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СОРНО-ПОЛЕВАЯ РОЖЬ В ПОСЕВАХ ПШЕНИЦЫ

В колосьях пшеницы формируются измененные зерна, встречаемость которых у 
гибридных растении больше. Измененные зерна чаще имеют ржаноподобную форму. 
Такие семена при посеве дают пшеничные растения. Следовательно, формирование 
ржаноподобных семян не является следствием глубоких наследственных изменений, а 
носит тератологический характер.

В 'настоящей -статье представляются некоторые данные и соображе
ния о засоренности посевов пшеницы сорно-полевой рожью, причиняю
щей значительный вред сельскому хозяйству. Этот сорняк вызывал, есте
ственно, тревогу у земледельца. Эта тревога передавалась многим уче
ньем—<ботанй1ка<м, растениевода-м, генетнка.м, селекционерам, семеново
дам и другим -специалистам, проявляющим интерес к насущным запро
сам сельскохозяйственного производства. Нм и обязаны мы за накоп
ленные сведения относительно географической распространенности иО ._ Vпроисхождения сорно-полевой .и культурной ржи.

О ржи -и сорно-полевой ржи обстоятельные данные приведены Де
кандолем [10, -стр. 338]. Он отмечает, что рожь -находит благоприятные 
условия в Азии -и -в Восточной Европе.

Дарвин [1, соч. т. 4, стр. 344] подтверждает данные Декандоля. 
Вавилов [-2, тр. в 5-и том., т. I, стр. 241], разрабатывая теорию цент
ров происхождения культурных растений, указывает, что Афгани
стан, Иран, Закавказье, Малая Азия, Туркестан являются центром бо
танического разнообразия ржи, произрастающей здесь, главным обра
зом, как сор но--полевое растение, прежде всего -в посевах озимой пшени
цы [7, т. 5, ст-р. 55, 119].

Следует отметить, что -невозможно отделить вопрос о засоренности 
посевов сор но-полевой рожью от состояния земледелия. Большая рас
пространенность этого сорняка в посевах пшеницы -и др. культур отра
жает, с одной стороны, отсталость полеводства, с другой стороны—спо
собность этого растения с успехом произрастать в условиях низких тем
ператур севера, в -высокогорных зонах юга, а также, как указы-вает 
Прянишников [14], в малоплодородных почвах. Высокая выносливость 
ржи и сорно-полевой ржи известна. Еще -не так давно горное земледе
лие Армянской ССР (1700—2200 |.м над ур. м.) возделывало в качестве 
озимой культуры только рожь, до тех пор, пока не появились озимые 
сорта пшеницы с длинны-м периодом яровизации, т. е. с высокой зимо
стойкостью (Украинка—44 дня, Кармир слфаат, Ал тиагач более 50 
дней). С внедрением этих и других пшениц здесь рожь постепенно вы-
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шла из производства как толевая культура, но осталась со.рно-полевая 
рожь—как сорняк. ч

Жаковсмий [11, стр. 150] отмечает, что в горных районах Кавказа 
( Средней Азии посевы (пшеницы засорены с орн о-полевой рожью. Це

лый ряд данных приводит также Менабде [12, стр. 133—134].
Горная зональная граница .встречаемости .сори о-п ол евой ржи зави

сит от географической широты; .на горных высотах юга эта граница 
выше, а севера—ниже. На северных .склонах горных высот граница 
произрастания ржи ниже, на южных выше. ,Н. И. Вавилов указы
вает. что сорно-полевая рожь доходит до 3050 »м над ур. м., например, в- 
Таджикистане.

Исследователи обращают особое внимание на постоянно развиваю
щееся многообразие растений. Выясняются и будут выясняться. но.вые 
явления в процессе эволюции растений и, сколько 'бы .ни выявляли оо- 
таники, растениеводы новых (видов, разновидностей, типов и форм, все 
равно—'перед ними всегда откроются новые горизонты. Так, например, 
сам И. 11. Вавилов рассматривает в своих исследованиях новое звено в 
эволюции культурной ржи [4, соч., т. 111, стр. 468—473]. Эту же пробле
му разбирает в своей работе—«Новая раса ржи»— Гросгейм [9, 
т-р. по прикл. бот., ген. ։и сел., т. XIII, стр. 470—471]. Синская [15] опи
сывает найденную Н. И. Вавиловым «Ди г о ри некую рожь» (8еса1е сН£- 
Ьопсшп), имеющую высоту растений 30—45 см в условиях дикого 
произрастания и 50—80 ом . при возделывании. Такая высота растений 
представляет несомненный интерес для селекции низкостебельных ржа
но-пшеничных гибридов, нужных как мост для перехода к -способам 
с л ожн о й ги брид и з а ци < и.

Гандилян [7] отмечает большую зональную .амплитуду рас
пространенности сорно-полевой ржи в •Ар.м1янс.кой ССР—700—2200 м 
над ур. м., рассматривая ее изменчивость, исходя из закономерностей, 
выдвинутых Н. И. Вавиловым.

На засоренность посевов пшеницы сорно-полевой рожью обратил 
внимание также Якубцинер [17]. По его данным в Нагорном Карабахе 
этот сорняк в посевах пшеницы составляет 15—84%.

Интересна степень засоренности посевов пшеницы в Армянской 
ССР. В связи с этим мы провели наблюдения в ряде (районов, в посевах 
различных сортов. Полученные данные приведены в таблице.

Таблица
Сорно-полевая рожь в посевах различных сортов пшеницы в АрмССР

Район Селение Год Название пшеницы
Степень за
раженности , 

°/ / о

Степанаван 
Калинино 
Азизбеков 
Марту ни 
Шамшадин 
Сисиан

Вардаблур 
Шахназар 
Г ндеваз 
Геташен 
Норашен 
Сисиан

1962
1962
1962
1962
1962
1963

Армянка (Тг. ас51. V. 1егги£1пеит) 
Армянка (Тг. ае81. V. Теггц£1пеип1) 
Спитакаат (Тг. ае$(. V. угаесит) 
Украинка (Тг. ае$1. V. егуШгозрегтит) 
Алтиагач (Тг. аез!. V. 1 ег г н % 1 и ей т) 
Алтнагач (Тг. ае$1. V. (еггс^пеит)

43
20
41

5.
33.

единичные
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Из «представленной таблицы видно, что сорно-полевая рожь доволь
но сильно распространена во многих «районах Армянской ССР. причем 
.в посевах различных сортов пшеницы. *

Приведенные данные о р а сир остр а ценности сорно-полевой ржи по- 
акзывают обоснованность тревоги у земледельцев. Это вызывало трево
гу также у ученых, проявляющих интерес к запросам сельского хозяйства 
Нет сомнения, что борьба против этого сорняка сохраняет свою акту
альность до сих пор; и по сей день в «семеноводческих и др. посевах 
пшеницы произ-водится прополка сорнЪ-полевой ржи, однако это не при
водит, обычно, к общему положи тельному результату.

Для успешной борьбы против 'Сорно-полевой ржи .имело большое 
значение выяснение ее происхождения, эволюции, путей распростране
ния. Как оыло 'сказано выше, земледелец был убежден в том, что источ
ником сор но-полевой ржи з посевах пшеницы является прежде всего 
сама пшеница, будто бы перерождающаяся в рожь. Некоторые из уче
ных разделяли точку зрения земледельца. Между тем о происхождении 
сорно-полевой ржи «имелись хорошо обосноза«нные данные.

Выше мы упомянули, что Декандоль [10], считает родиной культур
ных растений географические районы, где произрастают также их дикие 
формы. По его мнению, родиной сор но-«полевой ржи является Азия и 
Восточная Европа. Таким образом, он совершенно естественно не свя
зывал происхождение ржи с пшеницей. Дарвин [1, соч., т. IV, стр. 244] 
пр1ин«имает эти данные, исходя из положений об эволюции, «изменчивости, 
под влиянием культуры, условий возделывания и отбора.

Н. И. Вавилов при объяснени«и происхождения ржи исходит из за
кономерностей, установленных нм в связи с теорией центров происхож
дения культурных растений. О«н говорит: Secale вечный спутник пшени
цы [сон., т. 1, стр. 244]. Она представлена здесь (з Афганистане), в 
своем оча«ге «происхождения, большим разнообразием, всей гаммой пе
реходов от диких к культурным. Пшеница (мягкая, компактная) пере
двигалась в соседние районы, а также из низнны в горы. В этом пере
движении участвовали наиболее выносливые, неломкие пипы сорно-по
левой ржи. В более влажных и суровых условиях севера, а также в гор
ных высотах до 2300—2500 ,м над ур. м. озимая рожь вытесняла пшени
цу, часто становясь самостоятельной культурой. Сорная .дикая рожь 
становилась культурной [4, соч. в 5-и т., т. III, стр. 464, 7, т. \ , стр. 114]

Из приведенных данных видно, что видовое и разнови-дностное мно
гообразию является «результатом такого же многообразия среды, на 
которые организм .реагирует по своему генетическому потенциалу. 
Данное разнообразие наблюдается также у сорно-полевой ржи, меняю
щейся и формирующей новые типы, прежде всего по морфолог ичетким 
приз«на«кЗ'М, например, по окраске <п форме колосьев. П«ри этом никто не 
набл'юдал преэрашения пшеницы в рожь.

