данные генетического анализа, выявляющие 
механизм расщепления голозерной пшеницы 1. carthlicum при скрещи
вании с другими видами. Показано, что в комбинациях carthlicumX 
turgidum, carthlicum X durum в F2 выщепляются типы dicoccum, а 
«при скрещивании между 6х спельтоидом и 4.x carthlicum получается 
замечательная реконструкция настоящих vulgare и dicoccum» [12. стр. 
14 и 15]. Аналогичные данные получены и у других исследователей. На 
подобные факты обратили внимание Вавилов и Якушкина [3] еще в 
1925 г. Эти типы полбы должны рассматриваться как вторичные обра
зования, так как Т. dicoccum в этих скрещиваниях не участвовал.
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Нами выделены интересные формы, похожие на Т. сОсоссит (рис. 
1). Они получены вследствие спонтанного скрещивания Т. дигшпХ 
Г. аезНуит и дальнейшей мутации.

Рис. 1. Колос, колоски и зернозки вторичной полбы (Т. dicoccum).

Полученные нами полбовидные формы напоминают выделенный 
Дорофеевым и Лаптевым [10] новый Подвид, который именуется Т. di
coccum subspecies azerbajdzhanicum, Dorof. et Lapt. Авторы нового 

* A I i C 3 q она возникла путем межвидовой
гибридизации между твердой пшеницей и полбой, произрастающих сов
местно в горных районах Закавказья» [10. стр. 30]. Не оспаривая воз
можное! и появления новых форм полбы путем гибридизации между 
полбой и твердой пшеницей, мы думаем, что подвид полбы, описанный 
как новый, и другие промежуточные формы, обнаруженные Муста
фаевым [14], Дорофеевым [9], возможно, имеют вторичное происхожде
ние, потому что для образования пшеницы типа двузернянки необяза
тельно, чтобы в скрещиваниях участвовала Т. dicoccum. Это относится 
и к происхождению Т. dicoccum var. turgidiforme Must. [14, стр. 21|. 
хотя не исключается, что данная разновидность произошла * вследствие 
гибридизации между Т. turgidum и Т. dicoccum.

Тип Т. dicoccum в наших экспериментах «выщепился» и из Т. is- 
paghanicum, полученного нами в 1966 г. из ВИРа (К-43064) Кроме 
Т. dicoccum, ИЗ этого материала нами выделена форма, похожая на
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Т. polonicum L. [5]. Этот факт может служить одним из доказательств 
близкородственной связи между Т. dicoccuin, Т. ispaghanicum и 
Т. polonicum L.

Образование разных форм «персикоидных» пшениц и вторичный 
Т. carthlicum Nevski. «Персикоидное» строение колоса (когда ости обра
зуются не только на цветковых, но и , на колосковых чешуях, как у 
Т. carthlicum Nevski) наблюдается как у тетраплоидных, так и гекса- 
плоидных, голозерных пшениц. Формы с удлиненным зубцом на колос
ковых чешуях (т. е. aristiforme Vav.) выделены еще в 1931 г. Вавило
вым, Якубцинером и др. [1] в составе абиссинских твердых пшениц, при
том во всех секциях: elongata Vav.,densa Vav. и compacta Vav.

Якубцинер в 1932 г. в составе сирийско-палестинских твердых пше
ниц (в подгруппе endemica Jakubz.) также выделил формы, «у кото
рых зубец колосковой чешуи приближается к ости» [19, стр. 52].

В наших экспериментах Получены многочисленные формы тетра
плоидных «персикоидных» пшениц с разным строением колосьев, даже 
типа Т. militinae Zhuk, et Migusch. [11]. Из них выделены формы, ко
торые описываются как ботанически новые разновидности, относящиеся 
к Т. carthlicum Nevski (рис. 2).

Вопрос о происхождении этой интересней пшеницы более подробно 
освещен нами р специальной статье [6].

Проявление фактора Т («Tetraristatus» — четырехсотый) вызывает 
образование «персикоидных» пшениц и на гексаплондном уровне (2п = 
42). Вавилов [2] отмечает, что в предгорных и горных районах Закав
казья «...выработалась своеобразная группа мягких пшениц, которая по 
комплексу вегетативных и колосовых признаков напоминает Г. persicum 
настолько, что даже опытный глаз трудно различает виды. Эти мягкие 
пшеницы мы называем подгруппой persicoides Vav за их сходство по 
комплексу признаков с Т. persicum» [2, стр. 82].

В пределах мягкой пшеницы «персикоидные» формы встречают
ся (или образуются) не только в яровой горно-кавказской группе 
(prol. estivo-montano-caucasicum Vv). Поэтому все четырехсотые 
формы Т. aestivum — и озимые, и яровые, а также из разных экологи
ческих групп — мы выделяем исходя из фактора 1 в особую группу (не 
экологическую, а морфологическую) разновидностей ccnxanetas 
fetraristatum m. в пределах мягкой пшеницы [5]. Эту морфологическую 
группу можно подразделить на подгруппы исходя из физиологического 
(озимые, яровые) и эколого-географического принципов. Например, имея 
в виду, что Т. carthlicum (Т. persicum) — раса яровая, все яровые мяг
кие пшеницы с генетическим фактором 1 относятся к subprol. persi
coides Vav.

Образование пленчатых гексаплоидных форм (2п=42). Вторичное 
образование гексаплоидных пленчатых или спельтоидных форм пшени
цы путем гибридизации и мутаций наблюдалось многими исследо
вателями.

а) Образование Т. spelta.
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С 1964 г. до сих пор наблюдается образование пшеницы спельты [4] 
из непленчатых тетраплоидных и гексаплоидных пшениц. В настоящее 
время выделены ее разные формы. Имеются новые разновидности 
Г. зреИа. Особо интересна форма без лопатчатого строения колосковых 
чешуи (рис. 3). Она имеет крупные, белые зерновки, иногда с полулун- 

Рис. 2. Новая, белозерная разновид
ность карталинской (персидской) пше
ницы (Т. санИНсит \аг. пагри-

гиа! СапбП.).

Рис. 3. Форма новой спельты без ло
патчатою строения колосковых че

шуи.

ним углублением (фалькатазерность). Количество сырого протеина в 
зерновках составляет 16-18%, По нашей просьбе Г. К. Яриным в лабо
ратории технологической оценки с. х. культур ВИРа (г. Пушкино) про
водились анализы зерновок этой формы, получивших оценку выше 
средней.

Причины возникновения вторичной спельты нами изложены в других 
раоотах [4, 5]. Здесь заметим, что Куккукк [20), обобщая цитогенетиче
ские данные, заключает, что ген (? находится в длинном плече хромосо- 

отереи этою гена (т. е. гена ।олозерности) происходит пога
шение действия, тормозящего проявление признаков спельтоида Ген В 
тормозит признак остистости и лежит в отдалении от гена (} Если поте
ря охватила очень большой хромосомный сегмент в локусе этого гена 
го образуется остистый спелътоид. *
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Дан'ное толкование Куккукка правдоподобно. В наших эксперимен
тах в большинстве случаев появились безостые спельтоиды и реже 
остистые.

б) Формы похожие на Т. macha Dek. et Men.
Получены своеобразные спельтоидные формы. Они плотные (Д — 

30—40), боковая сторона шире лицевой (черепчатой). Колосковые че
шуи лопатчатого строения, они короткие, составляют почти половину 
цветковых чешуи. Эти формы морфологически похожи на Т. macha Dek. 
et Men. (рис. 4), поэтому мы их выделяем в новую конвариацию — «ма- 
ховидную» (convar. machoides m.), хотя натуральная пшеница «Маха 
в их образовании не хчаствовала.

Рис. 4. Новая конвариация азиатской спельты (Г. spelta subsp. Kuc-
• kuckianum Goekg. convar. machoides Gandil.).

Горгидзе [8, стр. 40] отмечает, что «воспроизведенный вид быть мо
жет и не представляет полностью идентичную с природной форму, по
скольку эта последняя, кроме происхождения, несет на сеое печать про
должительного эволюционного пути развития и отбора». Поэтом), воз
можно, в дальнейшем направленным отбором получатся формы, более 
близкие к настоящей пшенице «Маха». В этом случае мы можем кон- 
стантировать факт происхождения вторичной Т. тасйа Эек. е1 Меп.

Обмолот наших «маховидных» форм, по сравнению с остальными 
пленчатыми видами, легкий, что обусловлено двумя причинами. Во-пер
вых, плотностью колоса. «Гены, укорачивающие междоузлия колосово
го стержня, вероятно, почти всегда оказывают влияние и на крепость 
колосового стержня» [12, стр. 15]. Это высказывание Мак Кея на нашем 
примере полностью подтверждается. Во-вторых, слишком короткие ко 



<64 П А. Гандилян  .

досковые чешуи при обмолоте не способны крепко удержать в себе цвет
ки и зерновки.

в) Новая конвариация и новые разновидности Т. \avilovii ЗакиЬг. 
Мы проследили образование «вавиловидности» пшеницы после отдален
ной гибридизации и мутации. Оригинальный Т. узуЯоуп в скрещивани
ях не участвовал. А между тем получен ряд интересных форм, которые 
от оригинального Т. уэуИоуп отличаются тем, что ветви образуются и 
внутри колоска, и исходят от основания колоска, образуя вторичные 
ветви. Эти формы нами выделены в особую конвариацию — сопу. 

•?реНогато$нп1 ОапсШ.
Интересно, что до сих пор были известны только белозерные разно

видности у пшеницы Вавилова. Теперь уже в наших экспериментах вы
явились краснозерные.

По сравнению с оригинальной Т. уэуНоуп наши мутанты, конечно, 
являются вторичными образованиями. Однако до сих пор не выяснено, 
существовал ли Т. уауНохчИ в далеком прошлом, имело ли место первич
ное происхождение этой пшеницы, когда возникли виды гексаплоид- 
пого ряда.

В заключение хочется отметить, что отмеченные вторичные образо
вания имеют не только теоретический интерес. Практическая ценность 
их заключается в возможности использования в селекции. Например, 
вторичные полбы по сравнению с «натуральной» более продуктивные, 
имеют крупные зерновки. Новые разновидности Т. сагПШса также отли
чаются крупнозерностью с высоким содержанием белка и др.

Дальнейшим изучением выявятся новые качества этих вторичных V ооразовании.

Армянский сельскохозяйственный институт.
кафедра ботаники Поступило 20.11 1973 г
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ՓՈՐՅՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ТР1Т1СиМ ՅԵ'1.1> ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ п փ ո ւ ւք

ծորենի բնական տրամախաչման և մո,տացիաների հետևանքով աոաջա֊ 
ցա<՝, ծէ,ս,գոյացման պրոցեսներր ո, ս,„մն ա սի րե,ի ս ի հայտ եկան գիտության,, 
հայտնի ցորենի մի քանի տեսակների երկրորդային ծագման փաստեր, Հաճախ 
այգ նորագոյացումներն ունենամ են ատավիստական բնույթ, քանի որ էվո- 
լոլցիոն տեսակետից կատարելագործված ու առաջ անցած տեսակներից գռ 

յանում են ավելի ետ մնացածներ. Դ ՍԱքԱԱ! Ռ6տք. (2ո = 28) և ք 36Տէ|7ԱՈ1 և. 
|2ո=42|-/, բնական տրամախաչումից և հետագա մուտացիաներից ի հայտ 

են եկել հետևյալ տեսակների կամ նրանց տիպերի երկրորդային ծագռմր-

ՏրհսԵԼ, ֊ր. քՅրէհՍրսրո Ի1^Տ|<յ, Գ. տթ61էտ Լ„ Ն 73^11
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Նման փաստերը ցորենի д ե ղի Լվոլու ցիոն կ ա տ ա ր ե լա ղո ր ծ ո ւմ ր հասկ անա~
к Ърш ш пшЪ ДДЪ т К иш //Ь Ар/, ծագումը պարզաբանելու համար կարևոր

ն քութեր են։
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М. в. НАДИРЯН

ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИИ ИА СИСТЕМУ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
В ДИНАМИКЕ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ

В работе призодятся экспериментальные данные по изучению влияния вибрации 
на свертывание крови облученного организма. Сразу после обличения (900 р) и до 3 
5-го дня болезни наблюдаются гиперкоагулирующие изменения, сменяющиеся затем 
гипокоагуляцией крови. С •

На следующей сталии лхчевой гипокоагуляции вибрация в большинстве случаев 
способствует восстановлению изменений процесса свертывания крови.

Десятиминутная вибрация в разгаре лучевой болезни играет определенную поло
жительную роль, так как уменьшает опасность явления геморрагии.

Известно, что одним из наиболее грозных проявлений острой луче
вой болезни является геморрагический синдром, в развитии которого 
важное значение приобретают нарушения свертывающей системы кро
ви, тромбоцитопения, а также изменения проницаемости стенок сосудов.

В литературе существуют противоречивые данные о главных факто
рах изменении свертывающей системы крови при лучевом поражении 
[7, 10, 13, 14]. которые свидетельствуют о том, что этот вопрос все еще՛ 
нуждается во всестороннем изучении.

В ряде работ встречаются сведения о комбинированном влиянии՛ 
лучевого фактора и вибрации на разные функции организма [5, 6]. 
Однако не обнаружив в доступной нам литературе данных о влиянии 
вибрации на процесс свертывания крови в динамике лучевой болезни, 
мы нашли необходимым заняться изучением этого вопроса.

Материал и методика. Из биохимических показателей процесса свертывания крови 
нами щучены следующие: время Квика — в модификации Туголукова [9], время ре
кальцификации по Бергергофу и Рока [12], содержание фактора VIII—по Бунамо, 
‘лтнен грация фибриногена и фибринолитическая активность крови по Горшковой и 
Ло.маювой [3]. содержание свободного гепарина в крови—по Сирмаи [8]. О состоянии 
'бинто процесса свертывания крови мы судили по времени рекальцификации.

Параллельно с определением биохимических показателей свертывания крови нами 
। июлыован ыкже метод тромбоэластографии (на отечественном четырехканальном- 
тромбоэластографе Тромб-1). ՝ .՛• •

Кровь для исследования бралась из левого желудочка сердца. Промежуток време
ни между взятием крови и началом регистрации составлял в среднем 25—50 сек.

Острая лучевая болезнь вызывалась однократным рентгеновским облучением до- 
к>и ИЮ р на аппарате РХ.Ч-Ц при следующих технических условиях: напряжение то- 

кв., сила 15МА, фильтр 0,5 мм меди+1 мм аллюминия, кожнофокусное рас
стояние—60 см, мощность дозы—12,5 р/мин.

брация частотой .50 гц производилась в вертикальном вибростенде. Амплитуда 
вибрации—|,о мм. длительность—10 мин.
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Опыты ставились на кроликах в 1, 2, 3, 5, 8, 12, 15, 20, 25-й дни после облучения 
и на 1, 30, 60 и 120-ой минутах после воздействия вибрацией.

Было использовано 19 взрослых кроликов.