Более определенное указание мы находим у Жуковского [II, стр. 
150]. Он при объяснении происхождения сорно-полевой 'ржи развивает 
положение, по которому какон-либо дикий многолетни11 вид ржи пли 
гибридное потомство двух диких видов «ржи с участием однолетнею ш-
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кого обусловливают 1появление оарно-полевой ржи; он отмечает также 
значение мутационных процессов. Отсюда ясно, что не оставляется ни
какого места для другой родственной связи, кроме гибридизации и му
тации. - 4 ՝ .-,ч

Несколько иначе подходил к .вопросу о сорло-полевой ржи Туманян 
[16, избр. тр., стр. 219 246]. Он допускал (возможность морфологичес
кой переделки растений ® природные условиях, особенно при .воздей
ствии на них в процессе .их онтогенеза комплексом условий внешней 
среды. Он уделял много внимания. вопросу о происхождении сорно- 
полевой ржи, будучи склонным думать, что пшеница может .переродить
ся в .рожь. Но несмотря на дтп тельные (последовал и я в этом .направле
нии он ограничился описанием ценоза пшеницы и сори о-полевой ржи, 
лингвистически ми, экологическими, морфологическими данными, под
черкивая наличие гомологического ряда между пшеницей и сари о-поле
вой рожью. * >

Все .приведенные данные внесли .много ценного л понимание сорно- 
долевой ржи. Вопрос о происхождении этого сорняка был ясен, однако
почему-то ряд многоопытных растениеводов счел «возможным вернуться 
к «нему. ' *

В истории растениеводства был .период, когтз наука должна была 
взяться за решение целого ряда задач, порой преимущественно практи
ческих. ' 5ЙИд

В связи с этим исследовались целостные -организмы в аспекте 
управления их -ростом /и развитием, выяснились пути переделки их при
роды, создания новых сортов и др.

Известно, что Н. И. Вавилов решительно поддержал селекцию, -с 
огромной силой способствовал ее формированию как науки: «Селекция 
как наука начинает широко формироваться .тишь в последнее время». 
Он ’призывал, и сам .стремился, к созданию «-аильной селекционной те
ории» [7, соч., т. V, стр. 307—308]. Тем самым он не только обосновал 
селекцию как самостоятельную ветвь науки, но .и поднял ее авторитет, 
обеспечив прилив новых сил .в эту область.

Ои решительно поддержал также -яровизацию как достижение рас
тениеводческой науки в СССР.

Все упомянутые выше задачи и задания, как было отмечено выше, 
решались .в ’свете разработки теории переделки природы растений .и 
установления путей управления ими. Эта проблема—основная в биоло
гической науке. В настоящее .время, когда начало успешно развиваться 
молекулярное на!П1ра1Влен1ие в ’биологии, проблема управления однокле
точными .и многоклеточными организмами ставится на более .высоком 
уровне; возникли новые пути изменения целостных организмов путем 
изменения 'клеток—.половых «и вегетативных (тканевая культура), ис
пользуя факторы .химического и физического воздействия, арсенал ко
торых беспрерывно усиливается.

Однако в истории биологии был период, когда .возникли по.в'седнс.в- 
ные задачи, выдвигаемые сельским хозяйством. В числе их фигурирова
ла также и задача борьбы против сор ио-полевой рж.и. Отметим, что 
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этот «опрос был ясен: рожь от ржи, а не от превращения пшеницы в 
рожь. Все это было обосновано научны.ми изысканиями еще давно 
[13, А. Мюнтцинг, стр. 19]. Не вызывало сомнения и то, что борьба про
тив сорно-толевой ржи являлась, да и сейчас является, задачей агро
технической, семеноводческой, и она должна вестись и ведется именно в 
этих направлениях.

Однако по каким-то соображениям было найдено нужньпм прове
рить наличие или отсутствие превращения пшеницы в рожь. Было ясно, 
что научные изыскания ,в те дни были ориентированы ошибочно. без 
учета результатов, полученных наукой в этой области.

На основ а-нии отмеченной (неправильной ориентировки начались 
сборы (материала, собирались енолы ги пучки колосьев пшеницы в посе
вах с большой зараженностью сорно-полевой рожью, проводились био- 
морфолотичеокие анализы, (наблюдения над ростом и развитием расте
ний (М. М. Якубцинер, В. Н. Громочевский, А. П. Иванов, В. К Кара
петян л др.).

По данным М. М. Якубцине.ра [17], среди зерен, полученных в ре
зультате анализа 13850 колосьев, взятых в посевах с зараженностью 
15—70%, ою-наружено 4 зерна, похожих на рожь. У 9000 колосьев, 
взятых в посевах пшеницы с зараженностью »в пределах 28—84%, вы
явлено 1 зерно и, .наконец, в результате анализа 74500 колосьев, собран
ных в посевах Степанакертского района Нагорного Карабаха.—8 зерен 
Некоторое количество «семян, похожих на рожь, было найдено такж. 
друпими .исследовател«ями. упомянутыми выше. Таким образом, несмот
ря на очень (большой колосовой .материал, подвергнутый анализу, было 
выявлено -сравнительно незначительное количество искомых зерен. 
Однако все это было бездоказательно, и нельзя было (иметь таких дока
зательств в результате использования в данном случае положения 
том, что подобные «превращения необратимы.

Было ясно, что при примененном способе сбора материала созда
вались широкие возможности механического попадания семян ржи в 
пучки (И снопы пшеницы. Нужен был тщательно (продуманный опыт.

Такой опыт был организован нами в Шамшадинском районе, в кол
хозе селения Норашен. Он проводился параллельно с опытами на 
Центральной биологической базе АН Армянской ССР (Наирииский 
район). Опыт в Норашене был заложен .та земельном участке в 300 кв. 
метров.

Весь участок был огорожен и перекрыт металлической сеткой. 
Внутри сетки были устроены прядки: их длина 5 м, ширина I м, по кра
ям прядок были устроены цементированные бордюры высотой в 20 см. 
Воя вегетационная сетка была окружена цементированной стенкой— 
основанием высотой .в 40 см. Эта стенка и бордюры вокруг грядок яв
лялись одновременно зашитой от заноса -водой разных семян. Почва 
в грядках глубиной в 50 см подвергалась термической дезинсекции 
элект1р.ическим током, с доведаннсм 1 в почве то 90—95°С (этот метод 
был разработан на Нор а шенском опо»рном пункте инженером-конструк
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тором А. Ж. .Ага-манукяном)*.  При .использованной I -семена всех куль
турных и։ .сорных растений .в «отмеченном слое .почвы теряли всхожесть.

• Этот метод в дальнейшем был доработан в Ереванском политехническом инсти- 
' исгр\и|>оваи удобный аклара., чрезвычайно нужный для парникового и теп

личного (грунтового и гидропонного) хозяйства (Автореф. канд. дисс. 1974 г„ Киев).

В опыте были использованы следующие пшеницы: 1. Алтиагач — 
(Тг. аезНсиш саг. Тегги^шепт, местная репродукция), 2. Армянка — 
(Тг. аезИсшп саг. ferгuginueпl, репродукция из Степанавана), 3. Безо
стая 1 — (Тг. аезНсшп саг. 1и(е8сепз, элитные семена из Краснодар
ского с. х. института), 4. Украинка — (Тг. аезНсит саг. егу1Нго5регтит, 
элитные семена .из Мироновской селекц. станции). Часть семян яро
визировалась; брались семена разной спелости (начиная от 5-и днев
ного возраста до полной зрелости; определенная часть семян подвер-

Рлс. 1а. Опыт I 187. Колос из № 187, Тг. ае$1. V. гпШигит зерна из 
представленного колоса, одно из них (сверху) по форме—рожь. Справа— 

5еса1е сегеа!е, колос и зерна из него.
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галась рентгенова учеши ю (5 к>р. и Ю кр.); посев производился в раз- 
иые сроки—принятые по агротехнике и измененные. Таким образом, 
был использован .кохпплекс разных условий среды для воздействия на 
семема, ка<к это представлял Туманян [16].

Опыт проводился в 1963—1968 -гг.
Для .выяснения .результатов подвергалось анализу ежегодно 10_ 12

гыся'ч колосьев (в среднем). За все годы опыта было тщательно про
смотрено 60—72 тысячи колосьев.

Было установлено следующее: под воздействием упомянутого выше 
комплекса условии у Безостой I появились колосья эритросперм у мй 
что, кстати, .наблюдается также :в ооычных посевах, очевидно, под.влия
нием новых географических факторов. У сортов Алтиагач и Армянка 
появились белоколосые типы, у Ал т.и а-пач а, Армянки и Украинки об
раз։ увились белозерные формы, у сорта Украинка возникли спельтоид- 
ные типы, наблюдаемые также при гибридизации разных пшениц и др.

Однако самые {внимательные поиски не привели к выявлению ржа- 
ноподобных зерен, что объясняется условиями опыта.

Рис. 16. Зерна из колоса Тг. аез1 V. тШигит, приведенного ла рис. 1а. 
(опыт: 1967 г., 1—187, № 187). Справа—зерно по форме—рожь.

Как было оказано, -исследователи, включившиеся -в изучение воп
роса о Сорио-полевой ржи, полагали, что mimm найдены семена ржи в 
колосьях пшеницы, результаты же, полученные нами з описанном выше 
опыте, привели к полному отрицанию этого.

Выше были приведены данные та.кже о там, что под воздействием 
новых географических условий, у типов, форм, разновидностей и «сортов 
растений, возникают морфологические изменения. Последние происхо
дят особенно явно под влиянием комплекса факторов воздействия. 
Можно было предполо։жить, что семена также должны проявлять опре
деленные морфологические изменения, хотя они гораздо меньше реа
гируют на измененные условная. Мы предположили, что гибридизация
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может оказаться особенно эффективной -в этом отношении, .ввиду того, 
что этот способ воздействия затрагивает воспроизводительную клетку.

В связи »с этим, мы сочли .необходимым последовать гибридные 
растения, их изменчивость в гибридном потомстве. Можно было 
ожидать, что, наряду с разными морфологи чески мп изменениями у ра<с- 
генпй, появятся изменения также у зерен. II, как (выяснилось, у гибрид- 
ны\ пшениц .иногда появляются морфологически измененные зерна, в 
числе которых и ՝ржа неподобные. Это достаточно четко видно на пред
ставленных зтесь рис. Га, 16, 2, 3, 4 и 5.

Рис. 2. Зерна из колоса Тг. аезТ V. а1Ы(1ит, справа—зерно по форме—рожь 
(опыт: 1967, 1 — 102, № 52).

Рис. 3. Зерна из колоса Тг. зев!. V. егуНпозрегтит, справа—зерно по фор
ме—рожь (опыт: 1967, 1—536, № 409).

X слови я, при которых .подвергались анализу (колосья гибридов, 
следующие: в опытных посевах рожь 'отсутствовала, уборка производи-
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Рис. 4. Зерна из колоса Гг. ае$1 V. 1и1е5сеп8, справа—зерно по форме рожь 
(опыт: 1967, 1—77, № 53).

Рис. 5. Зерна из колоса Тг. аеьС V. а1ЬогиЬгит, справа—зерно по форме-- 
рожь (опыт:. 1967, 1—8, № 4).

лась по делянкам опыта, из цветков каждого колоса вынимались зерна 
и устанавливалась их форма.

На рис. 1а оправа показаны колос ржи—8еса1е сегеа!е и зерна, извле
ченные из него. Слева показан .колос гибридной пшеницы—Тг. аезНхит 
уаг. пвИигит и зерна из него; одно зерно (сверху) имеет форму ржи 
Рис. Ьб является повторением р.ис. Ьа, с показом зерен обычной формы 
и ржи. На рис. 2, 3, 4 и 5 показаны только зерна, без колосьев, с ука
занием опытных делянок.

Приведенные нами фавтичеокие данные подтверждают, что упомя
нутые выше растениеводы, вероятно, также наладили в колосьях пшени
цы зерна, сходные с зерном ржи. Следовательно, морфологическое и 
разное другое «изменение зерен, в том числе *и  появление ржаноподоб- 
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пых, может произойти <не только у гибридов, но ш у обычных пшенищ, 
хотя у первых гораздо чаще.

Однако выяснилось, что обнаруженные нами зерна не имеют связи 
с рожью, они являются тератами .пшеницы, на чем -мы остановимся в 
следующем нашем сообщении. ’Растениеводы же, макааш-ие R колосьях 
пшеницы перерожденные .в рожь зерна, допускали ошибку.

Лаборатория индуцированного 
мутагенеза растений АН АрмССР, 
Институт земледелия МСХ АрмССР Поступило 30.VHI 1974 г.

Վ. Հ. Դ11ԻԼՔ* ԱՆՑԱՆ. Գ. Z. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ. Վ. Ա. ԱՎԱԳՑԱՆԴԱՇՏԱԱՈԼԱ1սՈՏԱՅԻՆ ԱՇՈՐԱՆ ՏՈՐՈՆԻ ՑԱՆ4?ՆԵ( Ի ՄԱ մ փ ո փ ո I մ
Երկար ժամանակ գոյություն է ունեցել և նույնիսկ գիտ ու թյան մ եջ

թափանցել այն տեսակետը, թե ցորենն աշորա ո րր և խանդա֊
րել է պա յբարի գործին: 1935—1955 թթ. այդ հ ար g ր կ ր կ ին բարձրացվեց և 
գիտությանը առաջադրանք տրվեց' ցորենի հասկերում որոնել ա շորա յի 
Հատիկներ: If ի շարք փորձառու բուսաբուծներ զննելով ցորենի հար լուր հա֊ 
դարավոր հասկեր, գտան չնշին քանակությամբ աշորանման հատիկներ, 
բ՚սյց նրանց սիստեմատիկական պ ա տ կ անե լի ո լթ յ ո ւն ր շպարդեցին:

Շամշադինի շրջանի Նորաշեն գյուղի կոյտ 
՛Լած փ ո րձահ են ա կե տ ում մեր գրա՛ծ մի փորձիդ

f ե и ո լթ յո ւ1նո ւմ \կւս զմ ակերս/ ֊ 
ստացած ցորենի մի քանի

տասնյակ հազար հասկերում աշորայի ոչ մի հատիկ չգտանք: Ենթ ա դրվում
էր, որ ցորենի հատ իկր, ինշս/ես օրգանիզմի մասերը, կարող է են֊
թարկվել (թեև շատ հազվադեպ) ձևաբանական փոփոխությունների ՀիՐքի՜ 
գացման դե պքում: Այգ ենթ ա դր ո լթյ ո ւն ր հ ա ս տ ա.տվե ց ։ Հի բրիդա յի\ն ցորենի 

• ասկերում գտնվեցին ձևափոխված տատիկներ, որոնք նման էին աշորա[ի(նկ. 
!ձ, /□, 2, 3, 4, օ)։ Հավանաբար նման տատիկներ գտել են նաև Հիշյալ բուսա- 
բուծներր և հանգել սխալ եզրակացության:

1/եր գտած հատիկները ցանել ենք և ստացել ցորեն: Ուրեմն, մեր, ինշ-

ներ)
բո I и ա բ ո է ծն ե րի գտած Հա տի կն երր ձև աբ ան ա կ ան 
են:

մներ

Л ИТЕРАТУРД

1 Дарвин Ч. Изменения домашних животных и культурных растений, соч., т. 4, 1951.
2. Вавилов Н. И. и Букинич Д. Д. Земледельческий Афганистан, соч. в 5-и томах, 

т. I, 1959.
3. Вавилов Н. И. О происхождении культурной ржи, соч. в 5-и томах, том 111, 1962.
4. Вавилов И. И. Новое звено в эволюции культурной ржи. соч. в 5-и томах, т. III, 

1962.
। Вавилов Н. И. Полевые культуры Юго-Востока, соч. в 5-и томах, т. II. 1960.

6. Вавилов Н. И. Законы естественного иммунитета растений к инфекционным забо
леваниям, соч. в 5-и томах, т. IV, 1964.



Сорно-полевая рожь в посевах пшеницы 13

7. Вавилов II. И. Основные задачи советской селекции растений и пути их осуществле
ния, соч. в 5-и томах, т. 5, 1965.

8 Гандилян П. А. Мат-лы по генофонду колосовых культур и их дикорастущие 
сородичи в АрмССР, тр. Грузинской СХИ, т. 73, 1967.

9. Гросгейм А. А. Новая раса ржи. Тр. по прикл. бот., ген. и сел., т. 13, вып. 2, 1921
10. Декандоль А. Мес го нахождение возделываемых растений, 1885.
ц Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи. 1964.
12. Менабде В. Л. Пшеницы Грузии, 1968.
13. Мюнтцинг А. Генетика, 1967.
14. Прянишников Д. И. Частное земледелие, 1914.
15. Синская Е. II. Дигорская рожь. Сб. поев. 70-летлю со дня рождения 1111 Ва

вилова, 1960.
16. Туманян М Г. Проблема происхождения сорной ржи, избр. труды, 1957.
17. Якубцинер М. М. Мат-лы к вопросу о нахождении зерен ржи в колосьях пше

ницы. Агробиология, № 1, 1952.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏ։1Ի1>5ՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
академия наук армянской сср. БиологичЕскии журнал Армении 
՜՜ ՜ ՜ т. X XV П, № 11. 1974

УДК 631.589
Г. С. ДАВТЯН. М А. БАБАХАНЯН

О ПРОИЗВОДСТВЕ ПАСЛЕНА ДОЛЬЧАТОГО В АРМЕНИИ 
В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКИ

Впервые в Армении испытана и доказана возможность производства лекарствен
ного сырья и семян паслена дольчатого. Продуктивность растений, в частности ио вы
ходу соласодина, в условиях открытом гидропоники оказалась в 7 раз выше, чем из 
контрольном почвенном участке.

Наряду с 1интеноив1ным развитием п ро из воде тв а синтетических ле
чебных препаратов все большее распространение находят медикаменты 
растительного происхождения, которые ib настоящее время составляют 
около 30% всех лечебных препаратов на мировом рынке. Многие физио
логически активные вещества, извлекаемые из растительного сырья, 
являются незаменимыми компонента ми, полупродуктом и исходным 
сырьем для изготовления или синтеза ряда ценных лекарственных 
средств, у которых нежелательные побочные явления отсутствуют или 
выражены слабее, чем у чисто синтетических препаратов.

В настоящее время возникла большая потребность в специфическом 
растительном сырье, содержащем гликоалкалоиды—вещества стероид
ной природы (кортикостероиды), являющиеся исходными при синтезе 
гормональных препаратов. Для этой цеди введено .в культуру растение 
из семейства пасленовых—паслен дольчатый (Solarium laciniatum Ait, 
родина Австралия и Новая Зеландия), который культивируется ,в .неко
торых районах Советского Союза. Выращивают паслен для получения 
соласодина—вещества, входящего в состав глико алкалоидов и по сво
ей структуре близкого к кортизону. В 1957 г. в нашей стране получена 
первая промышленная партия соласодина, который служит исходным 
продуктом для синтеза гормональных препаратов—.кортизона, гидро
кортизона, прогестерона, преднизона, преднизолона и их различных 
производных высокоэффективных препаратов, применяемых в современ
ной медицине для лечения нарушений белкового обмена, ревматизма, 
полиартрита, лейкозов, рака грудной и предстательных желез, бронхи
альной астмы, воспалительных процессов, некоторых кожных, глазных 
и др уги х з абол ев ани й [1 —10].

У читывал перспективность этой культуры для медицинской про
мышленности, а также его филогенетическую приспособленность к жар
кому климату субтропических и тропических районов, мы решили впер
вые в Араратской равнине Армянской ССР испытать продуктивность 
его в условиях как открытой гидроопники, так и на почве.