Результаты и обсуждение. Полученные экспериментальные данные 
показывают, что в динамике лучевой болезни имеет место хорошо выра- 
экенное двухфазное изменение показателей свертывания крови (рис. 1).

Рис I. Гемокоагулограмма кролика при лучевой болезни. А. 1 свобод 
ный гепарин. 2-фактор VIII. 3-время рекальцификации. Б. 1-фибрино 

ЛИЗ, 2—фибриноген, 3—протромбин.
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Сразу после облучения отмечалось гиперкоагулирующее изменение 
крови. Так, время рекальцификации, выражающее общее состояние про
цесса свертывания крови, укоротилось иа 41 сек. До о-го дня лучевой 
болезни этот показатель пока еще оставался у меренно укороченным.

На 8-ой день время рекальцификации несколько уменьшилось, 
составив 129 сек при исходном 118 сек, т. е. оно увеличилось на 11 сек. 
По мере углубления лучевой болезни, уже на 12-ый и 15-ый дни, наблю
далось еще более выраженное удлинение времени рекальцификации, ко
торое достигло 153 сек. У тех облученных животных, которые выздорав
ливали начиная с 20—25-го дня облучения, отмечалось постепенное 
восстановление исходного времени рекальцификации.

Сразу после облучения наблюдалось повышение концентрации 
протромбина и фактора VIII соответственно на 19,5 и 25%. На 8-ой 
день лучевой болезни количество протромбина понизилось, дойдя до 
минимума на 15-й день (15%).

В динамике лучевой болезни изменялось также количество фибри
ногена. Так, на 5—10-ой минутах после облучения оно повысилось на 
21 мг%. На 8-ой день, наоборот, уменьшилось по сравнению с исходным 
на 29 мг%. На 12-ый и 15-ый дни процесс уменьшения фибриногена кро
ви был еще более выражен (65 и 85 мг%).

У кроликов с острым лучевым поражением отмечалось незначитель
ное повышение фибринолитической активности крови, которая остава
лась на этом уровне до гибели животных.

Изменялась также концентрация свободного гепарина. На 10-ой 
минуте после облучения его концентрация уменьшилась на 17%, сохра
нившись приблизительно на этом уровне до 5-го дня лучевой болезни. 
11а 8, 12, 15-ый дни этот показатель несколько повысился.

Все указанные изменения антикоагулянтов крови проявляли тен
денцию к восстановлению у тех кроликов, которые впоследствии выздо
ровели. Помимо биохимических показателей гемокоагу'ляции, нами изу-
чались и показатели Iромбоэластограммы, которые соответствуют из
менениям биохимических показателей свертывания крови (рис. 2).

На рисунке представлены тромбоэластографические показатели 
после воздействия лучевым фактором.
сравнению с исходной величиной,

Па 10-ой минуте (рис. 2а), по

•5,8 мин, время коагуляции «К»
укоротилось время реакции «г» на

„ на 1,7 мин, общее время свертывания
«Ь—на 30 мм. Максимальная амплитуда увеличилась

В сторону гиперкоа!уляции гакже изменялась эластичность кровя
ного сгустка Етх, индекс коагуляции С1, синереза Б

Тромбоэластограммы, полученные на 8-ой (рис. 2 в) и 12, 15-ый (рис. 
г, д дни лучевой болезни, показывают хорошо выраженную гипокоа- 

г ’ 11 ' 1,111 1( 11Ь лУче0ой болезни, т. е. в период разгара
болезни, по сравнению с исхолнлй нпряипич //г ... 1^4 1 В(-личинои, резко удлинилось времяреакции «г» на 16,4 мин, время коагуляции иа оо < свертывания «Т»-на 222 '1М. 5 К *~На 9’8 мин’ общее вРемя

на 17 мм.

и т. д.

гуляцию.
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Максимальная амплитуда «Ма» уменьшилась на 37 мм, отмечалось 
удлинение синерезы Б—на 55 мм. Резко уменьшился индекс коагуляции 
С1, который дошел до 0,06 вместо 0,5 исходного.

I аким образом, суммируя данные об изменениях биохимических и 
тромбоэластографических показателей свертывания крови, можно ут
верждать, что у облученных кроликов в динамике лучевой болезни про
исходит двухфазное изменение процесса свертывания крови—гипер- 
коагулирующий эффект в первые дни облучения и гипокоагулирующий— 
в разгаре лучевой болезни.

Рис. 2. Тромбоэластограммы облученного кролика под воздействием ви
брации. а- фон и 15 мин после облучения, б—2-ой день лучевой болезни и 
вибрация, в—8-ой день лучевой болезни и вибрация, г—12-ый день луче

вой болезни и вибрация, д—15-ый день лучевой болезни.

Мы изучали также влияние вибрации на показатели свертывания 
крови у интактных животных. Считая необязательным вновь приводить 
данные наших исследовании по этому вопросу, так как они вышли от
дельной статьей [I], отметим лишь, что 10-минутная вибрация вызыва
ет ускорение процесса свертывания крови.

Получив контрольные данные о состоянии системы свертывания 
крови в динамике лучевой болезни и вибрации, в соответствии с постав
ленной задачей затем эту систему мы изучали при комбинированном 
воздействии вышеуказанными факторами (таблица).
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Таблица
Влияние облучения и вибрации на процесс свертывания крови

I о, ма

Время после 
облучения

5 мни
2 день
5 день
8 лень

12 день
15 лень

Вр< мя рекальцифика
ции. сек- Пр иромбин. 0 о Факт >р VIII. °!п

ИО 100 100

облуче- облучение
нне вибрация

—• —/ /
85 73

112 93
12$) । 107
153 130
152 ! -I

облучениеV
облученпе-1- 

вибрация । облучение•г облучение-1֊ 
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Изучение тромбоэластограмм показало их соответствие изменени
ям биохимических показателей свертывания крови. Так, на второй день 

н.•:>•»։! оолезни (рис. 2 б) время реакции «г» по сравнению с исход
или величиной оказалось укороченным на' 2 мин, после вибрации оно 
продолжало укорачиваться еще более выражение (разница с исходной 
величиной—5,8 мин).

Ьремя коагуляции после комбинированного воздействия лучевым 
и 11 вибрацией укоротилось на 1,4 мин. Максимальная ампли-

туда увеличилась на 25 мм. Общее время свертывания крови укороти- 
' равнению с исходной величиной на 92 мм, а по сравнению с ве

личиной «Г», полученной на 2-ой день облучения, на 36 мм.
коагуляции, который на второй день болезни был равен 1,1 

вместо 0,о исходного, после вибрации поднялся до 3,6. Эластичность
кровяного сгустка, а 
коагуляции.

гакже синереза изменились в сторону гипер-

На 8-ой день лучевой болезни гипокоагу;лирующие изменения тром-
ю^ласил рафических показателей под воздействием вибрации восста

новились до исходных величин (рис. 2 в). На 12-ый и 15-ый дни лучевой 
громосгласилраммах хорошо видны резкие гипокоагули

рующие изменения, которые постп 1П /1 осле 1и-минутнои вибрации приближают
ся к исходному уровню (рис. 2г)՜ на 12-ый день после воздей-



Влияние вибрации на систему свертывания крови

ствия лучевым фактором время реакции удлинилось на 11 мин, а коагу
ляции--на 7,2 мин. Вибрация на этом фоне вызывала укорочение вре
мени реакции и времени коагуляции по сравнению с величинами «г» и 
«К», полученными на 12-ый день лучевой болезни, соответственно на 
9,5 мин и на 5,С мни. Со стороны максимальной амплитуды особых из
менении не наблюдалось. Общее время свертывания «Т», исходная ве
личина которого равнялась 203 мм, на 12-ый день болезни дошла до 
422 мм. Вибрация на этом фоне укорачивала «Т» до 254 мм. Аналогич
ные изменения наблюдались также со стороны других параметров тром
боэластограммы (5, О, Етх).

Таким образом, исходя из приведенных экспериментальных дан
ных, можно прийти к заключению, что 10-минутная вибрация способ
ствует некоторой нормализации процесса свертывания крови, которая 
нарушается под воздействием ионизирующей радиации.

Полученные данные показывают, что облучение подопытных кроли
ков (900 р) вызывает двухфазное изменение процесса свертывания кро
ви. Наши данные совпадают с результатами исследований Шахбазяна 
[11], наблюдавшего у собак гиперкоагуляцию на 1—2-ой день после облу
чения, и расходятся с данными Разореновой [7], обнаружившей гипо
коагулирующее изменение свертывания крови сразу после облучения 
животных дозой 1000 р.

В разгаре лучевой болезни параллельно с гипокоагуляцией наблю
дается повышение фибринолитической активности крови, что, по наше
му мнению, является еще одним фактом, свидетельствующим о наруше
нии биологической надежности регуляторных систем организма, вызван- МО и Vпом исследуемой дозой проникающей радиации на этой стадии луче
вой болезни.

Механизм изменения процесса свертывания крови, по-видимому, 
можно объяснить следующим образом: сразу после облучения повыше
ние тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, ее 
высшего центра — гипоталамуса повышает выделение гормона адре
налина в кровяное русло, который стимулирует образование прокоагу
лянтов, приводящее к гиперкоагуляции крови.

В подтверждение этого вывода можно сослаться также на экспе
риментальные данные Граевской и Кейлнна [4], I олубенцева [2], кото
рые отмечают повышение количества сахара крови у животных после 
облучения как результат увеличения адреналина крови.

Гипокоагулирующие изменения, которые наблюдались в разгаре 
лучевой болезни, прежде всего можно объяснить темп глубокими изме
нениями, которые происходят в системе свертывания крови (печень, 
костный мозг, селезенка и т. д.) под воздействием проникают*,и 
радиации.

Этим можно объяснить уменьшение количества протромбина, кото
рый, как известно, синтезируется в клетках печени.

На этой стадии лучевого поражения, как было установлено, проис
ходит торможение симпатического отдела вегетативной нервноп систе
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мы, который больше не стимулирует выделение и активацию прокоагу
лянтов. В это время нередко повышается активность парасимпатическо
го отдела вегетативной нервной системы.

В доступной нам литературе мы не встретили сколько-нибудь под
робных данных об изменении свертывания крови при комбинирован
ном воздействии на организм лучевым фактором 11 вибрацией.

Полученные экспериментальные данные показывают, что десятими
нутная вибрация животных, проведенная на фоне лучевой гиперкоагу
ляции, вызывает дальнейшее углубление эффекта ускорения свертыва
ния крови. Однако следует отметить, что полученный эффект слабее, чем 
можно было бы ожидать, т. е. мы не наблюдаем суммации эффекта дей
ствия двух экстремальных факторов, действующих одновременно. На 
следующей стадии лучевой гипокоагуляции вибрация в большинстве 
случаев действует противоположно действию облучения, т. е. не вызы
вает дальнейшего углубления гппокоагулирующего явления, а наоборот.

Вибрация, проведенная на фоне гипокоагуляции, в разгаре лучевой 
болезни способствует восстановлению изменений процесса свертывания 
крови. Наши данные позволяют прийти к выводу, что в начальной фазе 
разгара лучевой болезни стимулирующая система свертывания продол
жает еще действовать.

Данные, полученные нами, согласуются с результатами исследова
ний Львовой [6]. которая доказывает, что вибрация, проведенная до об
лучения, повышает выживаемость животных.

I аким образом, из всего сказанного вытекает, что десятиминутная 
вибрация в разгаре лучевой болезни играет определенную положитель
ную роль, так как снижает опасность геморрагии.

I

Ереванский государственный
университет, Поступило 4.1 1973 г.

кафедра физиологии человека и животных
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11. մ փ п փ п ւ մ

Հետազոտվել է արյան մակարդման համակարգի փոփոխությունները 

Հազարների մոտ' ճառագայթային գործոնի և վիբրացիայի (10 րոպ 1 ,5 մ մ 
ամպլիտուդայով) համակցված ազդեցության պայմաններում։ Փորձերը ցույց 
են տվել, որ ճառագայթային հիվանդության դինամիկայում արյան մակարդ֊ 
ման րնթացրր ենթարկվում է երկփուլ փոփոխության, ճառագայթահարելուց 

>եւոո, մինչև I 5 օր, նկատվում է • իպ երկոազուլացիա, որից հետո հատկա
պես հիվանդության բուռն զարգացման շրջանում հ ի պ ո կ ո ա զ ո ւ լա ց ի ա է

Ուսումնասիրելով վիբրացիայի ազդեցությունն արյան մակարդման վրա 
ճառագայթային հիվանդության դինամիկայում, պարզվել Լ, որ ճաոազայթա֊ 

հարելուց անմիջապես հետո, մինչև 5 օր, վիբրացիայի ազդեցության տակ տե-
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ղի 4 ունենում արյան Հ ի ւղ ե ր կ ո ա դ ո ւ լա ց ի ոն փոփոխությունների խորացում, 

իսկ ս ա ռա ղ ա յթ ա յին հիվանդության դար դաղման ժ ա մ ան ա կ ա շրջ ան ո ւ մ վիբրա
ցիայի ազդեցությունից <ետո այդ փոփոխությունները վե ր ա կան դն վո ւմ են; 
հետևաբար, ւ\ա ռա դայթային > ի վա ն դու թ յան զարդարման բուռն ժամանակա֊ 
շրրջանու մ կարճատև վիբրացիան (10 րոսլ) նպաստում է արքան հիսյոկոագու- 
լացիոն փոփոխությունների վերականգնմանը, դրանով իսկ որոշակիորեն կ ան - 
խամ օրգանիզմ ում արյունազեղումների առաջացումը:
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А. Г. АРАРАТЯН

О СИММЕТРИИ ЛЕПЕСТКОВ НЕКОТОРЫХ КУСТАРНИКОВ

Исследовались лепестки трех видов декоративных кустарников. У сирийского 
розана они явно неравнобокие. На лепестках двух других видов наблюдаются более 
глубокие изменения. Лепестки зверобоя Гхкера резко неравнобоки, от первичной острой 
вершины остался лишь рудимент, возникла новая широко-выпуклая вершина. 
По контуру они стали вторично симметричными. Лепестки китайского розана так
же резко неравнобоки с опушением узкого бока снаружи. Главная жилка искривлена 
!' сторона узкого бока. Первичная вершина исчезла, появилась вторичная. Все стами
нодии махровых цветков китайского и сирийского розанов являются равнобокими.

В настоящей статье мы приводим описание и разбор симметрии ле
пестков трех видов декоративных кустарников: зверобой Гукера 
(Hypericum hookerianum Wight and Arn., сем. Hypericaceae), розан 
китайский (Hibiscus rosa-sinensis L., сем. Malvaceae), розан сирий
ский (Hibiscus syrlacus L., сем. Malvaceae).

Наблюдения проводились преимущественно на живых цветках, иногда на засушен
ных. Для исследования жи.ткования лепестки обесцвечивались в спирту или в раство
ре хлорал-гидрата, затем промывались водой и окрашивались суточным сафранином. 
I лавная жилка определялась по ряду признаков. Прослежены изменения строения ле
пестков в онтогенезе.