Начиная с 1970 года мы проводили сравнительные исследования 
по следующей программе: рекогносцировочные опыты для установле-
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пня возможности выращивания паслена дольчатого -в почвеино-клима
тических условиях Араратской равнины и в регулируемых условиях от
крытой гидропоники. При возделывании этой новой для Армении куль
туры на почвенном контрольном участке мы руководствовались методи
ческими указаниями ВИЛР [И].

При гидропоническом методе производства после .первого разведы
вательного -н положительного опыта исследовала следующие вопросы: 
выбор оптимального наполнителя, желательная частота подачи пита
тельного раствора, способ возделывания, оптимальная густота стебле- 
стоянии, сроки уборки урожая, борьба <с вредителями .паслена в усло
виях гидропоники, производство рассады .паслена дольчатого в усло
виях г>идро»пю1ники 1И др.

Было выяснено, что .паслен ‘прекрасно растет на субстрате, твер
дым, сыпучим ■наполнителем .которого являются -вулкаиичс/кий шлак 
или смесь вулканического шлака .и гравия с частицами 3—20 м.м.

Частота подачи раствора после высадки рассады—2 раза в сутки, 
затем 1—2 раза и только <в знойные (месяцы (тюль-август) 3 раза. 
Паслен можно выращивать и посевом семян, и рассадой. Обычно при 
возделывании растений на .семена эффективен рассадный способ, на ве
гетативное сырье—способ посева.

Оптимальной густотой при возделывании на сы.рье оказалось раз
мещение ‘растений в среднем по 10, а при ‘возделывании на семена—по 
4 на 1 кв. м.

В условиях открытой гидропоники надземную, вегетативную массу 
на .сырье убирают 4 -раза; скашивая верхнюю часть растения высотой 
20—25 ам в I декаде .июля, I декаде августа, во II декаде сентября и -в 
III декаде октября. Для получения семян плоды по мере их созревания 
убирают 4—5 раз то ярусам; то 11 «и III декаде сентября, во II декаде 
октября, в конце П-й декады -ноября. Пятую уборку, в зависимости от 
погодных условий, ։мо1Ж|Но производить до первых чисел декабря.

Опыты показали эффективность выращивания рассады паслена из 
семян я условиях гидропоники. На основании этих опытоз мы состави
ли временные технологические указания по производству паслена доль
чатого в условиях открытой гидропоники. В соответствии с этими ука
заниями изучали характер интенсивности фотосинтеза и накопления 
биомассы, вынос питательных элементов, накопление физиологически 
активных веществ, оптические свойства листьев, анатомическое строе
ние органов растения -и др.

В табл. 1 П|ринодятся некоторые данные, характеризующие высокую 
продуктивность паслена дольчатого в условиях открытой гидропоники.

Средние данные исследований за 4 года наказывают, что паслен 
дольчатый в условиях Араратской равнины даже на контрольном поч
венном участке дает достаточно высокий урожаи с большим содержа
нием действующих веществ.

Вероятно, тут-имеет место благоприятное .влияние юстаточно дли
тельного вегета1Ц|ионного периода (7—8 месяцев), жаркого, с\ х-ого, дли-
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Таблица I
Сравнительная продуктивность паслена дольчатого 

(средние данные опытов 1970—1973 гг.)

Показатели
На конт
рол ьно!1 

почве
Без 

почвы
На почве, по 

литера гурпым 
данным

Высота растении, см
Объем куста (диаметр}, см
Число веток на 1 растение, пгт.
Длина ветки, см
Длина листа, см
Ширина листа, см
Свежий вес 1 растения, кг
Урожаи зеленой массы, кг на 1 кв. м
То же воздушно-сухой массы, кг на 1 кв. м
Содержание соласоднна на сухое веще

ство в сырье, */0
Выход соласодина, г с 1 кв. м
Вес семян с 1 растения, г
Урожай семян с 1 кв. м, г
Вес 1000 семян, г
Всхожесть семян, 0 0

105
87
44
87
19
11
0,8
1,3
0,3

25
62

1,6
2,8

205
145
62

146
34
20
4,8

12,7
1,5

1,7
21,3

193
644

2,4
99,5

200 -250

12—37
4 ֊26

2 ֊3 
0,3-0,6

1,2-1,3
2,0-6,5

7-59
15-118

1.5-2,2 
52-100

тельного лета с (пониженной относительной влажностью воздуха (25— 
55%), с преобладанием ясных .дней, с высокой И|Нтенои>в.нос.тыо осве
щенности, большой разницей между дневной и ночной температурой и 
др. Эти природные условия делают возможным полевое производство 
паслена дольчатого в Армении <на орошаемых почвах Араратской рав
нины. Однако его продуктивность возрастает при возделывании в усло
виях открытой гидропоники, где удается обеспечить регулируемое 
усиленное питание растений, их идеальное снабжение водой и .аэрацию 
корнеобитаемого субстрата. При этом выход юоласодина увеличивается 
более чем в 7 раз, а семенная продукция возрастает почти в 10 раз, се
мена хорошо выполненные, несколько крупнее, чище, без .примесей се
мян других растений и имеют высокую .всхожесть; растения из них по
лучаются крупные, разветвленные, .с крупными листьями и плодами,, 
которые содержат основную часть соласодина.

Гидропоническое производство зеленой массы паслена дольчатого
на используемых в сельском хозяйстве землях Араратской равнины 
может оказаться весьма эффективной отраслью медицинской промыш
ленности в Армении.

Однако эту проблему можно рассматривать и -в другом аспекте. В 
настоящее время плантации паслена расширяются в Казахской ССР. 
планируется занять ими тысячи гектаров. Но уже встретились серьез
ные затруднения: в Казахстане получается скудный урожай семян, ко
торые неполностью вызревают, имеют очень низкую всхожесть. Большая 
задача медицинской промышленности то созданию отечественной сырь
евой базы упирается в проблему воспроизводств.а семян паслена. Наши 
\ спешные опыты позволяют высказать идею: следует наладить произ
водство семян в Армении (методом открытой •-гидропоники -и снабжать 
ими Казахскую ССР. По ориентиров очным расчетам 1 гектар гидропо-
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никума в Армении может обеспечить семена-ми страховые посевы пасле- 
,на в Казахстане на площади 500—1000 гектаров.

Таким образом, выявлена новая географическая зона для производ
ства лекарственного сырья паслена дольчатого—Араратская раонина. 
природные условия (которой обеспечивают бурное развитие, высокую- 
продукта впюсть и эначи тельное накопление физиологически активных, 
веществ у этого ценного лекарственного растения.

Впервые разработан новый высокоэффективный способ открыто! > 
гидропонического произ1водства паслена дольчатого для получения 
больших урожаев как лекарственного сырья, гак и высококачественных 
семян.
Институт агрохимических проблем 

и гидропоники АН АрмССР Поступило 17. VII 1974 г.

Դ. II. ԴԱՎԹՅԱՆ, Մ. Ա. ԲԱԲԱԽԱՆՅԱՆ

ՊՃԵՂԱՎՈՐ ՄՈՐՄԻ ԲԱՑՕԹՅԱ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ա մ՝ փ ո ւ|ւ ո ւ մ

Ներկայումս բժշկության մեջ խոշոր կիրարությոոն ունեն հորմոնալ ծա֊
դում ունեցող պրեպարատներ կորտիզոնր, հիդրոկորտիզոնը, պրոգեստե- 
րոնր, պրեդնիզոնր և այդ չարքին պա տ կանող այլ «՜ կ ո ր տ ի կ ո ս տ ե ր ո ի դն ե ըը > , 
որոնք օդտազործվում են ռևմ ա տփ զմ ի, պոլիարտրիտի, բրոնխիալ աստամայի, 
բորբոքային ընթացքների, մաշկային հիվանդությունների, արյան լեյկոզի մի
քանի ձևերի և այլ հիվանդությունների բուժման համար։

Նշված պրեպարատների ստացման համար անհրաժեշտ ~>ումք է ՝>անդի֊ 
սանում ա դլի կոն սոլասողինը, որը ստ ա ցվում է պճեղավոր մորմի վերգետնյա

մասի վերամշակումից։
Լեյդ կուլտուրան առաջին անգամ Հայաստան ենք բերել մենք և փորձար

կել ենք նրա մշակույթր բացօթյա ~,իդըո<պոնիկական և Տողային պայմաննե
րում: Հետազոտվել է նրա հի դըոպ ոնիկա կան արտադրության տեխնոլոգիան 
և կատարվել են հ ո ղ֊ հ ի դր ո պ ոն ի կ ա տարբերակների ֆի զի ո լո դո - ա գր ո քի մ ի ա - 

կան համեմատական հետազոտությունները։
Պարզվել է, որ պճեղավոր մորմի բացօթյա հ ի դր ո պ ոն իկ ա կան արտա

դրությունը գերազանցում է հողային մշակույթին Հ ս ո լա ս ո դին ի >> ելանքով 
3—10 անգամ, իսկ սերմերի արտադրությամբ' 5—10 և ավելի անգամ։

Ելնելով վերոհիշյալ ց ո ։ց անիշներ\ի ց առաջարկում ենք պճեղավոր մորմի 
մշակույթի նոր աշխարհագրական վայր և առավել էֆեկտիվ արտադրություն,, 

ոացօթյա հ ի դր ո պոն ի կա կան եղանակուԼ։
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УДК 061.75

К. Ю. КОСТРЮКОВА

ОБ ОДНОМ ОТКРЫТИИ С. Г. НАВА111ИНА

Советские ученые высоко чтут корифея отечественной и мировой 
цигоэмбриолюпической науки С. Г. Накатина. О его творческой дея
тельности писали 'много и прежде всего его ученики: Левитский [6], 
Финн [18—20], Холодный [21], Транковакий [17], Кострюкова [2—5], 
Навашин [9, 10]. В 1973 году в Москве в честь 75-летия открытия двой
ного оплодотворения, открытия, inpiHHeciuero С. Г. Навашину мировую 
славу, был организован всесоюзный симпозиум.

Несмотря на широкую 1изученность трудов С. Г. Нава шип а и даль
нейшее развитие его идей советскими ботаниками, одно его замечатель
ное наблюдение ускользнуло от внимания ученых и до последнего вре
мени никем не было отмечено.

Б поеледине десятилетия дополнительные хромосомы вызывают 
все больший интерес цитологов. Им уделено серьезное внимание в та
ком 1ка.питальном труде, как «Аглаю хромосом цветковых растении» 
Дарлингтона и Уайли [25, 26]. Для кариологической .характеристики 
видов растений авторы разработали особую форму, (включающую ука
зания на р֊хромосомы .в случае присутствия их у данного вида. Авторы 
атласа придают важное значение отклонениям от нормального числа 
хромосом. Поэтому во втором издании атласа было сокращено около 
половины больших родов с наибольшим постоянством числа хромосом. 
В оставшихся родах были выпущены названия ряда видов с одним и 
тем же -числом хромосом. Однако были сохранены виды, у которых 
встречаются отклонения от нормального набора, в том числе наличие 
дополнительных хромосом. Авторы полагают, что в наше время извест
на лишь часть имеющегося в природе богатства вариации числа хромо
сом, «многое же в этой области предстоит еще открыть [26].

В СССР .в большом труде «Хромосомные числа цветковых расте
ний» [22] также приведены все известные авторам данные о наличии 
дополни тел ьных хром ocoim .

О дополнительных хромосомах речь идет и в некоторых учебниках 
[8] и оол'иднык обобщающих трудаьх [23].

В связи с интересом к этим своеобразным элементам клеточного 
ядра и большим накопленным материалом новые данные об истории их 
открытия заслуживают (внимания.

Открытие дополнительных хромосом связывают с именем японско
го ученого К у вад а [I], который в 1911 г. обнаружил «лишнюю» хромо
сому и гаплоидном наборе кукурузы. Правильность наблюдений Кузада
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после небольших )диск\сс.ий .была признана [28] ;и подтверждена на 
других объектах [7, 27].

Но еше до Кувада С. Г. На вашим, исследуя деление генеративной 
клетки в пыльцевой трубке Lilium martagon, описал одну «лишнюю» 
хромосому в экваториальной пластинке этой лилии.

Работа, в которой изображена эквивалентная пластинка с «лиш
ней» тринадцатой хромосомой, опубликована на русском («Запиоим 
Киевского Общества естествоиспытателей, 1911, т. 21,-вып. 4; отдельный 
оттиск, 1910) и немецком языка»* (Юбилейный сборник, посвященный 
М. Трейбу, в Annales du Jardin botanigue de Buetenzorg, 1910). Эта ра
бота «Подробности об образовании мужских половых ядер у Lilium 
martagon» широко известна у нас м за рубежом. Рисунки из этого ис
следования, как классический пример высокого мастерства, приводятся 
мнопи-мн авторами.

На рис. 14 этой работы изображена метафаза деления генеративной 
клетки лилии мартагон с 13, а нс с 12 хромосомами, свойственными 
гаплоидному набору лилии. В пояснении к рисунку -сказано: «Эквато
риальная пластинка с одной лишней хромосомой». В тексте С. Г. Нава- 
шин пишет: «Экваториальная (пластинка устанавливается в большин
стве случаев полностью единообразно... Большей частью удается без 
особого труда счесть хромосомы по их .свободнььм концом (рис. 15) и 
установить ожидаемое для половых .клеток лилии число 12. Однако, 
хоть и в редких случаях, это все-таки подлежит исключению, например, 
в случае, изображенном на рис. 12, где, по всей видимости, имеется 
налицо одна лишняя .хромосома» [11, стр. 262, 269].

Открытие дополнительной хромосомы на таком, много раз иссле
дованном учеными и ставшим классическим объекте, как лилия мирта- 
гон было неожиданным.

Наличие 13 хромосом вместо 12 нормальных было не только неожи
данным. Признание этого факта требовало преодоления теоретической 
преграды: новые данные находились в противоречии с важным обоб- 
щением прошлого .столетия, признанным общебиологическим законом— 
законом видового постоянства числа хромосом.

Несмотря на все эти трудности, С. Г. Нава-шин четко описывает от
крытое им явление. Он убежден.в достоверности обнаруженного им .ново- 
I • факта, у него нет и тени сомнения. Он знает, что наблюдает явление 
таким, каким оно встречается в природе.

С. Г. Навашн-н не дает объяснения своему наблюдению, он только 
описывает и изображает то, что видел -на препарате. И в дальнейшем, 
насколько мне известно, он никогда не возвращался к этому открытию. 
Такое отношение .к новому, необычному, что он видел .в своем исследо
вании, не .было свойственно ученому. В. В. Финн, его старший ученик и 
сотрудник, сообщает [18], что Сергей Гаврилович рассказывал ему, как 
он «ломал голову», чтобы понять картины двойного оплодотворения на 
своих препаратах, пока не нашел им объяснения.



Об одном открытии С. Г. Навашина

Другое открытое лм явление ։р а зли-ч-ного поведения спер мм ев в двой
ном оплодотворении, не объясненное в первом сообщении | 11], занима
ло ученого всю его жизнь. Он не раз возвращался к этому открытию в 
поисках его истолкова.ния [12, 14]. II только в последнем в своей жизни, 
докладе, в 1929 г., он 'приводит удовлетворяющее его объяснение. Эти 
данные появились в печати уже после смерти ученого [16].

В случае же открытия дополнительной хромосомы у лилии С. Г. 
На1ваши.н не делает попыток его истолкования. Он обращает внимание 
на 'редкость этого явления. Возможно, что причина такой сдержанности 
заключается именно в этом. На таком фундаменте, может быть, он не хо
тел 'строить свои объяснения.

Открытие С. Г. Папашиным «лишней» хромосомы у лилии мартагон 
осталось 'незамеченным вплоть до последнего .времени [5]. Приоритет 
открытия дополнительных хромосом до сих пор приписывают Кувада. 
Более того, хотя у ряда лилий 'были обнаружены дополнительные хро
мосомы [24, 29, 30], наличие их у лилии мартагин исключалось. Лишь в 
1950 г. появилось сообщение об обнаружении дополнительных хромосом 
у лилии мартагон испанским ученым Фернандесом. Имя Ферна.лдееа. 
как автора открытия дополнительных хромосом у лилии /мартагон. во
шло в атлас хромосом Дарлингтона и Уайли [25, 26] .и в большой труд 
советских авторов «Хромосомные числа цветковых -растений» [22].

Приведенное свидетельствует о богатстве научного наследия С. Г. 
Навашина, в котором более чем через 40 лет после смерти ученого мож
но найти еще не отмеченные наукой стороны.
г. Воронеж Поступило 25. VI 1974 г.

’։. Յո». ԿՈՍՏՐՅՈԻԿՈՎԱ

и. դ. նավաշինի սի հայտնադործոիայան սասին

Ա մ փ ո փ ս I մ

էրա ցուցի շ քրոմոսոմների հ ա յան սպո ր ծ ո լթ յուն ր կապված է ճապոնա
կան ցիանական Աուվադայի անվան > ե ւո ։ Սակայն բանից պարզվում է, որ 
Լրացուցիչ բրոմոսոմր, մինշ Սուվա դան է նկարագրել Հ Ս. Գ. Նավաշինը 
Ս1։սրո 111Ո ր է Ո ք^օււ ֊/ր փոշեխողովակում դեներատիվ բջջի բաժանումը >ետա- 
ղ Ո տ հ I ի Ա •
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Э. О. САРДАРЯН

О СВЯЗИ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПИГМЕНТОВ 
И СИНТЕЗА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ А/ОТОВАСТЕР СНРООСОССПМ

Установлено, что повышение концентрации поваренной соли в среде Эшби способ
ствует усилению процесса образования пигмента у испытуемых штаммов Ахо1оЬас1ег 
с1п оососсит. Такой же эффект оказывают и некоторые углеводы. Наблюдается прямая 
корреляция между активацией пигментации культуры и увеличением капс\ юобра юва- 
ния клеток в связи с повышением концентрации Х'аС1 в среде Эшби. С усилением пиг
ментации штаммов азотобактера уменьшается количество фенольных соединении. По 
своей природе и пигменты, и фенолы, видимо, относятся к одной и той же группе 
веществ.

Известно, 'что повышенные концентрации солен (хлоридов, сульфа
тов и др.) влияют на жизнедеятельность азотобактера. Об лтноше ։ п 
этой •бактери.н к различным дозировкам поваренной соли приводятся 
данные R работах (многих исследователей [1,5, 10, 16—18]. которые 
выявили, главным -образом, влияние \аС1 на .рост, развитие и азатфик- 
сирующую активность азотобактера. Неизученным является вопрос о 
воздействии поваренной соли разных концентраций на синтез физиоло
гически активных (веществ.

В наших ранних опытах, проводимых с применением бумажной и 
тонкослойной хроматографии из множества штаммов Аг. сйгоососсит 
методом экстракции были обнаружены вещества, обладающие ингиби
торным (действием на колеоптили» пшеницы, химическая природа кото
рых аналогична фенольнььм соединен и я-м. Нами наблюдалось также 
изменение синтеза этих <веществ в связи с уровнем образования пиг
ментов. С этой точки зрения представ»!нет определенный интерес выяс
нение (влияния различных концентраций поваренной соли на спосоо- 
ность п»нгментообразован'пя азотобактера и синтез физиологически 
активных веществ.

Вое виды азотобактера при выращивании на искусственных пита
тельных средах образуют (пигменты, цвет .и свойства которых не одина
ковы. По своей химической (Природе они относятся к группе меланинов 
[21—22]. Образование пигментов зависит от таких факторов, (как усло
вия питания, состав компонентов среды, способ инкубации, стадии раз
вития клеток, .интенсивность роста и т. д. [10, 13, 16 20, 23].