Зверобой I укера упоминался нами ранее как вид с мниморавнобо- 
кими лепестками [2]. Последние, как и у всех видов зверобоя, желтые, 
но отличаются большей величиной — до 30—32 мм в длину и 20—21 мм 

ширину. По контуру лепестки зверобоя Гукера неправильно-широко- 
• ">рагно-яйцевидные, с остатком первичной вершины в виде придатка 
(рис. 1, /). После ооесцвечивания в спирту ясно выступает главная 
жилка, которая тянется от середины основания лепестка до конч'ика ос-

Рис. 1. Схематическим рисунок лепестка зверобои Гукера. Жирной линией 
отмечена главная жилка. 1-схема васкулярной системы; 2-прерывистой 
линиеи отмечена граница между темной и прозрачной частями ши- 

рокого бока.
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татка верхушки. Бока лепестка, т. е. две части от главной жилки до кра
ев, различаются как по форме и ширине, так и по строению васкулярной 
системы. Узкий бок, в средней части приблизительно 5 мм ширины, не
сет 7—8 тесно расположенных жилок, в среднем на расстоянии 0.6 мм 
друг от друга. Между первыми 5—6 жилками, начиная от главной жил
ки, имеются удлиненные, красновато-коричневые железки. На широком 
боку 9—10 жилок, в среднем на расстоянии 1,5 мм друг от друга, при
чем первые жилки, начиная от главной, расположены теснее. К перифе
рии расстояние между большими жилками увеличивается до 2 мм и бо
лее. Здесь также между первыми несколькими жилками имеются удли
ненные, красновато-коричневые узкие железки. Таким образом, почти и и Vвесь узкий оок и ближайшая к главной жилке темная и сравнительно 
более грубая часть широкого бока вместе составляют около одной тре
ти всего лепестка, остальная же большая часть широкого бока являет
ся более светлой и тонкой. На последней и без обработки видны косо- 
вверх-к краю расходящиеся, слаборазветвленные жилки.

Находящийся в верхней части лепестка, ближе к узкому боку, ос
трый придаток косо направлен в сторону широкого бока. Определить 
главную жилку удобнее всего по остатку первичной вершины.

Онтогенез лепестков зверобоя Гукера напоминает тот же процесс 
зверобоя обыкновенного [1]. При длине бутонов в 2—2,3 мм лримордии 
лепестков симметричные, с равным числом одинаковых жилок по бокам. 
Впоследствии прикрытый бок начинает расти быстрее и скоро перерас
тает открытый. При длине бутонов в 4 мм периферическая часть прикры
того бока начинает перерастать также в продольном направлении, 
вследствии чего постепенно оформляется вторичная, обычно широко-ок
руглая вершина. На первый взгляд лепесток зверобоя Гукера в дефини
тивном состоянии по контуру кажется почти симметричным. Вторичной 
симметрии несколько мешает остаток первичной вершины. Таким обра
зом, лепестки, первично симметричные в примордиальной стадии, затем 
превратившиеся в неравнобокие, после оформления вторичной вершины 
вновь становятся симметричными, но только по контуру. Как было пока
зано, мниморавнобокость лепестков некоторых видов зверобоя является 
таксономическим признаком [2].

Лепестки зверобоя Гукера бывают по строению как левые, так и 
правые, в зависимости от направления скрученности венчика в бутоне, 
притом энантиоморфных венчиков на кустах почти одинаковое коли
чество. Встречаются также цветки с терато-симметрнческимн лепестка
ми обеих форм — узких и широких, как это описано у зверобоя обыкно
венного [1].

Уже внешнее строение неравнобоких лепестков зверобоя Г\кера на
водит на мысль о том, что между неравными боками должны быть и 
Другие различия. По всей вероятности, темноокрашенные, плотные и 
светлые, тонкие части различаются также анатомически и биохимиче
ски. Соответствующие данные по разным видам цветковых растений 
опубликованы ранее [5, 6].
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Китайский розан зимой у нас содержится в закрытых помещениях. 
В нашем распоряжении были кусты с ярко-красными немахровым'и и 
махровыми цветками.

Лепестки немахрового китайского розана довольно крупные до 
7 см в длину и более чем 3.5 см в ширину. Крап волнистый, нет вершин
ного выступа, и лепестки на первый взгляд кажутся почти симметрич
ными. Однако по ряду признаков они являются диссимметричными, не
равнобокими, ио с изменениями, придающими им облик симме
тричности.

Венчик китайского розана в бутоне скрученный вправо или влево. 
Скрученность хорошо выражена также на вполне распустившихся цвет
ках. Вследствие неравномерного освещения открытого и прикрыто! о бо
ков лепестка и нахождения их в разных условиях влажности они разви
ваются неодинаково: долго остающийся прикрытым бок становится бо
лее широким и длинным, чем открытый [1].

Как бы неравномерно не развивались оба бока лепестка в скручен
ном состоянии венчика, главная жилка в начальных фазах онтогенеза 
занимает радиальное положение к оси цветка и поэтому верхушка ле
пестка долго оказывается в кончике бутона. Отрезав этот кончик, мы 
удаляем также верхний конец главной жилки. Этим способом можно 
установить, какая из больших жилок является первично-серединной. 
После полного развития бутона и к моменту распускания цветка в сре
занном кончике бутона оказывается верхушка не главной жилки, а пер
вой боковой на широком боку. Было установлено, что главная жилка у 
лепестка китайского розана, вначале занимающая радиальное положе
ние, по мере неравномерного роста искривляется в сторону откры
того бока.

У китайского розана так же, как и у видов зверобоя, примордин 
лепестков длиной до 2—3 мм отличаются симметричностью как по кон
туру, так и по строению васкулярной системы, и, естественно, главная 
жилка идет точно по середине зачатка. При длине бутона 6 мм яс
но отмечается разница в конфигурации правого и левого боков 
(рис. 2, 3, 4). Бока различаются также по густоте окраски и опушению 
(рис. 2, 2). Под микроскопом (увеличение 40—50 х) видно, что еще в 
стадии бутона неприкрытый бок лепестка на наружной поверхности и 
по краю покрыт звездчатыми и железистыми волосками (рис. 2, 4). Па 
прикрытом боку волосков нет (рис. 2, / и 3). На лепестках из бутонов 
разной длины отношение ширины открытого и прикрытого боков все уве
личивается (таблица).

Бока на дефинитивном лепестке можно определить по разным при
знакам, но лучше всего это сделать по положению главной жилки. По
следняя явно о'личается от крупных боковых жилок не только середин
ным положением в начале онтогенеза, но и по характеру ветвления: 
главная жилка почти равномерно ветвится с обоих боков, между тем 
как все соседние большие жилки сильнее ветвятся на периферийной
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2.
Рис. 2. Схематический рисунок лепестка китайского розана; пятна наверху 
показывают место первичной верхушки, где оканчивается главная жилка. 
I—лепесток сверху; 2—лепесток снизу, на правой половине точками ука
зано опушение на освещенной части; 3—4—лепесток сверху и снизу на од

ной из ранних фаз онтогенеза.
Таблица 

Отношение наибольшей ширины открытого и прикрытого боков лепестков 
при разной их длине

Длина лепестков, мм

12 16 56 (70)

Отношение наибольшей ширины 
открытого и прикрытого боков

Разница, %

1:1

о

1:1,15 1:1,50

15 50

1:1,57

57

1:2,30

130

стороне. По этому признаку главная жилка выделяется на всех стадиях 
развития вплоть до дефинитивного состояния.

В таблице приводятся некоторые данные об отношении боков по ши
рине при разной длине лепестков.

На лепестке китайского розана разрастается не только верхняя 
большая часть затененного, но также затененная нижняя часть узкого 
бока. Эта небольшая часть опушена лишь по краю.

Проведенный морфологический разбор лепестков показывает, что 
венчик китайского розана в дефинитивном состоянии более или менее 
симметричен лишь по контур)՛. Однако по сети и в дефинитивном состоя
нии они являются неравнобокнми. Эти данные дают основание считать 
мниморавнобокими также лепестки китайского розана, причем здесь 
мниморавнобокость выражена гораздо полнее, чем у зверобоя Гукера.

В махровом цветке китайского розана имеется приблизительно 90 
лепестков разного происхождения. Их можно разбить на три естествен
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ные группы: внешний круг из пяти лепестков, пять симметрично распо
ложенных морфозов, каждый из которых гомологичен пятой части труб
ки из сросшихся тычинок и состоит из 15—17 стаминодиев, и на верхуш- V ке морфоза нескольких тычинок с пыльниками и, наконец, центральный 
круг из нескольких лепестков, являющихся видоизменением плодо
листиков.

Лепестки внешнего круга имеют в длину не более 5 см и в ширину 
2,7 см. Лепестки следующих групп, видоизменения спорофиллов, более 
мелкие, длиной 4—2 см и меньше. При сравнении простых и махровых 
цветков можно ппийти к заключению, что величина лепестков отчасти А
находится в обратной корреляции с их количеством.

Все лепестки махровых цветков китайского розана формируются 
по тем же законам симметрии, что и лепестки простых, немахровык 
цветков, в зависимости от разного освещения и условий влажности. Так, 
внешний круг из пяти лепестков после полного распускания цветка на
поминает строение единственного круга немахровых цветков: здесь ле
пестки также резко неравнобокие, главная жилка разветвлена с обеих 
сторон, загнута в сторону узкого бока, образована вторичная вершина. 
Наконец здесь наружная, или морфологически нижняя поверхность уз
кого бока и его внешний край также покрыты звездчатыми и железис
тыми волосками.

Оба бока стаминодиев полностью находятся в одинаково затенен
ных и влажных условиях или же выступают на свет и попадают в более 
засушливые условия лишь своими верхними частями. Таким образом, в 
различные условия освещения и влажности попадают не разные бока 
лепестков, а верхние и нижние части обоих боков. Поэтому, во-первых, 
все стаминодии первично симметричные (равнобокие), их главная жил
ка всегда проходит по середине лепестка и первичная вершина сохра
няется. Что касается опушения, то звездчатыми и железистыми волос
ками иногда покрыты верхние части наружных сторон или только вер
хушки некоторых лепестков.

Лепестки третьей группы также являются симметричными, но ли
шены опушения.

Сирийский розан. Распространенный на юге СССР долго цветущий 
декоративный кустарник. Цветки крупные, как у китайского розана. 
Венчик разных колеров, в бутоне скрученный вправо или влево. Ле
пестки явно неравнобокие. Имеется вторичная вершина. На одном и том 
же кусте попадаются цветки как с правыми, так и с левыми венчиками. 
N Троля приведен рисунок лепестка сирийского розана с менее заметной 
разницей в боках и почти незаметной вторичной вершиной |11].

На махровых цветках сирийского розана в общем наблюдаются та- 
кие же изменения, как и у махровой формы китайского розана. Здесь 
также имеется 5 лепестков внешнего круга, по длине и ширине меньше 
лепестков единственного круга немахровых цветков, но в основном та
кою же с । роения: они резко разнобоки, имеют вторичную вершину. Что 
касается стаминодиев, то здесь тоже замечается пять удлиненных мор- 
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фозов из многих стаминодиев и на верхушке из нескольких тычинок с 
пыльниками. Все стаминодии симметричные, равнобокие, на вершине с 
симметрично расположенными двумя-шестью, но большею частью тре
мя-четырьмя лопастями. Иногда верхушка стаминодия нелопастная, а 
еще реже лопасти несимметричные.

На основании опубликованных ранее данных [1, 2, 5—10], а также 
приводимых в данной статье, можно прийти к заключению, что приня
тая в разных руководствах группировка венчиков не является полной: 
она не включает все известные в настоящее время формы. Так, до на
стоящего времени венчики с расположением лепестков по кругам делят- 
ся на три группы: актиноморфные, зигоморфные, асимметричные [3, 4]. 
У первых все лепестки по кругу идентичные и равнобокие (с плоскостью 
симметрии), почему и венчики имеют не только ось, но и плоскости сим
метрии по числу лепестков одного круга. В двух других группах не все 
лепестки идентичные, и ось симметрии отсутствует. Эти две группы раз
личаются по наличию или отсутствию плоскости симметрии: у зиго
морфных имеется одна плоскость симметрии, а асимметричные венчики 
вовсе лишены элементов симметрии.

Остановимся на венчиках, состоящих из идентичных лепестков. К 
этой группе относятся, во-первых, широко известные актиноморфные 
венчики, у которых все лепестки симметричные и расположены свобод
но, т. е. не прикрывают краями друг друга. Но имеются и такие венчики 
с симметричными лепестками, у которых последние покрывают друг 
друга своими краями [5, 6, 9, 10]. Такие венчики названы веерообразны
ми: среди них бывают правильно- (правые и левые), неправильно- и 
частично веерообразные. Веерообразные венчики имеют только ось сим
метрии; плоскости симметрии у них могут появиться лишь в том случае, 
если по какой-либо причине лепестки разойдутся и веерообразный венчик 
по сути превратится в актиноморфный. Такне венчики могут быть вклю
чены вначале в одну группу, затем в другую. При этом исчезает энантио- 
морфность и появляются плоскости симметрии.

Среди цветковых растений с правильно скрученными венчиками 
встречаются и такие, у которых, сами лепестки или их отгибы являются 
неравнобокими [1, 2, 7, 8]. У венчиков с неравнобокими лепестками есть 
только ось симметрии и никогда не бывает плоскостей симметрии, если 
даже лепестки не будут покрывать друг друга краями.

Наконец нами описана еще одна форма венчика с идентичными ле
пестками, когда по сути неравнобокие лепестки при дальнейших изме
нениях приобретают вторичную вершину и по контуру становятся почти 
симметричными. Венчики с мниморавнобокими лепестками нами назва
ны мнимоактиноморфными.

Венчики с неравнобокпми и мниморавнобокимм лепестками нами 
•обнаружены также в семействах Кутровых, Тамариксовых и др.

Приводим ключ для определения различных форм венчиков с иден
тичными лепестками, расположенными по кругам. Все эти венчики снаб
жены осью симметрии.
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1. Лепестки или их отгибы равнобокие .... /
— Лепестки или их отгибы неравнобокие; венчики не имеют

плоскостей симметрии ..................................................... $
2. Лепестки или их отгибы не покрывают краями друг друга; 

венчик имеет также плоскости симметрии
венчик актиноморфный

— Лепестки в дефинитивном состоянии покрывают краями 
друг друга; плоскостей симметрии нет

венчик веерообразный
3. Лепестки или их отгибы явно неравнобокие

венчик из неравнобоких лепестков
— Лепестки или их отгибы мниморавнобокие

венчик мнимоактиноморфный
Как у видов зверобоя, так и у китайского и сирийского розанов не- 

равнобокость лепестков ведет к увеличению их поверхности примерно в 
1,5—2 раза. Такое же увеличение наблюдалось нами у других видов 
растений с неравнобокими лепестками. Результат неравнобокости, 
как и обшее разрастание венчика и махровость, повышает декоратив
ность цветочных растений.