Целью настоящей работы явилось получение различных по интен
сивности .пппментаиий из штаммов азотобактера с изучением морфоло
гически активных соединений фенольной природы в связи со опосоо- 
ностью к пигм ея тообр а зованию.
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.Материал и методика. Опыты проводились со штаммами Аг. сИгососсит 40. II, 28, 
63, 65, 56, полученными из музейных культур ВИНН с/х микробиологии.

В агаризованпую среду Эшби вносилась поваренная соль в концентрациях 0,2— 
4.0% из расчета на литр. Для посева штаммов готовились водные суспензии из кося
ков трехсуточной культуры. В каждую чашку Негри вносилось по 3 капли суспензии. 
Повторность опыта—шестикратная.

После пятисуточной инкубации штаммов азотобактера при 26е проводились наблю- 
дения м<>р(|х)лого-культ\ральных признаков по вариантам.

Результаты и обсуждение. Опыт показал, что при выращивании 
азотобактера на среде Эшби -с различны ни концентрациями ЫаС1 ин
тенсивность пигментообразовани-я у всех .иопытуемых штаммов усили
вается. Образующиеся пигменты (имеют оттенки от слабовато-серого до 
т е м.н о-к о р 11 ч н е вог о.

У штаммов азотобактера, инкубированных при концентрации 0,2 
(обычная среда Эшби —(контроль) <и 0.5% в пятисуточном возрасте, про
цесс пигментооб разавания протекает медленно. С повышением кон
центрации поваренной соли до 1,5—3.0% .наблюдается бурное пигменто- 
образованне.

Дальнейшая инкубация штаммов азотобактера приводит к интен
сивному -высыханию культуры в вариантах с высокими .концентралия
ми МаС1.

Следует отметить, что уровень слизеобразо-ва-ния и накопление 
биомассы у штаммов азотобактера во всех опытных вариантах почти 
одинаковы, за исключением (варианта при наличии ?\тёьС1 с 3,5—4,0%. 
Эти концентрации угнетающе действуют на рост азотобактера. По-ви- 
димаму, они являются предельными для (нормального развития куль
туры. / ՝■՛' ;

Из литературных данных известно, что капе уле-образование у Аг. 
. в стадии старения культуры и, как предполагает 

Федоров [13], слизистая капсула играет защитную роль в процессе 
развития клеток азотобактера. О мел я некий [8] считает, что размеры 
капсул сильно колеблются в зависимости от состава минеральных со
леи з среде, условии питания, -стадий развития клеток, роста культуры 
и т. д.

Млкроскопические наблюдения образования капсул у штаммов 
клеток азотобактера проводились методом «негативной окраски» жид
кой тушью. При этом орались только штаммы с конце и гр ат ней пова
ренной соли 0,2 (обычная среда Эшби— (контроль), 1,5 и 3,0%. Харак
тер интенсивности образования капсул Аг. сНгоососсит, шт. 56 отражен 
на рисунке.

Процесс капсулообразова-иия усиливается в условиях повышенной 
концентрации поваренной соли в среде Эшби. Как видно из рис., мак
симальная интенсивность капсулообразования в пятнеуточном возрасте 
культуры наблюдается при концентрации МаО 3,0%.

Результаты лабораторных опытов показали, что инкубация азото
бактера на среде Эшби с различными кон центр ациями МаС1 оказывает 

одинаковое влияние на капсулообразевание клеток и пигментацию



О связи процессов образования пигментов и синтеза активных веществ

а

б

в
Рис. Интенсивность капсулообразования Azotobactei chroococcuni. uii. ob, 
выращенной на среде Эшби при разных концентрациях поваренной <о.ш.

А. Концентрация NaCI—0,2%, Б. Концентрация NaCI I. ՝
В. Концентрация NaCI—3,0%.
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культуры. При этом повышенные концентрации его положительно дей
ствуют на .вышеуказанные ороцессы. Следовательно, можно полагать, 
что существует определенная положительная корреляция -между интен
сивностью процесса образования капсул клеток и пигментацией культу
ры у штаммов азотобактера.

Интересно было также наблюдать эту закономерность при разви
тии культуры Аг. сйгоососсит на среде Эшби -с различными։ источника
ми углеводного питания. . ’

Псточни-кам.и углеводного -пита ни я азотобактера, по многочислен- 
пым данным, могут служить самые разнообразные органические соеди
нения: сахара, спирты, органические кислоты. Влияние источников угле
вода на морфолого-культуральные и (физиологические свойства азото
бактера, показано в работах многих исследователей [2, 5, 9, 11, 12].

В агаризованную среду вносились моносахариды (глюкоза, галактоза), дисахариды 
(сахароза, мальтоза, лактоза), полисахариды (крахмал), трехатомный спирт (глице
рин), шестиатом ный спирт (маннит). Все источники углевода вносились из расчета 
20 г на литр среды. Повторность опыта—шестикратная, экспозиция инкубации—пяти
суточная.

Наблюдения над культу рал ьньим.и признаками показали, что п:иг- 
ментообразовательный процесс протекает медленно при наличии в сре
зе галактозы, лактозы, сахарозы, глюкозы и крахмала. При наличии 
глицерина и маннита происходит интенсивное капсул ообразо-вание.

Микроскоп»ческие исследования клеток штаммов азотобактера 
еще раз по (твердили наши предположения, что существует-положитель
ная прямая корреляция между процессом протекания пигментации и 
интенсивностью .капсулообразован’ия клеток азотобактера.

Следующим этапом нашей работы явилось изучение синтеза физио
логически активных веществ фенольной природы, продуцируемых 
штаммами Аг. сйгоососсит в связи с изменением пронесса .протекания 
пм г мен то образования. Однако получение различных по интенсивности 
пигментирующих форм у штаммов азотобактера при помощи -изменения 
компонентов питательной среды (источники углевода, минеральные 
соли), казалось неправильным, та-к как эти соединения .могли бы непо
средственно влиять на механизм синтеза физиологически активных ве
ществ фенольного характера. Поэтому .мы ’попытались .получить раз
личные по интенсивности пигментирующие формы штаммов азотобак
тера с помощью изменения факторов внешних условий.

Известно, что интенсивность пипментообр азов алия ускоряется в 
за.висимости от объема питательной среды [8]. Учитывая это, инкуба
ция штаммов азотобактера проводилась следующим образом:

а) на жидкой среде Эшби (30 мл) в колбах—при такисх условиях 
процесс пигментации культуры протекает в очень замедленном темпе;

о) на твердой питательной среде Эшби (30 мл) в каждую чашку 
Петри (толстый слой пластинки)—пигментация развивается нормально;

в) на среде Эшби—агар 15 мл в .каждую чашку Петри (тонкий 
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слои пластинки)—процесс образования пигмента наступает очень 
быстро.

Таким образом, были получены отличающиеся поинтенсивнвсти пиг- 
ментообразования штаммы (полное отсутствие пигмента, начинающаяся 
стадия пи г м е и т апиии и клетки, находящиеся ։в завершенной статин пиг
ментации).

Результаты морфологических исследований аналогичны данным 
в ы I и еопи-са։йн ы х оп ы тов.

После пяти суточной инкубации штаммов азотобактера при 26 
выращенная сырая биомасса (10—что варианту) экстрагировалась под
кислением (pH 2) анетоиом.

Имеются данные, что пигмент, образующийся азотобактером, не
растворим в воде, спирте, эфире, хлороформе, ацетоне, сероуглероде и 
переходит в растворы при подщелачивании среды [15]. Исходя из этого, 
биомассы штаммов азотобактера вторично экстрагировали ацетоном 
при рН8, в результате чего получили две фракции ацетонового экс
тракта, которые подвергались б иох им и четком у исследованию. Пос ь 
вьппар Иван и я оставшиеся вещества растворяли в 3 мл спирте, ыя рас
творения пигментов использовался подщелоченный спирт.

Разделение сложных смесей веществ проводилось методом тонко
слойной хроматографии на целлюлозе в системе растворителей п-бута- 
нол—уксусная кислота—вода (4:1:5). На хроматографическую пластин
ку наносилось по 0,02 <мл спиртового элюата.

Для определения химической природы обнаруженных при УФ осве
щении веществ применялись качественные специфические цветные ре
акции, известные в литературе при идентификации фенольных соедине
ний 3, 4, 6, 14. О количестве обнаруженных соединений судили по ин
тенсивности окрашивания (таблица).

Т а б л и ц а
Интенсивность окрашивания веществ при идентификации

Варианты о и ы г а

Выращенный на жидкой 
среде Эшби. Пигмента

ция отсутствуетЖ V*

Выращенный на среде 
Эшби-агар (толстый 

слой пластинки). П։н - 
менгания в начальной 

стадии

Выращенный на среде Эшби- 
агар (тонкий слои пластинки). 
Пигментация находи гея в за

вершенной стадии

R! свечение 
при уф

и нтепсив-
иость окра
шивания

свечение 
при уф

интенсив
ность окра
шивания

свечение 
при уф

интенсив
ность окра
шивания

0,85 погло
щение

0,80 погло
щение

0,85 слаб՛ 
голубое

следы

0,00 нет
0,00՛

слабо 
желтое

0,00 желтое

11римечание ; 4-4-4֊ максимальная интенсивность окрашивания вещества.
4֊ минимальная интенсивность окрашивания вещества.
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Выясннлось, что союди пени я фенольной (Природы на хроматограм-
мах расположены в R!=0,80-0,85, тогда как липменты .остаются «а 
старте. Цветные реакции в обоих случаях одинаковые, отличаются толь
ко .по ,₽Т.