Поступило 2.Х 1973 г. 
յ

Ա. Գ. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ /

ՄԻ ՔԱՆԻ ԹՓԵՐԻ ՊՍԱԿԱԹԵՐԹԵՐԻ 2ԱՄԱՉԱՓՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ։ մ

երեք դեկորատիվ թփերի' Հուկերի արևքուրիկի, չինավար- 
դենու և սիրիավարդենու պսակաթերթերի հ ա մ ա չա փ ո է թ յո ւն ր խիստ խախտ
ված է, <ով',արաձև իրար ծածկող պ ս ա կ ա թ ե ր թ ե ր ի բաց կորԼքը նեղ է, իսկ 
ծածկվածը չայն։ Նրանց վրա առաջա ցել է երկրորդա յին դադաթ։ ձուկերի 
արևքուրիկի պսակաթերթի առաջնային զա դաթը թերզարդացած է, իսկ շինա- 
վարդենունր լիովին վերացել է: Վերջինի դլխավոր ջիղը մյուսներից տարբեր֊ 
վում է նրանով, որ երկու կողմից էլ ճյուղավորված է։ Բացի այդ, շինավար- 
դենու բաց կողքը արտաքուստ ծածկված է մազիկներով։ Ս ի ր ի ա վա ր դեն ո ւ 
պսակաթերթերի > ամաչափությունր պակաս է խախտված։ Չինավարդենու և 
սիրիավարդենու չիաթերթ ծաղիկների ս տ ա մ ին ո դ ի ո ւմն ե ր ր հավասարակողք են, 
և գլխավոր ջիղն անցնո,մ է մեջտեղով։
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
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УДК 576.3и. Ա. ււՈՂՈւրՈՆՅԱՆ. Վ. Դ. ԿԱԼԱՉՅԱՆ. Լ. Հ. ՍԻՆԱՍՅԱՆՄՒԿՐՈՍՊՈՐՈԳԵՆԵԶԸ ԵՎ ԱՐԱԿԱՆ ԴԱՄԵՏՈՖԻՏԻ ԶԵՀԱՎՈՐՈՒՄԸ ՆՇԵՆՈՒ (АМУСВАШ$ СОММиМБ Լ.) ՄՈՏ
//, քս ա տ անքր Նվիրված Լ աքն փ ո փ ո /и ո ср ; ո ւնն Л ր /ւն , որոնք տեղի են ունենում նշենու

ծ ա ղ I] ա բ ո ղբ ո չՆ ե ր {։ զարգացման և ծաղկման ընթացքում ( Տաւոկաւգես ւ) քւ կ ր ո и П{ ո ր ո գ են ե զ [1 և 
արական զամետոֆիտի աո աջացման ) սպորոգեն և ծածկող Հ յո ւս վ ա ծ քն ե ր ի միջև։

Նշենին Հա (ա ս տ ւսն ում հայտնի / դեռ շատ վա ղուց , սակայն, երբեք լայն 
տարածում չի ստացել։ Մինչդեռ պարզվում է, որ ^այաստանի պայմաններում 
'ւսջողութ քամբ աճում ե պտղաբերում են նշենու բազմաթիվ ձևեր [?]*

Իր մի շարք արժե բավ որ առանձնահատկությունների շնորհիվ նշենին 
դարձել է շատ հ ե տ ա դո տ ո ղն ե ր ի ո / ս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւթ / ան առարկան։ Եղած աշխա֊ 
տ անքներր, անշուշտ, որոշ պատկերացում են տալիս նրա ծագման, տարած֊ 
վածության, նշանակության, կենսաբանական և այլ առանձնահատկություն֊ 
ների մասին: Լայն ճանաչում են գտել Տումանովի / 16 ], Դ են կ ե/ի ե Օկինայի 
[5, Պրոցենկոյի [12, 13], Նոնովալովի [10], 0արա պետ յանի [9] և այլ 
աշխատանքներ, որոնք բացահայտում են բույսերի ցրտահարության կոփման 
պրոցեսներր, պլաստիկ պ ա շա ր ան յո ւ թ ե ր ի փ ո խ ա ր կ ո ւ մն ե րր' կապված նրանց 
ցրտադիմացկունության >Լտ, ինչսլես նաև' բույսերի հանգստի վիճակին անց 
նելու և նրանից դուրս գալու հետևանքով ներբջջա յին փոփոխությունների ւգատ֊ 
ճաոն երր:

-ւսյտնի է, որ բույսերի ձմեռումր կախված է միջավայրի կոմպլեքս պայ
մաններից, որոնցից ո ր ո շ ի շ նշանակություն ունի ցածր ջե ր մ ա ս տ ի ճան ր ։ Նշենու
վաղաժամ ծաղկ
ար դյո ւն ավե տ ո ւթ լան ա

ւանղեցնում է բերքատվության իջե ցմ ան և 
թյան։ թարգացման դանդաղ տեմպ ունեցող

սորտերր ( ուշ ծաղկող) աչքի են րնկն րձր ցրտադիմացկունությամբ, իսկ
արագ տեմպ ունեցողներր (շուտ ծաղկողշ գիմ ացկուն չեն ձմռան վերջի և վաղ 
գարնանային ցրտահարու մներինւ

Լերմիշյանր / 1/ նկարագրելով նշենու առանձնահատկություններր Հայ֊ 
կական - անրաւգետության պայմաններում, նշում է, որ նրա չափազանց վաղ 
ծաղկումր արգելք / >անդիսանում վերջինիս տարածմանց։ Հետևաբար, նշե
նու ծաղկաբողբոջների գարգացման ռիթմի և ծ աղկ մ ան ժամկետի, ինչսլես նաև 
նրանցում րնթ ացող սաղմնաբանական պրո ցեսների ո ւ ս ո ւմն ա ս ի ր ո ւ թ յո ւն ր որո- 
. ւյհՒ ն շ ան ու կ ո ւ թ յան ունի տվյալ վայրում սորտի րնւորութ յան և տարածման 
Համ ար։

Նշենու գենետիկական ուսումնասիրությամբ զբաղվել է Բրեգաձեն [3]։ 
Գոյռթյուն ունեն մի շարք աշխատանքներ փոշեհատիկների [14], քրոմոսո- 
մային կազմի [2], պտուղների առանձնահատկությունների [15], քիմիական 
կազմի [1 , 11] ուսռմնասիրության ուղղաթյամբ։



?///. 7. նշենու էլիպսաձև աոէշներր նախքան դիֆեր ենց ու մ ր ։

1ւկ. ?. Փոշեպարկը իր 4 Բներով և մեկ փոխադրող խրձով, որտեղ ֆերտիլ 
փոշեհատիկների* հետ մեկտեղ երեում են ե ստերխներր։

Նկ. ժ. Փոշեպարկի մ ի մասր' էպ ի դե րմ իս ի, ֆիրրՈէխ ւ1 իջին շերտերի րքիջներով։ 
երևում են տապետալ շերտի քայքայված բջիջների մնացորդները։

եկ, 4» Փս չե պա րկի մի մասլմ էպիդերմ իսի, ֆյ,րրոՂ ե միջին շերտերով։ երեում են 
եորջջանի փոշեհատիկներր:



Մ իււրոսպորոգենեղր և արական դամ ետոֆիտի ձևավորումը նշենու մոտ

Ինչպես երևում Լ բերված գր ա կ ան ո ւ թ յո ւն ի ց, հատկապես թերի է և լրագ- 
ման կարիք է զգում բջջա սա դմն աբանության բաժինք։ Այդ իսկ պատճառովմեո 
նպատակն / եղել ուսումնասիրել այն ցիկլիկ փ ո փ ո խ ո ւ թ յո ւնն ե ր ր, որոնք տեղի 
են ունենում նշենու ծաղկաբողբոջների զարդա ցմ ան և ծաղկման ընթացքում 

Հատկապես մ ի կ ր ո ս պ ո ր ո ղ են ե զը և արական գւսմետոֆիտի առաջացում ր ):

են Փարա քար ի

և ու ">ա » ա ս ն Դեն ու

Նյութ I» ԺԼթալ: //I ս ումն աս իր աթ յան համար որպես ե լան յա թ ծաոա/ել 
•դա ղա բուծոլթ յան ինստիտուտի փորձադաշտում աճեցվող տեղական' վաղահաս 
ղարդացմ ան տարրեր փուլերում գտնվող ծաղկաբողբոջները, որոնց կոկոնները և ծաղիկները 
ֆիքսվեք են սկսած ամ են ավ ա ղ շրջանից։ Ֆիքսացիան կատարվել / Նավ աշինի և Կ ա ոնուա (ի 
լուծույթներում։ Ուսումնասիրությունները տարվել են մշտական պրեպարատների վրա, ո ր ոն ր 
պատրաստվել են բ ջջ ա բ ան ո ւթ յ ան մեջ ընդունված համընդհանուր մեթոդով: Կտրվա ծքների Հաս

տությունը եղել Լ 10 — 20 միկրոն' կախված դարդացման փուլերից: Պրեպարատները ներկվել 
են երկաթային Հ ե մ ա տ ո քս ի / ին ով (ըստ 2աւդենհա(նի) ե Ֆ յ ո լ դեն • Շ ի ֆֆ ի ռեակցիայով' լ ր ա ղ ո ւ ց ի չ 
/իխտ-դրյուն ներկով։ Ւ տարբերություն աղ կուլտուրաների, ֆիքսացիայի ժամանակ հանդիպեէ 
են բ մի շարք դժվարությունների' կապված ուսումնասիրվող օբյեկտի առանձնահատկությունների 
հետ:

Նշենին միատուն բույս է, ունի երկսեռ ծաղիկներ: Առէջր, նախքան դի֊ 
ֆերենցումր ա ռէջ ա թ ե լի և փ ոշան ո թ ի, էլիպսաձև է (նկ. 1 )։ Այն կազմված է 
ա ռէջւս թ ե լի ց և փ ո շան ո թ ի ց ւ Փ ոշան ոթ ր իր հերթին բաղկացած է երկու փոշե
պարկերից, որոնք միմյանց հետ միացած են կապով։

Ց ո ւր ա ք ան չ յո ւ ր փոշեպարկ բաղկացած է 2 բնից, իսկ ամբողջ փոշանոթը
4 բնՒտ} Նշենու փոշանոթին հատուկ է մեկ փոխադրող խրձի առկայությունը, 
որն ւսնցնու մ է առէջաթելով և վերջանում փոշանոթի հիմքում, կամ սպորան- 
գիումի զույգերը բաժանող Հյուսվածքի կապի ւ1եջ (նկ. 2)։ Միկրոսպորան-
դիումի ձևավորմ ան սկզբնական շրջան ում, նրա 4 տարբեր մասերում գտնվող
առանձին բջիՀներր բազմանալով առաջացնում են առաջնային արխ ե սպոր֊ 
(ալ հ յուսված բ։ Վերջինիս բջիջներր բաժանվելով, ժիտոտիկ ^անապար^ով, 
առաջացնու մ են' դեպի ներս սսլորոզեն, դեպի դուրս պարիետալ -> յուսվա ծք։ 
հետագա (ում պարիետալ բջիջներից առաջանում են մ ի կ ր ո ս պ ո ր ան գի ո ւմ ի 
տարբեր շերտերը [ 2, 3] ։

էպիդերմ իսի բջիջներր կատարում են պաշտպանական ղեր: Փոշանոթի 
մեծացման և փոշեհատիկների հասունացման ընթացքում էպիդերմիսի բջիջ
ներն ավելի սեդմվում և ձևափոխվում են։ Էպիդերմիսի տակ գտնվում է էն ֊ 
դոտեցիումի շերտը, որի խոշոր բջիջներր սպորների Հասունացման ժամանակ 
ջրազրկվելով, սպորանգիուժի գա ղաթն ա լին մասում առաջացնում են ճեղք
վածք և գրանուլ իսկ հնարավորություն ստեղծում հասունացած փոշեհա
տիկների տարածմանր (նկ. 2)։ Միջին շերտի բջիջները (միաշերտ, որոշ տե
ղերում երկշերտ) հարուստ են պ ա շա ր ան յո ւ թ ե ր ո վ, ֆունկցիոնալ տեսակետից 
սերտորեն կապված են երկրորդային արխեսպորյալ հյուսվածքի հետ, որոնք 
իրենց անհրաժեշտ ւդ ա շ ա րան յութ եր ր ստանում են միջին շերտից- Լերջին 
ներս երկրորդային արխեսպորյալ բջիջների աստիճանական զարգացման Հետ 
քայքայվում են (նկ. 3 )։ Սպորոգեն հյուսվածքին հարող տապետալ շերտի 
բջիջներր աչքի են ընկնում ինտենսիվ ներկվող ցիտոսլլազմայով, իսկ Հետա
գայում' 2, 3, 4 կորիզներով։ Այն հասնում է իր մաքսիմալ զարգացմանը միկ֊ 
րոսպորների տետրադների ձևավորման ժամանակ։ Նշենու տապետումր զեդ֊ 
ձային է, ալն զարզացման րնթացքում քայքայվելով դաոնում է երիտասարդ 
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միկրոսպորների համար սնունդ (նկ. 3, 4). Տապետումի Բջիջների տարրալոլ. 
ծումը նպաստավոր է մի կողմից սննդարար նյութերի առաջացման, մյուս 
կողմից' փոշեբնում աղատ տարածս.թյուն առաջացնելու համար. Փոշանոթի 
դիֆերենցմանը զռւդահեռ, նրա յուրաքանչյուր քնում, միտոտիկ բաժանման 
շնորհիվ, ավելանում է սպորողեն հյուսվածքի բջիջների քանակը, Որոշ մա֊ 
մանակից հետո սպորողեն բջիջները վեր են ածվում միկրո սպորոցիտների,

Միկրոսպորների մայրական բջիջները սկզբնական շրջանռմ սերտորեն 
հարում են միմյանց, սակայն հետաղայում նրանք սկսում են մեկուսանալ ե 
առանձնանալով միմյանցից, բաժանվում են մեոտիկ ճանապարհով։ Դրանք 
աչքի են ընկնում իրենց խիտ ցի տ ո սլլա ղմ ա յով և ինտենսիվ ներկվող կորի֊

Մ ի կր ո սպ ո ր ան զ ի ո ւ մն եր ո ։ մ մեոզի սկզբնական փուլերը սինխրոն են ըն
թանում: Հետաղայում միկրոսպորների մայրական բ ջ ի ջն ե ր ը (միևնույն բնում) 
բաժանվում են ասին իւ բոն ձևով։

Հ, ե տ ա զո տ ո ւ թ ք ո ւնն ե ր ի ընթացքում միկրոսպորների առաջացման (մեո- 
աիկ պատկերներ) հետաքրքիր մոմենտներ չեն նկատվել։ նշենու միկրոսպոր
ների ա ռաջա ցում ր տեղի է ունենում սիմուլտան տիպով, պրոտոպլասւոի բա
ժանումը' ակոսների շնորհիվ: Սպորների դասավորությունը տ ետրաե դրի կ է 
(նկ. 5)։

Ն1ք. 5. Փոշերունր քայքայվող տապետալ շԼրտի րջիշներով և միկրոսպորների 
տե տրաղն երովւ

! / / ‘նեղի ավարտից ,ես։ո, միկրոսպորների մայրական բջջի թա֊ 
ղանթի քայքայման հետ մեկտեղ, տետրաղի յուրաքանչյուր բջջի շուրջը ձետ֊ 
վսրվոլմ են արտաքին և ներքին թաղանթներ և միկրոսպորր վեր < ածվում 
փոշեհատիկի, Այն կրում է ղենետիկակսւն ինֆորմացիա, որն անհրաժեշտ /. 