Таной м образом, из .полученных результатов можно гцршши к выво
ду, что при усиленно процесса пи1г։ме։нтоо.О'раз<ова«Н'И1Я уменьшаются ко
личество фенольных соединений, расположен ныл՜ 1?1 0,80- 0,85. Это дает 
основание .полагать, что существует обратная корреляция ме/ж.ду .интен
сивностью образования пигментов и синтеза физиологически активных 
соединений фенольного характера. . . ,

Институт ботаники 
АН АрмССР Поступило 31.VIII 1973 г.

Է. ճ. ԱԱՐԴԱՐՅԱՆ

АгОТОВАСТЕК сниоососсим ՊԻԴՄԵՆՏԱՌԱՋԱՑՄԱՆ պրոցեսի 
ԵՎ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶԻ ՓՈԽԱԴԱՐՋ ԿԱՊԻ ՍԱՍԻՆ

Ա մ ւ|ւ ռ փ ո լ մ

Լաբորատոր ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ է շ բ ի սննդամիջ ա ֊
վա (ր ոլ մ կերակրի ա ղ ի բարձր բանակները դրականապես 
\շ. СГООСОСС11ГП֊/» տարբեր շտամների պի զ.մ են տ ա ռա V ա րման 

են ազդում 
պր ո ցե սնւե ր՝ի

վրա: Նույնատիպ ազդեցություն են թողնում նաև մի քանի ա ծիւ ա ջր ա տն ե ր: 
Նկատվում է ու զղա կի հարաբերակցություն կ ո ւ/սրուր ա (ի պ>ի գմ են ւո աց.ի ա յ.ի 
ինտենսիվացման և պ ա ր կ ո ւճա վո ր մ ան միջև' կախված կերակրի ա ղի կոն
ցենտրացիայի փոփոխությունից: Պի դ մ են տ ա ո ա ջ աց մ ա ն ինսւենսիվացմանր 
զոլդրնթաց նվազում Լ ա զ ո տ ա բ ա կ տ ե րն ե ր ի կուլմից սինթ եղված ֆենոլային 
խմբին պւստկանող նյութերի քանակը: քիմիական վերծանումից ւզւպւզվելէ, 
որ թե արտազատված պիդմ ենտնեըր և թե ֆենոլները քիմիապես նույնա֊ 
տ ի սլ են՝.
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Л. А. ЧУБАРЕВА, Э. А. КАЧВОРЯН

к ВОПРОСУ О ХРОМОСОМНОМ ПОЛИМОРФИЗМЕ 
в ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЕЦ$1МиЕ1иМ 

ZAKHARIEN.SE Т?Т’Вг.

Были исследованы с помощью ацето-орсеиновой методики кариотипические особен
ности трех разобщенных популяций эндемичного для Кавказа вида мошек—ЕияппиНит 
гакИапепэе РиЬг. Во всех трех популяциях был обнаружен хромосомный полиморфизм, 
выраженный в наличии особей с тем или иным количеством микрохромосом в кариотипе. 
Причем частота встречаемости особей с микрохромосомными кариотипами в популяции 
выше в гетерогенных условиях, чем в стабильных.

Цитогенетические исследования, проведенные на ряде двукрылых 
насекомых, показали, что изучение кариотипических особенностей прм- 
ро пнях популяций дает богатый материал гл я позна-мпя их структуры 
|1. 4]. Было обнаружено [2, 3. 5, 6]. в частности, что многим видам 
кровососущих мошек. имеющим обширные ареалы и обладающим зна
чительной изменчивостью морфологических признаков, свойственен 
хромосомный полиморфизм и что кари >фон.д природных популяций 
таких видов представляет собой целый спектр различных кариотипов, 
большинство из которых гетерозиготно но многочисленным генам. Было 
показано также, что частота встречаемости особей с хромосомньими 
перестройками или с добавочными мнкрох,ромосома1.ми (т-хромосома- 
ми) связана с условиями обитания популяции: в гетерогенных условиях, 
показатели хромосомного полиморфизма выше, чем в гомогенных, .и 
формы с гетерозиготной по инверсиям структурой карнотита обладают 
большими адаптационными возможностями, чем формы с гомокарио- 
типа1М1И [8, 10—16].

В связи с этим представляло интерес изучение кариотипических 
>собениостей природных популяций (мошек, обитающих н горных зонах 
Кавказа и находящихся под многообразным воздействием экологи
ческих факторов ('скорость течения и термический режим водоема, вы
сота над ур. м. и др.). В нашу задачу входило кариотипическое иссле- 
ювание разобщенных популяций одного из эндемичных для Кавказа 
горнородниковых ‘видов мошек—Еив1ти1шт гакИапенве КиЬг. [7, 9]. 
՝)т!)му виду свойственна значительная изменчивость ряда морфологи
ческих пр и знаков личинок, куколок и имаго [9].

\\а/ериа.1 и методика. Материалом служили зрелые личинки со сформированными 
дыхательными нитями, собранные в разных водоемах АрмССР. Места сборов: ручьи 
в поселке Цаккар Мартунинского р-на, на окраине пгт Вардениса и в с. Гарии Абовян- 
ского р-на. Фиксация личинок и куколок производилась на местах сборов, испольэова- 

>31 ь жидкость Кларка (смесь 3 частей 90° спирта и I части ледяной уксусной кисло-



ч) хромосомном полиморфизме в природных популяциях Е. zakhariense 3]

ты). Для окраски хромосом слюнных желез, гонад и ганглиев применялась ацето-ор- 
сеииовая методика. Исследовались давленые препараты. Для определения длин хромо
сом были произведены промеры курвиметром зарисованных с помощью рисовального 
аппарата РА-4 при увеличении микроскопа 90 об.ХЮ ок. политенных хромосом из 30 
ядер от 15 личинок каждой популяции. Микрофотографии изготовлялись с помощью 
микрофотонасадки МФН-11. Кариологически изучено всего 245 личинок.

Результаты и обсуждение. В 1966—67 гг. было произведено изуче
ние кариотипического состава природной популяции Е. zakhariense 
Rubz., обитающей вблизи поселка Цаккар Марту ни некого р-на на вы
соте 1975 м над ур. м. Оказалось, что данной .популяции свойственен 
хромосомный полиморфизм, проявляющийся в том, что в исследованной 
выборке .встречались особи как с 2п=6, так л с кариотипами, в которых 
обнаружены добавочные сверхкомплектные хромосомы (2n = 6 + m). 
Так, в 1966 г. 413 70 исследованных личинок 28 было с 2n=6 + m, а в 
1967 г. на 75 особей пришлось 36 с 2п=6 + т. Приведенные в табл. 1 
щиные показывают, что процент особей с микрохромосомным-и карио

типами здесь достаточно высок—40 и 48%. Обнаружено также, что 
частота встречаемости особей с мижрохрс.мосо>мами убывает по мере 
возрастания числа микро Хромосом в кариотипе. Характеризуя морфо
логические особенности политенных хромосом данного вида, следует 
отметить слабую конъюгацию гомологов, четкую обозначенность цент
ромерных районов, связь с ядрышком хромосомы I и расположение BR 
в коротком плече хромосомы II—ib IIS. Надо добавить, что дисталь
ная область II IS тоже значительно распуффлена, .но конец IIIS отли
чается от конца HS своим веерообразным видом. У форм с микрохромо- 
со.мными кариотипами хромосома IV имеет отчетливую дискоидальную 
структуру и зачастую находится в контакте с’ядрышком.

Из проведенного сравнительно-наркологического анализа диско- 
идальной структуры политенных хромосом у особей с разным количест
вом м.икрохромосом путем сличения соответствующих микрофотогра- 
фических карт видно, что у всех особей Е. zakhariense из данной попу
ляции рисунок дисков гомологичных хромосом сходен. Дискоидальная 
структура микрохромосом также одинакова. Различия сводятся лишь 
к размерам хромосомы IV, зависящим от числа конъюгантов (1, 2. 3 
пли 4 m-хромосомы .имеются .в кариотипе), и к их конф|И1гу рации: л ног ia 
гомологи образуют кольцевидные или полулунные фигуры. Мы предпо
лагаем, что М1икро.х.ромоеома1.м ядер слюнных желез свойственна высо
кая функциональная активность, так как их теломерные участки обыч- 
•но значительно деспирализированы и связаны с ядрышком (рис. 1а-г). 
На основании характеристики морфологических особенностей политен- 
ных хромосом (можно говорить о большом сходстве форм с добавочны- 
от m-хромосомами и без таковых, что обеспечивает им 'панмиксию в 
пределах .популя.цИ'И.

Представляло интерес выяснить, .каков кариофонд других популя
ций данного таксона. С этой целью были проана.Iinanрованы выборки 
41з двух разобщенных популяций: одна из Варденнса (Варденнсскпи 
p-и, высота 1940 лг над ур. м.)—популяция А? 2; другая из I арии
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Рис. I. Кариотипические особенности ЕьытиНшп хакйапепзе ИиЬг. 
(2п = 6 + т): а—политенные хромосомы в клетке слюнной железы, б, в— 
различная конфигурация хромосом IV в слюнной железе, г—метафазная 
пластинка в делящемся сперматогонии той же особи (2п = 6 + гп). Услов
ные обозначения. $—короткое плечо хромосомы, Б—длинное плечо хромо
сомы. К'—ядрышковая область. В R—кольцо Бальбиани, €—центромера, 
т—микрохромосома. Все микрофотографии выполнены при увеличении

90 6.Х7 ок.