ապաղա սպորոֆիտի զարդարման համար. Փոշեհատիկների սեփական թա֊
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ղան թի ձևավորումից անմիջապես հետո սկսվում է աոաջնա յին կորիզի բա֊ 
մանում ր։

Նշենու, արական դամետոֆիտի առաջացում ր տեղի է ունենում փոշա
նոթում։ Արդյունքում առաջանում են ոչ հավասարարժեք վեղետատիւէ և ղենե- 
րատիւէ բջիջներ։ Վեգետատիւէ բջիջը ավեչի խոշոր է, պաշարանյութերու[ հա
րուստ, կլոր և մեծ, որոշ չափով փխրուն կորիզով և կորիզակով, ւ/ակուոլադ֊ 
ւէած պլազմա յուէ և տալիս է Ֆյ ո լգեն - Շ ի ֆֆ ի թույլ ռեակցիա: Ավելի փոքր, 
ւսմուր կորիզով, քրոմատինուԼ հարուստ դեներատիւէ բ ջ ի ջ ր ցուցաբերում է 
Ֆ յո լզեն ֊Շ ի ֆֆ ի նկատմամբ ակտիվ ռեակցիա։

Մեզ հաջողվել է դիտել նաև ս ւզ ե ր մ ի ո զեն ե զր, որր նուշի մոտ տեղի է 
ունենում նույնպես փ ո շե ււլ ա ր կ ե ր ո ւմ ։ Ո ռկ ո րի զան ութ յո ւն ր արական դամե֊ 

տոֆիտի աւէելի պրո դրեսիվ տիսլ է համարվում։ Հա վան ա բ ա ր այն ծադել է 
ե ր կկ ո բ ի զան ի ի ց և ցույց է տալիս զարդարման վերջնական փուլր: Արական
դամետոֆիտի այս կամ այն տիպի ներկայությունր կայուն է ամբողջ ընտա~
նիքի համար և բազմաթիվ հ ե տ ա զո տ ո զն ե ր ի կողմից դիտվում է որպես կար- 
դաբանական հատկութ լուն։ Սովորաբար րն տ ան իքին հատուկ է կամ այս, 
կամ այն տիւդր, սակայն որոշ րն տ ան ի քն ե ր ո ւմ ('ԼՅեյՁէՁ,
հայտնաբերվել են երկուսն էլ։

Սեր դիտած բաւլմաթիւԼ պ ր ե պ ա ր ա տն ե ր ո ւմ (ներկված Ֆյ ո լդեն - Շ ի ֆֆ ո վ ;
դիտւԼել են ե ոկո ր ի դան ո ւ թ յան շատ ւզ ա ր զ պատկերներ, որտեղ ս պ ե ր մ ի ան ե ր ր 
աչքի են րն կ ե լ ինչպես Ֆ յո լդեն-Շ իֆֆ ի նկատմամբ ցուցաբերած ռեակ

ցիայով, այնպես էլ 
բար այդպիսին է և 
հատի կն երի ինչպես 
էալն առաջացած ոչ

իրենց խիստ ս ահ մ ան ա դծ վա ծո ւթ յա մ բ (նկ. 4)։ -.ետևա֊ 
ընտանիքը, որր կարող է բնութա դրվել փոշե֊ 

երկկոր ի դան ի , ա յն ւզ ե ս էլ եռկորիդանի վիճակով։ Սա- 
բոլոր փոշեհատիկներն են լի ա րժե ք։ Հանդիպում են նաև 

սւոերիլ փ ո շե հ ա տ ի կն ե ր, նույնիսկ միևնույն փոշեբնի սահմաններում (նկ. 2)։
Ուսումնասիրությունների ընթացքում հանդիպել են նաև լր ի վ ստերիլ 

վւ ո շեհ ա տ ի կն ե ր ո վ փոշեպարկեր, որոնք ի տարբերություն ֆերտիլների, կրնս-
ռոտված են, ոչ կենսունակ։ Հավանաբար նման փոշեհատիկներից առաջացած 
արական դսւմետոֆիտր լինում է թերի, բեղմնավորման >աւմար ոչ պիտանի 
զամ ետներով։ Մեր կարծիքով, դա արդյունք է խախտված սպորոդենեզի։

Ի մի բերելով ստացված տվյալները, մենք այն ամփոփել ենք ղիադըա- 
մայի միջոցով (նկ. 6), որտեղ պատկերված է մեր հանրապետությունում 
մշակվող նշենու վաղահաս և ուշահաս ձևերի մ ի կ ր ո ս պ ո րն ե ր ի առաջացմ ան 
տարեկան ցիկլը։ Պարզվում է, որ նշենու վաղահաս և ուշահաս ձևերի մոտ 
միկրոսպորների առաջացումը և զարզացումր ընթանում է տարբեր ժամկետ
ներում։ Սւղորների մայրական բջիջների առաջացում ր վաղահաս ձևերի մոտ 
նկատվել է սեպտեմբեր ամսին, ուշա տասների մոտ, նշված ժամանակաշրջա
նում, առէջների հ յո ւս վա ծ քն ե ր ու մ զեռես դիֆերենցում չի նկատվել։ -.ոկտեմ֊ 
Բեր ամ սվա առաջին կեսում վաղահասների սւղորների մ այրական բր- 
ջիջների կորիզները խոշորացած են, պլազման մանր վակուոլիզացւԼսւծ. 
Նույն ամսի երկրորդ կեսում նկատվել է տետրաղների և փոշեհատիկների 
առաջացում։ Ուշահաս ձևերի մոտ նշված ժամանակաշրջանում դեռևս նոր 
ձևավորվում են մ ի կ ր ո ս սլ ո րն ե ր ի մայրական Բջիջները, իսկ ո[,ո2 դեպքերում 
տեղի է ունենում զիազների առաջացումդ Վաղահաս ձևերի փ ո շ ե > ա տ ի կն ե ր ր
միաբջիջ շրջ ան ո ւ մ պահպանվում են նոյեմ բերից մինչև մարտի աոաջին կեսը,
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իսկ մարտի երկրորդ կեսում փոշանոթներում նկատվում են երկբջջանի փոշե
հատիկներ: Ուշահաս ձևերի մոտ դեո դեկտեմբեր ամսին բադմաթիվ պրեպա֊ 
րատներում երևում են մ ի կր ո ս ւդ ո րն ե ր ի մաքրական բջիջները , իսկ որոշ դեպ֊ 
ըերում' մ ի կ ր ո ս ւդ ո րն ե ր ի տետրադ։ Փոշեհատիկները միաբջիջ վիժակում ու֊ 
շահաս ձևերի մոտ երևում են մարտ ամսվա բնթացրում։

I* к ж։ Л ( и ա г/

Նկ. 6. Նշենու վաղահաս և ուշահաս ձևերի մ ի կ ր п и и/որն ե ր ի աոաջաւյւք ան in ա -

րեկան րիկւրւ

Այսպիսով, նշենու փոշանոթ ում տարբերում են ր' կպիդեբմիսի, Ւնդոտե- 
ցիումի, երկու միջին և տ ա ւդ ե տ ա / շերտեր, որոնք) դեղձային տիւդի են։ Միկ֊ 

9

րոսպոըների առաջացում ր տեդի Ւ։ ունենում սիմույտան տիպով։ Սպորների 
դասավորությունր տետրաեդրիկ է , Նշենու վաղահաս և ուշահաս ձևերի մոտ 
մ իկբոսպորնեբի աոաջացումր և դարդացումբ տարբեր մ ա մ կ ե տն եր ո ւ մ է- րն֊ 
թանում։

հրե անի սք ետ ական համ Ш/ս արան , 
գենետիկայի ե րջջար անութ յան ամրիսն Ստացած / 7. IX 1973 թ.

С. А согомонян. В. г. КЛЛАЧЯН, Л Г. МИНАСЯН
МИКРОСПОРОГЕНЕЗ И 

У МИНДАЛЯ
РАЗВИТИЕ МУЖСКОГО ГАМЕТОФИТА 
(AMYGI ALUS COMMUNIS Լ.)
Резюме

Материалом для исследования служили цветковые почки, бутоны и 
цветки местных сортов миндаля.

Нами изучались ткани стенки микроспорангия и процесс морфоге- 
it.'м пыльника миндаля при нормальном развитии микроспор и пыльце

вых зерен.
На основании полученных данных мы пришли к заключению, что в 

формировании мужских гамег важную роль играют те специфические 
взаимоотношения, которые складываются в органах размножения меж-
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ду спорогенными и покровными тканями в онтогенезе. Одновременно на
ми установлено, что параллельно со сложным процессом формирования 
пыльцевых зерен во внутренних спорогенных тканях пыльника миндаля 
происходят разного рода морфофункциональные изменения в слоях, со
ставляющих стенку пыльцевого гнезда.

Значительные изменения претерпевают тапетальные клетки, кото
рые разрушаются на стадии вполне сформированной пыльцы, ибо тапе- 
тальная ткань имеет непосредственное отношение к образованию пыль
цевых зерен. Немаловажную роль играет и средний слой, также претер
певающий ряд циклических изменений во время образования пыльцевых 
зерен.

В микроспорангиях начальные стадии мейоза протекают синхрон
но. В дальнейшем материнские клетки микроспор (в одном гнезде) де
лятся синхронно. Деление материнских клеток микроспор и формирова
ние тетрад у миндаля происходит нормально по симультанному типу.

Расположение микроспор в тетраде тетраэдрическое. Образование 
микроспор у раннеспелых и позднеспелых сортов происходит в разное 
время. Деление генеративного ядра происходит в пыльцевых зернах, 
лоэтом\ в пыльнике можно наблюдать трехъядерное состояние пыльце
вого зерна.
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КРАТКИЕ Н ХУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 576.8:534—8

Б. П. АВАКЯН

ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН НА ОСНОВНЫЕ 
МИКРООРГАНИЗМЫ ВИНА 

1. Влияние частоты, интенсивности ультразвуковых волн и 
экспозиции воздействия

В настоящее время накопились интересные факты, касающиеся ак
туальных проблем ультразвука, к числу которых относятся анализ и 
синтез биологически активных веществ, направленные изменения струк
туры и формы микробных клеток. Особое место занимают теоретиче
ские исследования в этой области и практическое применение действия 
ультразвуковых волн для регуляции жизнедеятельности микроб
ных клеток.

Вопрос о биологическом действии ультразвуковых колебаний ши
роко освещен в литературе. Установлено [11] бактерицидное действие 
ультразвуковых волн при обработке мелких рыб и определены интер
валы их гибели. В ультразвуковом поле обнаружены [9] мгновенные раз 
рывы бактериальных клеток и изменение их морфологических свойств.

При обработке дрожжей и дрожжеподобных культур с частотой 
12 кгц в течение 30 сек в отдельных клетках наблюдались вспенивание 
протоплазмы, гранулы валютина и обломки хогдриосом. В люмине
сцентном микроскопе было отмечено усиление опалесценции клеток. 
При длительном озвучивании установлены грубые механические раз
рывы оболочки клеток. Изучено [5] действие ультразвуковых колебаний 
на бродильную способность винных дрожжей Зассйаготусез и уста
новлены режимы озвучивания для повышения бродильных свойств 
дрожжей. Под влиянием ультразвука выявлены [3] тонкие биохимиче
ские и функциональные изменения бактериальных клеток, выражаю 
щиеся в стимулировании или, наоборот, угнетении разных сторон жизне
деятельности бактерий. Выявлен [6] механизм разрушения клеток вин
ных дрожжей и обнаружено, что резонансные колебания приводят к 
разрушению оболочки. Изучено [1֊ 3] действие ультразвуковых волн па 
микроорганизмы и установлены принципы инактивации дрожжевых 
культур в различных условиях воздействия.

Для выяснения действия ультразвуковых волн на уксуснокислые, 
молочнокислые бактерии и винные дикие дрожжи вина нами были 
предприняты специальные исследования.
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Озвучивание проводилось в специальных камерах с применением ультразвуковых 
генераторов (УЗГ-2 с кварцевыми пластинками на частоте 500 кгц, 1000 кгц и 3000 кгц 
и УЗГ ЮМ с магнитострикционными преобразователями на частоте 19,5. 21 кгц, мощ
ность озвучивания была в пределах 3,0—3,8 кв).

До обработки микроорганизмов общепринятыми методами устанавливались мор
фологические, физиологические, культуральные и биохимические свойства исходных 
культур. После каждого воздействия определялась выживаемость дрожжей и устанав
ливался характер их изменчивости путем посева на соответствующие жидкие и с ага
ром питательные среды. Проводилась микроскопия препаратов. В счетной камере ус
танавливалась концентрация клеток до и после озвучивания. Количество колоний, вы
росших на различных средах, определялось через 48—72 час. инкубирования (темпера
тура 25°—30°). Требуемая концентрация микроорганизмов была полечена путем соот
ветствующих разбавлений.

Большую роль в увеличении бактерицидного эффекта ультразвука 
играет частота волн. На это указывают различные авторы. Исследована, 
в частности, выживаемость дрожжей Schisosaccharomyces acido- 
devoratus в зависимости от частоты ультразвуковых волн [4]. Озвучива
ние сред с дрожжами проводилось при частоте 0,6 мгц, 1 мгн. Как от
мечают авторы, максимальная гибель (до 0,002%) наблюдалась при 
высокой частоте.

Для установления влияния частоты ультразвуковых волн на жиз
недеятельность вина нами были поставлены специальные опыты. По
стоянными были толщина обрабатываемого слоя (1,0 мм) и экспозиция 
(10 мни). Учет выросших колоний показал, что бактерицидный эффек! 
сильно зависит от частоты ультразвука. При повышении частоты уль
тразвука дрожжи Saccharomycodes ludwigii подвержены наибольшему 
угнетению. Установлено, что дикие дрожжи Candida mycoderma (штамм 
П-5) резистентнее других культур. Сравнивая результаты озвучивания 
микроорганизмов, можно отметить, что при частоте 20 кгц угнетение 
микроорганизмов слабее, чем при озвучивании взвеси на частотах 500— 
1000 кгц. В условиях максимальной частоты (1000 кгц) больше угнета
лись дрожжи Saccharomycodes ludwigii, уксуснокислые бактерии и вин
ные дрожжи S vini. По степени угнетения культуры располагались в 
следующем порядке: Hanseniaspora aplculata, Torulopsis utilis и Pichia 
alcoholophlla.

Химический и органолептический анализ обработанных вин пока
зал, что с повышением частоты ультразвука выше 21 кгц наблюдается 
снижение спиртуозпости вина. В них появляются тона окисленности. 
Большое значение для усиления бактерицидного эффекта ультразвуко
вых волн имеет интенсивность озвучивания.

В литературе имеются указания на то, что повышение интенсивно
сти (С,5—0,6 вт/см2) способствует усилению бактерицидного эффекта 
против палочковидных бактерий [10]. Отмечается также [12] существо 
ванне нижнего и верхнего пределов бактерицидного эффекта ультразву
ка при обработке микобактерии. Минимально!! интенсивностью авюр 
считает величину 0.5 вт/см2 изл\чающей поверхности. С повышением 
интенсивности эффект угнетения заметно усиливался.
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Для установления выживаемости микроорганизмов вина, обрабо
танных при различной интенсивности (частота—20 кгщ толщина слоя- 
10 мм, продолжительность обработки—10 мин), также были проведены 
специальные исследования. Полученные данные показывают, что повы
шение интенсивности ультразвука приводит к значительному угнетению 
жизнедеятельности бактерий и дрожжей. Сильно сокращается число 
выживших дрожжей (S. ludwigii, S. vlni), уксуснокислых (Acetobac- 
ter aceti, штамм 3) и молочнокислых бактерий (Lactobacterium 
plantarum, штамм 8). При обработке диких дрожжей повышение ин
тенсивности озвучивания также приводит к уменьшению выживаемости 
клеток, но в меньшей мере, чем в случае винных дрожжей и бактерий 
Наиболее устойчивыми оказались дрожжи С. mycoderma (штамм П-5), 
далее Т. utilis /штамм 183/8) и Н. apiculata (штамм 12).

Экспозиция озвучивания микроорганизмов также влияет на бакте
рицидный эффект ультразвука. В этих опытах обработка жидких сред 
с бактериями и дрожжами проводилась (частота—20 кгц, интенсив
ность озвучивания—3.0—3,9 кв, толщина слоя—10 мм) с продолжитель 
ностью воздействия 10, 20 и 30 мин.

Полученные результаты показывают, что при 10-минутном воздей
ствии ультразвуком молочнокислых бактерий было около 350 колоний, 
уксуснокислых—226, а дрожжей—400, После 20-минутной экспозиции 
число колоний резко уменьшилось и составляло: молочнокислых бакте
рий—42, уксуснокислых—26, а дрожжей—138. Губительной была 30-ми
нутная экспозиция. При просмотре озвученных микробов под микроско
пом были обнаружены различные повреждения клеток. У молочнокис
лых бактерий наблюдалось удлинение клеток с 2—4 и до 15—20 и, 
встречались также раздробленные.

В варианте с уксуснокислыми бактериями не было характерных це
почек. Встречались разрозненные клетки увеличенного размера. Отдель
ные бактериальные клетки были разрушены. В ряде случаев сразу после 
озвучивания в протоплазме дрожжевых клеток наблюдалось появление 
зернистости. Бактерии были разбухшими и деформированными. Клеточ- 
։ая с генка отдельных дрожжей была повреждена, а некоторые клетки 
вовсе раздроблены на мелкие гранулы и осколки.

Таким ооразом, изменяя частоту ультразвуковых волн, мощность 
озвучивания и экспозицию воздействия, можно достичь разного уровня 
бактерицидного эффекта. Направленное воздействие на микроорганиз
мы вина хлыразвуком приводило к регуляции некоторых особен
ностей жизнедеятельности дрожжевых и бактериальных клеток. Изме
нением факторов воздействия достигнута некоторая морфологическая и 
физиологическая изменчивость изучаемых микроорганизмов.
Институт виноделия, виноградарства 

и плодоводства МСХ АрмССр Поступило 10.V 1973 г.
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ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԻՆՈՒ Ս’Ի’ւՐՈ0ՐԴԱՆԻԶ1րՆԵՐՒ 
ՎՐԱ

Ա մ փ n փ n ւ մ

Ուսումնասիրվել Ւ, ուլտրաձայնի ա զդեց ո ւթյո ,նր միկրոօրգանիզմների 

վրա, Դրա համար մ ի կ ր ո օ ր գ ան ի զ մն ե բ ր մշակվել են հատուկ սարքում 21 կհց 
Հաճախականությամբ և տարբեր հզորությամբ ու ժամանակով, Պաբզվեյ է, որ 
գինու շաքարասնկեբր և քաղախաթթվային ու կաթնաթթվային բ ա կ տ ե բ ի ան ե բ ր 
տարբեր ձևով են ազդվում ու ք տբա ձա յնի գ, Հաճախականության բարձրացման 
օ ա մ ան ա կ 21 կ > ց — ՅՕՕՕկՏց առաջանում են այնւզիսի ւդ ա (մ ւսնն ե բ , երբ 
հնարավոր Լ լինում կարգավորել բջիջների կենսունակության որոշ հատկու
թյուններ:

Ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի բ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր ցույց են տվել, ոբ ին տ են ս ի վ ո ւթ / ան դոզան 
3,1 կհց ավելի բաբձբացնելու դեւզքում մ ի կ բ ո օ բ գան ի զմն ե բ բ ոչնչանում են, 
Ոբոշ դեւզքում ստաղվում են ստուգիչի Համեմատությամբ ավելի մեծ բջիջներ։ 
Նկատվել են նաև ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական փ ո փ ո խ ո ւթ քունն ե ր սւյն 
միկրոօրգանիզմների մոտ, որոնք մշակվել են բաբձբ ին տ են ս ի վո ւ թ / ան սահ
մաններում տարբեր ժամանակներում մշակված շաքարասնկերր և բակտերիա
ներր միատեսակ չեն ազդվում ձա յն ա հ ա բ ո ւ մ ի ց,

//. լսսլիսով, ո ւ լ տ բ տ ձայն ի միջողուէ հնաբավոբ է կարգավորել գինու շա
քարասնկերի և բակտերիաների կեն ս ուն ա կութ յուն ր։
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КАНАМИЦИН И БИЦИЛЛИН-3 В ОРГАНИЗМЕ ПЧЕЛ, 
ИХ ЛИЧИНОК И В МЕДЕ

В настоящее время антибиотики широко применяются в борьбе с 
гнильцовыми заболеваниями пчел.

Однако известно, что при нерациональном и частом применении од
них и тех же антибиотиков могут возникнуть устойчивые формы микро
бов и болезнь не ликвидируется. Во избежание этого при антибиотико- 
терапии необходимо время от времени чередовать антибиотики, вклю
чая новые препараты.

Сравнительно новый антибиотик канамицин, ооладающни широким 
спектром антибактериального действия. Он угнетает развитие многих 
грамположительных, грамотрицательных и кислотоустойчивых микро
бов. в том числе устойчивых к др. антибиотикам, менее токсичен, чем 
близко стоящие к нему антибиотики стрептомицин, неомицин и моно- 
ми цин [1,2]. '

Насколько нам известно, канамицин еще не применялся в пчеловод
стве. Мы решили испытать этот антибиотик.

Предварительно нами определялась чувствительность возбудите
лен европейского гнильца пчел (В. pluton, Вас. alvei и Str. apis) к 

av а методом серийных разведений. Все три возбудителя оказа
лись чувствительными к нему, но в разной степени. Наиболее чувстви
тельным сказался В. pluton, минимальная подавляющая концентрация 
для него —0,58 ед/мл; для Вас. alvei и Str. apis—2,3 ед/мл.

Настоящая работа посвящена определению концентрации и про
должи тел ьност.ч сохранения канамицина и бициллина-3 в организме՛ 
пчел, их личинок и в меде.

Пчелиным семьям однократно скармливались канамицин и бициллин-3 из расчета 
500 тыс. ед на лигр сахарного сиропа. Спустя 0,5 часа, 1, 3, 6. 12, 24, 48, 72, 96 и 120 
iac вн\три\..ьевьп пчелы и пятидневные личинки исследовались на содержание ука
занных препаратов.

Концентрация анiябиотиков в организме пчел, личинок и в меде определялась ме
тодом диффузии в агар

Как видно из гаол. 1, уже через 0,5 час. в организме пчел выявляет
ся канамицин (1,3 ед/г), в то время как бициллин-3 появляется позже—
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Исследуемый 
объект

Сроки исследования, R час.

Таблица I
Концентрация и продолжительность сохранения канамицина и бициллина в пчелах, 

личинках и в меде после однократного применения их в дозе .500 тыс. ед/л

Канамицин, ед/г

5,0 
следы

10,0 ।
2,0 '

0

5,0
2.8

0,5
8,6

0,8
0,9

0,4 0,5
0,4 следы

следы 
следы

Пчелы
Личинки
Пчелы без желу

дочно-кишечно
го тракта

следы следы

следы следы следы следы0 0

Бициллин-3, ед/г
0
0

0
0

Пчелы
Личинки
Пчелы без желу- 

дочно-кишечно- 
го тракта

2,3 
следы

3.0
0,03

0,4
2.3

2.2

0
2,0

0,6

0
0

0

0
0

0

0
0

0

О — не обнаружено,------не исследовано.

спустя 3 часа, в максимальных количествах (3,0 ед/г). Далее его коли֊ 
чество уменьшается и через 24 час. не регистрируется вовсе.

Максимальные количества канамицина в организме пчел выявляют
ся через 6 час. (10,0 ед/г), в последующие часы его концентрация сни
жается, но в виде следов он сохраняется довольно продолжительное 
время—120 час.

В организме личинок в первые 3 час. канамицин обнаруживается в 
виде следов, а бициллин-3 появляется спустя 3 час. в незначительном 
количестве (0,03 ед/г). В последующие сроки количество канамицина 
постепенно увеличивается и через 24 час. достигает максимума 
(8,6 ед/г), далее оно резко падает, но в течение 120 час., как и в орга
низме пчел, препарат выявляется в виде следов.

Концентрация бициллина-3 в последующие часы, хотя и повышает
ся, но сохраняется непродолжительное время—свыше 24 час., но не 
более 48 час.

Таким образом, канамицин в организме пчел и личинок сохраняет
ся более 96 час., в бактериостатических концентрациях—48—78 час., а 
бициллин-3—12—24 час.

Нас интересовал также вопрос о степени всасывания этих антибио
тиков в организме пчел. С этой целью у группы пчел тех же опытных V семей удалялся пищеварительный тракт и в остальной части организма 
определялась концентрация препаратов.

Как видно (табл. 1), канамицин плохо всасывается в организме 
пчел, лишь через 3 часа было выявлено 2,5 ед/г препарата, в остальное 
время, до 48 час., он обнаруживался в виде следов и через 72 час. не 
регистрировался вовсе. •
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Бициллин-3, по сравнению с канамицином, выявлялся в больших 
количествах и сохранялся сравнительно дольше. Через 3 час. обнару
живается 2,9 ед/г, далее его количество уменьшается, но через 24 час. 
зсе еще выявляется 0,6 ед/г препарата.

Для выяснения динамики изменения концентрации канамицина и 
бициллина-3 и их накопления в организме пчел, личинок и в меде, а так
же продолжительности сохранения их в меде пчелиным семьям 5-крат
но скармливали канамицин из расчета 250 тыс. ед и бициллин-3 из рас
чета 500 тыс. ед на литр сахарного сиропа.

Концентрация этих антибиотиков в пчелах, личинках и в меде оп
ределялась через 24 час. после каждого очередного применения препа
ратов, а в меде через 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 месяцев после последнего скармли
вания при хранении его в комнатных условиях.

При первом скармливании личинки были 4-дневные, при втором — 
5-ти, третьем и четвертом—6-дневные, готовящиеся к окукливанию: 
ячейки .были закрыты, и личинки уже не кормились. При пятом 
скармливании они были 7-дневные—в стадии куколок.

Как в организме пчел, так и в организме личинок почти при всех 
скармливаниях выявлены значительные количества канамицина (табл. 
2), но накопления его не происходило.

Таблица 2 
Динамика изменения концентрации канамицина и бициллина-3 в организме пчел, 

личинок и в меде в ед/г после многократного применения их

Концентрация антибиотиков в ед/г по срокам скармливании

Исследуе
мый объект

пчелы 
личинки 
мед 2.3

следы следы

следы следы

следы 8,412,0 8,8 
1,0 I 7.6 2,71 0

64.8 20.040,068.0

4,8 
0
2,4 1,6 1.5

пчелы 
личинки 
мед 0,5 0.4 0.4 0,07

Бициллин-3 же в организме пчел ни в одном случае не был выяв
лен, а в личинках после третьего скармливания он уже не обнаружи
вался. Следовательно, к\ муляции бициллина-3 также не происходит.

Зарегистрированы высокие концентрации канамицина в меде при 
первых четырех скармливаниях (в среднем 48,2 ед/г), после пятого 
скармливания он резко снижается (до 2,4 ед/г). Далее в течение трех 
месяцев канамицин сохраняется почти на том же уровне (1,5—2,3 ед/г)> 
выявляясь затем в виде следов в течение 7 месяцев.
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Содержание бициллина-3 в меде намного ниже канамицина, в сред
нем при пяти скармливаниях выявлено 3,6 ед/г. В последующие 2 меся 
ца оно снижается до 1,5. Через 3 месяца регистрируется 0,5 ед/г, далее 
(через 6 месяцев) постепенно снижаясь до 0,07 ед/г.

Таким образом, нашими исследованиями установлено, что канами
цин в бактериостатических концентрациях сохраняется в организме 
пчел и личинок свыше 24—48 час., а бициллин-3—12—24 час.

Оба антибиотика переходят в мед и сохраняются в нем свыше 
6—7 месяцев.
Ереванский зооветеринарный 

институт Поступил ) 8.11 1973 г.

Գ. Ա. ՇԱՔԱՐՅԱՆ, Ս. Դ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ, Я- 1Г. ՀԱԿՈԲՅԱՆԿԱՆԱՄԻՑԻՆՐ, ՐԻՑԻԼԻՆ-Յ ՄԵՂՎԻ, ՆՐԱ ԹՐԹՈՒՐԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ԵՎ ՄԵՂՐԻ ՄԵՋԱ մ փ ո փ ո ւ մ
Ո ւսումնա սիրվե լ է կանամ իցինի և բիցիլին-3 կոնցենտրացիան և պ ա հ - 

պանման տ ևո ղո ւ թ յո ւն ր ինչպես մեղւէի ու նրա թրթուրի օր գան ի զմ ի, այնպես՛
էլ մեղրի մեջ: 

%
Ա (դ նպատակով մեղվի ընտանիքներին տրվել է շաքարաջուր, որն իր մեջ 

պարունակում էր վերոհ իշյալ անտիբիոտիկները (500 Հագ. ագգման միավոր 
մեկ լիտր շաքարաջրում ) ։ Որոշակի ժամկետներում մեղվի, նրա թրթուրի ե 
մեղրի մեջ որոշվել է կանամ իցինի և բիցիքին֊Յ կոնցենտրացիան ագարի 
մեջ անտիբիոտիկի դիֆուզման եղանակով։

Հետազոտություններից պարզվել է, որ կանամիցինի բ ա կտ ե ր ի ո ս տ ա տ ի կ 
կոնցենտրացիան մեղվի օրգանիզմում և նրա թրթուրում պահպանվում Ւ ավելի 
քան 24— 48 ժամէ\ իսկ բիցիէին֊Յ' 1%— 24 ժամ։

0 ան ամիցինը և բիցիէին֊Յ֊ը մ ե ղվի օրգանիզմից անցնում են մեղրի
մեջ և այնտեղ պահպանվում են աւէելի քան 6—7 ամ ի
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ИММУННЫХ ЛИМФОЦИТОВ В ПРОТИВО
ОПУХОЛЕВОМ ИММУНИТЕТЕ

В последние годы интенсивно разрабатывается вопрос о роли кле
точных факторов в противоопухолевом иммунитете [1, 4, 6, 9 и т. д.]. 
Ряд сообщении свидетельствует о наличии в организме при опухолевом 
росте иммунных лимфоцитов, оказывающих цитопатогенное действие 
на культивируемые опухолевые клетки [3, 8], синтезирующих фактор, 
который тормозит миграцию макрофагов [7] и т. д. Однако вопрос о ро
ли иммунных лимфоцитов в ответе организма на опухоль нельзя счи
тать окончательно выясненным.

В настоящей работе были поставлены следующие задачи: изучить 
процесс формирования ГЗТ (гиперчувствительности замедленного типа) 
прп иммунном ответе мышей линии СЗНА на гепатому XXI 1а; выяснить • * 
возможности переноса иммунитета к гепатоме ХХПа с помощью им
мунных лимфоцитов. »

Материал и методика. В опытах были использованы мыши линии СЗНА с приви
той гепатомой ХХПа. Формирование ГЗТ у животных с опухолями изучали с по
мощью модифицированной реакции торможения миграции макрофагов [51, кожно-ла- 
почной пробы [10] и метода цитопатогенного действия иммунных лимфоцитов на куль
тивируемые клетки-мишени [2]. Для изучения адоптивного (воспринятого) иммунитета 

к гепатоме ХХПа от мышей-опухоленосителей на ранней (на 9-ый день после привив
ки гепатомы) и поздней (на 14-ый день) стадиях роста опухоли брали селезеночные 
клетки и вводили внутрибрюшинно сингенным интактным мышам из расчета 107 кле
ток на животное. С целью проверки состояния противоопухолевой резистентности мы
шам-реципиентам спустя двое суток после введения селезеночных клеток прививали 
клетки гепатомы ХХПа в дозе 104. Проводили наблюдения за характером роста 
опухоли.

Результаты и обсуждение. Из данных опытов вытекает, что лимфо
циты мышей с выраженным ростом опухоли вызывают статистически 
достоверное торможение миграции макрофагов (Р<0,01). Результаты 
кожно-лапочной пробы у мышей с гепатомой ХХПа свидетельствуют о 
том, что через 24 часа после введения в подушечки лапок аллергена 
(водно-солевого экстракта гепатомы ХХПа в количестве 0,1 мл) на
блюдается выраженное утолщение лапок (0,240±0,015) по сравнению с 
исходными показателями (0,131 ±0,004). Разница в толщине подушечек 
лапок статистически достоверна (Р<0,01). Лимфоциты мышей-опухоле-
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носителей проявляли выраженное цитотоксическое действие на культи
вируемые клетки гепатомы ХХПа (цитотоксический индекс 0,49—0,53).

Гаким образом, с помощью реакции торможения миграции макро
фагов, кожно-лапочнои пробы и метода цитопатогенного действия им
мунных лимфоцитов на культивируемые клетки-мишени у мышей с рас- 
и щей гепатомой ХХПа выявляются иммунные лимфоциты, формирую
щие гиперчувствительность замедленного типа при ответе организма 
на опухоль.

Результаты изучения адоптивного иммунитета у мышей к гепатоме 
ХХПа приведены в таблице, из которой следует, что предварительная

Таблица
Результаты изучения адоптивного иммунитета у мышей к гепатоме ХХПа

Обработка мышеи 
реципиентов

Прививка 
опухолевых 

клеток

е

о

Ю4 клеток 
гепатомы 
ХХПа

10 млн клеток селезен
ки мышей с 9-дневным 
ростом геп. ХХПа

10 млн клеток селезен
ки мышей с 2-х недель
ным ростом гепатомы 
ХХПа

10

30

30 6

11

11

26

27

16 42

0

0

15

о

о

(до введения опухолевых клеток) обработка реципиентных мышей сен- ш и Vсноилизированными лимфоцитами от мышеи-опухоленосителеи приво
дит к торможению роста опухоли, выражающегося в увеличении сроков 
появления ее и средней продолжительности жизни животных. У опреде
ленной части животных был отмечен отрицательный результат приви
вок опухолевых клеток. Следует отметить, что подавление роста опухо
ли наблюдалось лишь при использовании сенсибилизированных лимфо
цитов, полученных от мышей-опухоленосителеи, находящихся на позд
ней стадии роста опухоли (после двух недель роста). При использова
нии сенсибилизированных лимфоцитов, полученных от мышеи на ран
ней стадии развития опухоли, торможения роста опухоли у реципиент
ных мышей не наблюдалось.

На основании проведенных исследований можно сделать заключе
ние о том, что в сингенной системе у мышей линии СЗНА при росте изо
логичной гепатомы ХХПа обнаруживаются иммунные лимфоциты

Внелогический журнал Армении, XXVII, № 1 '
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обусловливающие ГЗТ и обладающие способностью формировать адоп- *
тивный иммунитет к этой гепатоме у сингенных животных.
Институт экспериментально։։ биологии 

АН АрмССР,
Институт кардиологии и сердечной 

хирургии М3 АрмССР

Поступило 11.VI 1973 г.••

Կ. И. ւՈԽԼՍԻՍՅԱՆ, Վ. Ա. ՍՊՐՏՉՅԱՆ. 3m. К ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԻՄՈՒՆԻՏԵՏԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՄՈՒՆ 
ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ԴԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ

Ամփոփում

Գծափն Շ31՜1.-\ մկների մոտ կատարվել է 22 ա հեպատոմայի հանդեպ ի֊ 
մուն պատասխանի րն թ ացքում դանդաղեցված բնույթի բարձր զդա յո ղա կան ու- 
թքան և իմուն լիմ ֆո ց ի տն ե ր ի օգնությամբ իմունիտետի փոխանցման հնարավո֊ 
րության ուսումնասիրություն։ Մի շարք ի մ ո լն ո լո դի ա կ ան մեթոդների օգնու

թյամբ, 22ա հեպատոմայով պատվաստված մկների մոտ հայտնաբերվել են

իմուն լիմֆոցիտներ, որոնք բնորոշում են գանդաղեցված բնույթի բարձր 
զգա ւ ո դա կ ան ո ւթ յ ո ւն ր ուռուցքի հանդեպ' օ ր գան ի զմ ի պ ա տ ա ս խ ան ի րն թ ա ց ք ո ւմ: 

հայտնաբերված է իմուն լիմֆոցիտների րնկալվող իմունիտետ ձևավո
րելու ունակութ յունր' 22ա հեպատոմայի հանդեպ սինգենային մկների մոտ։ 

դանդա
ղեցնում են պատվաստվող Հեպատոմայի աճը սինգեն մկների մոտ։

լռուցքի գարգացման ամենաուշ շրյանու մ ստացված լիմֆոցիտներր
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.683

В. Е АВЕТИСЯН

К СРАВНЕНИЮ ВЫСОКОГОРНЫХ КРЕСТОЦВЕТНЫХ 
(СЕМ. BRASSICACEAE) КАВКАЗА И СРЕДНЕЙ АЗИИ

Семейство Brassicaceae как па Кавказе, так и в Средней Азии име
ет многочисленных представителей и является одним из важнейших 
компонентов флоры этих регионов. На Кавказе оно представлено 77 ро
дами и 325 видами, а в Средней Азии — 93 родами и 400 видами (чис
ленное выражение ориентировано главным образом на «Флору СССРд 
и его следует считать относительным, так как таксономический ранг за
висит от субъективной трактовки авторов и степени изученности отдель
ных групп).

В суровых условиях высокогорий крестоцветные занимают одно из 
основных мест в составе растительности и зачастую являются пионера
ми на самых крайних высотных рубежах расселения растений. Так, на 
Кавказе в высокогорьях произрастает 48 видов крестоцветных в соста
ве 17 родов, в Средней Азии — 95 видов в составе 36 родов, что соответ
ственно составляет 15 и 22% от общего числа видов и родов крестоцвет
ных на Кавказе и 24 и 39%—в Средней Азии.

Родовой эндемизм в высокогорьях обеих горных систем низкий. В 
Средней Азии два эндемичных рода — Iscandera и Sisymbriopsis, на 
Кавказе один — Pseudovesicaria. Анализ же видового эндемизма пока- 
зал, что для данного семейства условия высокогорья играют значитель
ную роль в видообразовании. И на Кавказе, и в Средней Азии больше 
половины произрастающих в высокогорьях видов являются эндемами: 
на Кавказе 54% (26 видов), в Средней Азии 60% (56 видов) Поэтому, 
несмотря на то, что общее число видов крестоцветных в высокогорьях 
Средней Азии вдвое больше, чем на Кавказе, интенсивность видообразо- и вательпых процессов можно считать равной, так как процент эндемич
ных видов почти одинаков.

Условия высокогорья Кавказа и Средней Азии имеют особенно 
важное значение в видообразовательных процессах для рода Draba. С 
Кавказа описано 9 эндемичных видов крупок, из Средней Азии—11. Не
маловажную роль высокогорья Кавказа играют также для родов Isatis 
(5 эндемичных видов), Erysimum и Ihlaspi (по 3 вида). Высокогорья 
Средней Азии являются основным центром развития родов Neuroloma 
и Leiospora: отсюда описан 21 эндемичный вид этих родов. 6 видов рода 
Erysimum также являются высокогорными эпдемами Средней Азии.
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Роды Chorispora, Stubendorffia, Torularia, имеющие своих 
представителен в высокогорьях Средней Азии, особенно Chorispora (4 
вида), на Кавказе приурочены к более низким поясам, и, наоборот, роды 
Isatis, Anchonium и Sobolevskia в Средней Азии не достигают боль
ших высот, тогда как на Кавказе они представлены на высокогорьях, 
особенно род Isatis (5 видов).

На Кавказе не произрастают следующие 24 рода крестоцветных, 
встречающиеся в высокогорьях Средней Азии: Athelanthera, Вгауа, Са- 
lymmathium, Christolea, Dilopliia, Eutrema, Hedlnia, Iskandera, Leiospo- 
ra, Megacarpea, Microsisymbrium, Neuroloma, Oreoblastus, Phaeonyc- 
hium, Prionotrichon, Sisymbriopsis. Sinelovskia, Sophiopsis, Stroganovia, 
Tauscheria, Tetracme, Taphrospermum, Trichochiton, Winkiera. Основ
ная масса их своим генезисом тяготеет к Средней и Центральной Азии, 
к Арктике, и лишь незначительная часть имеет переднеазиатские связи.

В средней Азии из кавказских родов высокогорных Brassicaceae 
не встречаются имеющие переднеазиатское происхождение Coluteo- 
carpus, Eunomia, Murbeckiella, Physoptychis и эндемичная Pseudovesi- 
caria.

Общими родами для высокогории Кавказа и Средней Азии являют
ся Aethionema, Arabis, Barbarea, Cardamine, Draba, Erysimum, Hespe- 
ris, Thlaspi, широко распространенные по всей Евразии, и Didy- 
mophysa, свойственная Средней и Передней Азии.

Институт ботаники
АН АрмССР ՛ Поступило 8.V 1973 г.

Վ. Ե. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ԿՈՎԿԱՍԻ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՍԻԱՅԻ РԱՐՉՐԼԵՄ-ՆԱՅԻՆ ԽԱՉԱԾԱՂԻԿՆԵՐԻ 
(BRASSICACEAE ՐՆՏ.) ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄԸ

Ամփոփում

Հողվածում նշվում կ Կովկասի և Մի?ք,ն Աս/,այՒ խաչածաղիկների րնտա. 
ՆՒքԻ րարձրաչեոնային ներկայացուցիչների ընդհանոէր բանակըւ ապա բեր. 
վո,մ են տվյալներ ցեղային և տեսակային կնղեմիղմի վերարերյալ, Թվարկ
վեմ են այնպիսի ցեղեր, որոնց րնորոշ են կովկասի բ արձրա լեռն ային ցոտի. 
ների .ամար, րայց բացակայում են Միջին Ասիայռմ, և ընդհակառակս. Թվարկ- 
վուս ես ցեղեր, ւանղիպող երկս, լեռնային սիստեմներում, և. վերջապես, հա֊ 
մեմատվամ է որոշ ցեղերի կ սյ է/մ ր ք
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.683

В. А. МАНАКЯН

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ 
АРМЕНИИ

Обработка гербарного материала прошлых лет и гербарных сборов 
1973 года позволила выявить для некоторых районов Армении (в ос
новном Амасийского, Кафанского и Ехегнадзорского) виды, ранее здесь 
не собиравшиеся. Среди них оказалось и два новых для флоры Армении 
вида — Ranunculus muricatus L. и Geastrum floriforme Vitt.

Delphinium crispulum Rupr. — Амасийский р-н, окр. с. Па- 
пакей, 2000 м над ур. м., 23.VII.69; г. Агбаба, северный макросклон, 
3000 м, 24.VII.69; собрали Э. Габриэлян, Н. Ханджян, Т. Попова, А. По
госян. Во «Флоре Армении» (т. I) приводится как D. linearilobum 
(Trautv.) N. Busch. Известен из 4-х пунктов Армении: окр. Степанава- 
на, басе. оз. Севан, с гор Арагац и Капуджих (№№ 100417—100419, 
ERE).

Delphinium cyphoplectrum Boiss.—Сисианский р-он, окр. с. Ша
ки, травянистые склоны близ водопада, 26.V 11.62, собрали Я. И. Мул- 
киджанян, В. Манакян, Э. Габриэлян (№№ 81400, 81410, ERE); Кафан- 
ский р-он, с. И. Анд, «гюней», левый берег р. Пав, 750 м, 18AI.60, со
брал М. Григорян (№ 100412, ERE). В гербарии Бот. ин-та АН АрмССР 
хранится один экземпляр (№ 20262, ERE) из ущ. р. Касах, сборы Щуки
ных. Для Зангезура приводится впервые. Известен из окр. Еревана, Ana
pa на и хМегри.

Delphinium ochroleucum Stev. — Амасийский р-он, окр. с. Та- 
пакей, 2000 м, 23.VI1.69 (100425, 100426, ERE); р. Ахурян, ущ. Чагин дара, 
23.VI1.69; собрали Э. Габриэлян, Н. Ханджян, Т. Попова, А. Погосян 
(№№ 100421, 100424, ERE). Гукасянский р-он, между сс. Гетик и Кефли, 
14.VII.57, собрали Я. И. Мулкпджанян, В. Аветисян (№№ 80454, ERE).

Nigella arvensis L.— Иджеванский р-он, у «Кривого моста», 11.VIL 
71, собрали Я. И. Мулкиджанян, В. Манакян (№ 100420, ERE); Кафан- 
ский р-он, между сс. Пирчеван и И. Анд. 1.VI.60, собрал М. Григорян, 
определила Р. Карапетян (№ 78716, ERE). Известен из Апарана, Ере
вана и Мегри.

Ranunculus baidarae Rupr. — Гугаркский р-он, окр. с. Гамзачиман, 
г. Чингйли юрд. 2100 м, 19.VI.68, собрал А. Погосян.

Ранее собирался в окр. Степанавана. В гербарии Бот. ин-та от
сутствует.
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Ranunculus brachvlobus Boiss. et Hohen. — Амасийский p он, 
г. Агбаба, северный макросклон, 3000 м, 24.VI 1.69, собрали. Э. Габриэ
лян, Н. Ханджян, Т. Попова, А. Погосян (№ 100416, 100423, ERE).

Ranunculus cicutarlus Schleclit. — Кафанский р-н, окр. сс. II. Анд, 
Пав, 18.V. 22.V1.59 (№№ 86487—86492), 27.VI.60 (№ 86485, 86486), 
собрал М. Григорян; с. Чакатен, урочище Чжгпори арт, прога
лины в дубовом лесу, 900 м, 10.V.67, собрал В. Манакян (№ 100413, 
ERE). Известен из окр. Еревана. Этот образец в гербарии БИН АН 
АрмССР не представлен.

Ranunculus merovensis Gross. — Амасийский р-он, г. Агбаба 
северный макросклон, 3000 м, 24.VI 1.69, собрали Э. Габриэлян, И. Хан
джян, Т. Попова, А. Погосян (№№ 100428, 100429, ERE).

Для северной Армении приводится впервые.
Ranunculus muricatus L. — Кафанский р-он, окр. с. Н. Анд, пла

тановая роща, около 750 м, 1.VI.60, собрал М. Григорян (№ 100303, 
ERE); Мегринский р-он, окр. с. Нювади, 7.V.53, собрали Ш. Асланян, 
Р. Карапетян (№ 100302, ERE).

Новый вид для флоры Армении. В I томе «Флоры Армении» приво
дится: «Возможно нахождение в Зангезуре на влажных местах, по 
краям канав и ручьев, в долинах рек в нижнем горном поясе».

Ranunculus oreophllus Bieb. Горисский р-он, г. Арамазд, урочи
ще Бзовчи дара, 11.VII.67, собрали Э. Габриэлян, Н. Агапова, 
П. Гамбарян; г. Арамазд. северные склоны, около 2700 м, 15.VII.67, со
брали А. Погосян, В. Манакян (№№ 100430—100432, ERE).

Из Зангезура не собирался, известен из северной Армении.
Ranunculus oxyspermus Bieb. — Кафанский р-он, с. Н. Анд, плата

новая роща около 750 м, 5.VI.60, собрал М. Григорян (№ 100434, ERE); 
окр. с. Мусаллам, 7А .58, собрали А. Еленевский, Т. Егорова, определил 
А. Еленевский (77977, ERE).

Ranunculus villosus DC. — Кафанский р-он, между с. Чакалтен и 
р. Джагаци гет, прогалина в дубово-грабовом лесу, около 900 м, 10.V. 
67, собрал В. Манакян (№ 100435—100437, ERE). В диссертации А. Еле- 
невского |2| приводится как R. constantinopolitanus var. persica, 
по сборам с. г. Хуступ, 9.V.58 (№ 77979, ERE).

Thalictrum sultanabadense Stepf. — Азизбековский р-он, окр- 
л. Азизбеков, левые склоны ущелья р. Арпа, можжевеловое редколесье, 
1400—1501 м, 19.IV.73, собрал В. Манакян; Ехегнадзорский р-он, окр. 
с. Арени, подножье г. Мец cap, 1100—1300 м, 9.IV.73, собрал В. Мана
кян (№№ 100438—100441, ERE). ’

Новый вид для Вайка и третье местонахождение для Армении. Ра
нее собирался из окр. Еревана и с г. Гохтансар (Союх).

Trollius patulus Salisb. Амасийский р-он, г. Агбаба, северный 
макросклон, у снежника, 3000 м,'24.VI 1.69, собрали Э. Габриэлян, 
И. Ханджян, Т. Попова, А. Погосян (№№ 100442—100444, ERE); Горис
ский р-он, северный отрог г. Арамазд, урочище Бзовчи дара, И.VI 1.67, 
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собрали Э. Габриэлян, П. Гамбарян, определил П. Гамбарян (№№ 
87521—87525, ERE); Кафанский р-он, г. Хуступ, 9.V.58, собрал А. Еле- 
иевский (№ 77964, ERE). Ранее собирался в окр. Степанавана и на Се
ванском перевале.

Lysimachia vulgaris L. — Гора Арагац, верховья Амбердского 
ущелья, на постоянно увлажненных скалах, 31.V1I.58, собрала Э. Га
бриэлян (№№ 100410, 100411, ERE). Ранее собирался из окр. с. Шаки 
Сисианского района.

Cheilantlies persica (Bory) Metten. — Ехегнадзорский р-он, окр. 
с. Малишка, трагакантники на склонах г. Хузэ, 1300—1900 м, 14.IV.73, 
собрал В. Манакян (№ 100408, ERE). В гербарии БИН АН АрмССР все
го 2 экземпляра из окр. Еревана.

Geastrum floriforme Vitt. — Азизбековский р-он. окр. с. Гергер 
ущелье Ванкидзор, дубово-можжевеловое редколесье, 2000—2100 м, 
20.IV.73, собрал В. Манакян, определила Д. Г. Мелик-Хачатрян 
(40104, ERE, микологический гербарий Бот. сада).

Новый вид для микофлоры Армении.

Институт ботаникиV
АН АрмССР Поступило 3.VH 1973 г. *

Վ. Ա. ՄԱՆԱԿՅԱՆ

ՖԼՈՐԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՈԻԹՑՈԻՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՐՈՇ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻՑ

Ա մ փ n ւ|ւ n ւ մ

Հոդվածում բերվում է բույսերի 17 տեսակների ցուցակ, որոնք Նոր են 
-.ապաստանի որոշ շրջանների համար (Հիմնականում 1Լմասիայի, Եղեդնաձորի 
և րԼա լի ան ի ) ։ Երկու տեսակ' Ranunculus muricatus L. ե Geastrum floriform
\ itt. նոր են Հա (աստանի ֆլորայի համար:
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КОМБИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Изучение общей комбинационной ценности сортообразцов яровой 
пшеницы коллекции ВИР мы начали в 1956 г. на Ленинаканской госу-

V Одарственной селекционной станции.
Первый этап нашего исследования заключался в испытании и изу

чении родительских сортов, полученных из ВИР, второй—в изучении 
простых гибридов, полученных методом топкросса.

Цель настоящей работы — изучение межсортовых гибридов яровой
пшеницы в сравнении с их родительскими формами по ряду важных хо
зяйственных и биологических показателей, а также выявление гетеро
зисных комбинаций, наиболее целесообразных в условиях горных и 
предгорных зон Армении.

Изучалось 95 сортообразцов яровой пшеницы различного географи
ческого происхождения: 46—из СССР и 49—из 14 стран мира (8—из Ки
тая, 7—Канады. 1—США, 4—Чехословакии, 3—Болгарии, 3—Венгрии, 
4 Югославии, 2—Румынии, 4—Португалии, 3—Австрии, 3—Уругвая, 
3—Африки и 1—из Испании).

Для испытания селектируемых сортов методом топкросса в каче-
стве тестера мы брали местные высокоурожайные сорта яровой пшени
цы Норкондик, Дельфи, Ленинаканская 216, обладающие высокой ком-
оинационной способностью и генетической выравненностью по этому 
признаку.

Критерием комбинационной ценности селектируемых форм, как по
казали многолетние наблюдения, может служить урожайность ро
дителей.

а иные опыта показали, что при высокой урожайности зерна обоих 
1 ^ди^с.ни тюл\ 1ались вьцоко\рожайные гибриды (тестер-сорт Норкон
дик дал। в этом случае на 0,3-— 5,9 ц/га больше зерна, чем лучший роди- 

хогда тестер сорт Норкондик скрещивали с среднеурожайными 
сортами, высокоурожайные гибпитит ммош, « '4 9 „/г_ 1 фиды имели урожаи зерна на 0,3—
1,2 ц/га больше, чем у лучшего родителя.
10 4 и 0 3 ?\С ?0РТОМ тестеР°м Дельфи получено соответственно 0,4— 
ПЯ-ЯО Д ’ ’ С соРтом‘тестеР°м Ленинаканская 216-0.3-10,8 инуга.



г
Рефераты 105

Это значит, что при скрещивании двух высокоурожайных сортов обе 
родительские формы проявляют высокие биологические показатели, и 
при этом получается большое число высокоурожайных гибридов.

Таблиц 2. Библиографий 9.

Ленинаканская 
государственная селекционная станция

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ

Поступило 17.IV 1973 г.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ ПРОТИВ 
СОРНЯКОВ ОЗП.МОП ПШЕНИЦЫ НА ОБЕССОЛЕННЫХ ПОЧВАХ

Освоение солонцов-солончаков Араратской равнины в настоящее 
время проводится путем применения химического мелиоранта и даль
нейшего промывания почвы. Исследования показали, что в Араратском 
районе после обессоливания постепенно появляются почти те же виды 
сорняков, которые встречаются на обыкновенных культурно-поливных 
почвах Араратской равнины. Особенно сильно здесь развивается трост
ник обыкновенный и причиняет огромный вред возделываемым куль
турам.

Цель исследования заключалась в установлении дозы, сроков при
менения гербицидов против видов сорняков озимой пшеницы.

В обессоленные почвы в июне 1969—1972 гг. вводили далапон в 
норме 42,5 кг/га, когда высота тростника достигла 0,6—1,0 м. Через 15 
дней погибли все виды сорняков, и до осени 1969—1972 гг. почва была 
1истой. Осенью, т. е. через 4—5 месяцев после применения далапона, 
почву вспахали и засеяли озимой пшеницей. Общая площадь, на кото
рой велись опыты в 1969—1972 гг., составляла 5 га.

Выяснилось, что в посевах пшеницы в фазе перед трубкованием, 
т. е. через 7 месяцев после посева и почти через год после применения 
далапона, число тростника обыкновенного было очень маленьким. В ва
рианте с далапоном число стеблей тростника составило: в 1970 г.— 1, 
19/1 г. 2, в контроле—соответственно 37 и 46. Другие однодольные— 
6,4 и 49.1, 14. Двудольные сорняки—соответственно 48, 11 и 87, 30.

Известно, что не меньше вреда причиняют и двудольные сорняки, 
коюрые появляются весной в посевах озимой пшеницы. Опытные поля 
1 ранней весны были засорены многочисленными сорняками (вьюнок, 
осот, марь белая, одуванчик и др.). Одно из полей в следующем году, в 
мае, было опрыснуто препаратом № 50 в норме 0,8 кг/га, который унич- 
гожил или сильно подавил однолетние и многолетние двудольные сор- 
.</1кп. Таким ооразом, комплексным применением далапона и препарата 

9 50 \далось очисчить посевы озимой пшеницы от всех видов сорняков.
Чс гырехлетние исследования привели к выводу, что на обессолен- 

ных почвах Арараккого района применением одного гербицида в посе- 
нах озимой пшеницы \пичюжить все виды сорняков невозможно, необ-
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ходимо применение двух гербицидов, т. е. проведение комплексного ме
роприятия.

На основе результатов производственного испытания рекоменду
ем: против тростника и других сорняков озимой пшеницы в июне приме
нять далапон, а в следующем году, в мае, т. е. почти через год после 
применения далапона — препарат № 50. _ •

Таблиц 4. Библиографий 7.
Армянский НИИ защиты растений

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ

Поступило 20. IX 1973 г.
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ВЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ ДОЗ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ НА 
ФУНКЦИЮ АПИКАЛЬНЫХ ДЕНДРИТОВ КОРЫ БОЛЬШИХ

ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

В статье приведены результаты исследования изменений функции 
апикальных дендритов пирамидных нейронов под воздействием боль
ших доз рентгеновских лучей (10 кр). Наши эксперименты показали, что 
изменения функции апикальных дендритов, возникшие под воздействи
ем рентгеновских лучей, выявляются в разгар заболевания (на 4-е сут
ки) и, постепенно усугубляясь, наиболее ярко выражаются в конечном 
периоде (на ,, 8, 9-е сутки) лучевой патологии, В этот период наблю
дается резкое понижение амплитуды ДП, но структура их до момента 
гибели существенно не нарушается. Структурные элементы ДП сохра
няются (спайки, положительная и отрицательная волны, вторая отри
цательная волна), хотя величина их уменьшается почти втрое.

Библиографий 38. Иллюстраций 3.
Сектор радиобиологии

М3 Аг«мССР Поступило И.VII 1973 г.

Полный текст статьи депонирован 
в ВИНИТИ
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Շա1արյան Դ. Ա., Դանիելյան II. Հակոբյան 9.. Մ. Կանամիցինր, րիցխին-3 մեղվի, 

նրա թրթուրի օրգանիզմի և մեղրի մեջ .... . . . .
11'ովսեսյան Կ. II., Մկրսւշյան Վ. Ա., Ալեքսանյան Յա. I*. Հակաուոուցրային իմունիտետի 

րնթացրում իմուն (իմֆոցիտների ղերի ուսումնասիրում ր . . . .
Ավետիսյան Վ. ե. Կովկասի և միջին Ասիայի բարձրալեռնային խաչածաղիկների 

( 6րԱՏՏ1ՇՅէ'€Ջ€ րնտ.յ համեմատումր
Մանակյան Վ. Ա. Ֆլռրիս տիկական նորություններ Հայաստանի որոշ շրջաններից

Ռեֆերատներ

2 111։Ող <| |ան *1*. Պ, Գարնանացան ցորենների կոմրինացիոն » ատկությունր
Ահարոնյան Ա. Հերրիցիղների հետևողական օգտագործում ր աշնանացան ցորենի 

մոլախոտերի գեմ աղազրկված հողերի վրա . . . • • • •
"Պււղոսյան է. Ռենտգենյան ճառագայթների մեծ գողաների ազդեցությունը գանգ

ուղեղի մեծ կիսագնդերի աւգիկալ դենդրիտների ֆունկցիայի վրա • • •
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