(Абовняский рчн, высота 1400 л/ над ур. м.)—популяция №3. Результа
ты исследования приведены в табл. 1. Сравнивая полученные данные, 
нельзя не заметить, что популяции №2 и 3 по своему кариотипическому 
составу менее гетерогенны, чем популяция № I. Несмотря на то, что ве
личина выборки в них была больше, чем в популяции № 1, процент осо
бей с микро-хромосомньими кариотипами в тих меньше, а формы с 3 и 
более ммкрохромосомами не обнаружены совсем. Особи из разных по
пуляций четко различаются также и по морфологическим признакам 
лолитен'ных х-ромосом: в популяции №2 отмечена более высокая сге-
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Таблица I
Количество особей из разных популяций с различным числом хромосом

диплоидного набора

2п

6 0 ш
6 1 m
6+2 in
6 3 in
64 4 m

Всею особей
Особен c m
° 0 особей с m

Популяция 1 (Цаккар)

19G6 г. 1967 г.

42 
15 
11

1 
1

70
28
40

Популяция 
Nv 2 (Вар- 

деннс) 
1972 г.

Популяция 
№ J (I ар

ии) 
1972 г.

39 
14 
IK
3 
1

75
36
48

61 
II
5

80
19

23.75

107 
II
2

120
13
9.23

пень полмтеиии хромосом и более интенсивное пуффированш отдельных 
их’участков. Это относится прежде всего к определенным зона»м хромо 
сомы I, а также к короткому плечу хромосомы III, которые постоянно 
пуффнрованы. Приведенные в табл. 2 метрические данные также ука
зывают на определенные межпап улиц ионные различия у исследованных 
форм. Разная степень развитости пуффов и разное их расположение 
отразились на показателях длин хромосом и соотношениях между их 
плечами. Одна.юо отношение длины каждой хромосомы к суммарной
длине хромосом зо всех популяциях одинаково.

Из литературных данных известно [2, 3, 6. 16], что структурная
изменчивость политенных хромосом мошек проявляется в динамике 
различного типа киверами, обладающих той ил.и иной адаптивной цен
ностью и придающих популяции соответствующий уровень хромосом
ного полиморфизма. В гетерогенных условиях частота встречаемости 
особей с хромосомными перестройками больше, чем в стабильных. 
Степень инверсионного полиморфизма зависит от разнообразия эколо- 
гически.х ниш, в которых популяции обитают—чем больше экологичес
ких ниш популяция использует, чем различнее эти ниши по своим ус
ловиям, тем больший хромосомный полиморфизм наблюдается \ дан-

-ного вида.
При изучении кар иофонда приростных популяций украшенной мош

ки Odagmia ornata Mg. из разных местностей было показано, что в 
динамике численности особей с микро хромосомных։ и кариотипами суще
ственную роль играют экологические условия. Выявилось. что возрас
тание процента ммкрохромосомных кариотипов в общем кариофонде 
популяции .идет параллельно большему загрязнению водоемов и более 
разнообразному воздействию на популяцию антропогенных факторов 
|Н]. В связи с этим высказано предположение, что микро'хровккомы 
придают популяции способность к большей пластичности. По-видЛ'М<>- 
му, в каждой популяции существует свой уровень отбора особей с мик- 
рохромосомными кариотипами, адаптивная ценность которых в pa.<-n.i\ 
условиях обитания различна.
Биологический журнал Армении, XXVII. № II—3
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Показатели измерении длин хромосом

№ популяции «г
и 

места сбора

Общая 
длина 

хромосомы
15

18
ГЁ

Популяция № 1, 
Цаккар

Популяция № 2, 
Варденис

Популяция № 3, 
Г арии

242 >35 
±5.70

332.35
±10,12

319,41 
± 10,41

116.00 
±3.70

161,76 
±7,06

161,18 
±7,47

125,30 
±3.41
170,00

I ±7,06 
| 157,65

±7,35

0,91

0.95

1,00

0,4187

0. 1154

0,4151

Нам представляется, что эти высказывания можно полностью от
нести к объяснению полученных различий между юэуча.вшммкся попу
ляциями Е. гакЬапепзе. Разный состав к а рп оф он. да этих популяций 
объясняется, очевидно, разными условиями обитания (данного таксона. 
Ручей, населенный популяцией № 1, протекает в зоне большого селения 
Цаккар, территория которого сильно загрязнена отходами сыроварен
ного завода; ручей, в котором обитает популяция №2, расположен на 
окраине пгт Варденис—также в освоенной человеком зоне. Место сбо- \Г"> V9 3 ручей малой протяженности, находящийся далеко 
от населенных мест ,в ущелье р. Азат (Абовянский .р-н). Терпимость 
Е. гакЬапепве к загрязненности (водоемов с относительно медленным 
течением, к многообразному воздействию антропогенных факторов 
■связана, по-виднмому, с генетическими системами .вида, со свойствен
ным ему .хромосомным полиморфизмом. Отсюда высокий процент осо
бей с микрох|ромосо.мны1ми кариотипами, скоррелированный с большим 
загрязнением водоемов в Цаккаре и Варденисе, и сравнительно редкая 
встречаемость форм с ми.крохро’мосома-ми в ручье, протекающем вблизи 
Гарии.

Хромосомный пол։им орфизм может проявляться, следовательно, 
либо з разнообразии содержания в кариофояде популяции гетер|ОЗ(Игод
ных инверсий, либо в дина1.мике численности форм с тем или иным чис
лом сверхкомплектных микрохромосом в кариотипе. Возможно, что 
микрохромосомы, как и инверсии гетерозиготного типа, несут, сохраняя 
в себе, какие-то блоки генов, которые имеют адаптивное значение для 
тличляции, обеспечивая ей существование в конкретных экологических 
нишах.

Из полученных данных можно прийти к выводу, что хромосомный 
полиморфизм свойственен не только .представителям родов Обашина 
пб., ЫшиПит Ьа1г. и Те11 ЧгппНит 1?иЬг., но и формам другого роДа 

Еи^тиИит ИоиЬ. - виду Е. гакИаПепзе ЯиЬг., и что он представ
ляет собой не такое уж редкое явление в семействе мошек.

Следует отметить также, что в процессе сравнительно-кариолопичес- 
кого изучения природных популяций Е. йакйаггепве среди 120 личинок 
относящихся к популяции №3, была обнаружена 1 триплоидная особь, 
У которой во всех делящихся клетках гонад и ганглиев, а также в ядрах
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Таблица 2
н микронах и их соотношения

Общая 
длина 

хромосомы
НЕ

1(5

ПЬ

II
V

Общая 
длина 

хромосомы
1115] ПИ

170,00 
±4,35

237,65 
±8.59

225,20 
±8,71

61,76 
±2.41

91,18 
±1,18
82,94 

±5,35

107,65 
±2.82

146,53 
±6,70

137,06 
±6,08

0,56

0,62

0,60

0,2940

0,2970
I

0,3002

166,50 
±4,06

230,00 
±8,41

210,60
8,53

.54,90 
±1,65

79,41 
±4,35
61,18 

±4,70

111,76 
±3,00

150,00
±6,24

172,94
±7,18(

1115
шГ

0,45

0,53

0,41

III

0,2880

0,2875

0,2827

Рис. 2. Кариотип триплоидной личинки ЕизшшИшп гак11апеп$е КиЬг. 
а—метафазная пластинка в делящемся сперматогонии, б—политенные хро

мосомы в клетке слюнной железы. Обозначения см. на рис. 1.

клеток слюнных желез, .насчитывалось 9 хромосом, лежащих тремя 
группам.», в каждой из которых было по 3 помолога (рис. 2а, б). Появ
ление этой триплоидной особи (Зп = 9) в диплоидной популяции свя
зано, по-оиди.мом'у, с нарушен и жми митотических ил.и меметических 
процессов в период формирования половых клеток. Такое явление мож
но рассматривать как один из шутей .воз н ик новей» я новых полтплои т- 
ных форм мошек.
Зоологический институт АП СССР. 40
Институт зоологии АН АрмССР Поступило 19.Х 1973 г.
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I.. Ա. Չ11ԻՈԱՐԵՎԱ, է. Ա. ՔԱՋՎՈՐՅԱՆ

ԱՐՅՈԻՆԱՄՈԻԾ ՄԼԱԿՆԵՐԻ ՔՐՈՄՈ11ՈՄԱՑԻՆ ՊՈԼԻՄՈՐՖԻԶՄԸ
EUS1MULIUM ZAKIIARIENSE RUBZ. ԲՆԱԿԱՆ ՀԱ1րԱԿէ>ՑՈ1>ԹՅՈԻՆՆհՐՈԻՄ 

ա
Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Eusiinulium zakhariense Rubz. 3 Հ ւսմ ա կհ ց ո ւվ1 յո ւնն երի ո ւ и ft ւ մն ա ֊

սիրման ժամանակ, որոնք հավաքված էին Մարտունու շրջանի Ծաժյքար 
գյուղից, Վարդենիսից և Աբովյանի շրջանի Գաոնի գյուղի շրջակայքից, 
հա քտնաբերվել են անհատներ մ ի կր ո քրո մ ո ս ո մ ա յին կ ա րի ո տ ի ս/ե բով, Միկ֊ 
րոքրո մո սո մա գին կարիոտիս/ի տոկոսային ավելացումր , աւմա կեց ո ւթ քան 
րնղհանուր կարիոֆոնգում կաիյված է միջավայրի պայմանների փոփոխու
թյուններից, որի ֆակտորներից մեկր համարվում է անտրռպոդեն ագդե֊ 
ր пւ fl (ունր։

&
1'ացաոված չէ, որ այս տեսակի հ ա րմ ա րվո դա կան հն արա վորո լթյոլնն ե— 

րր կ տպված են կ ա ր ի ո տ ի պ ո ւ մ մ ի կ ր ո ք ր ո մ п и ո մն ե ր ի առկայության հետ։
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Н. А. АПОЯН, Ж .Б САЯДЯН, В. Г. САРКИСЯН

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 0- И у-АМИНОКЕТОИОВ 
НА ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ IN VITRO И ИХ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Изучалась связь между способностью некоторых производных р- и у-ампнокетинов 
подавлять гемолиз эритроцитов крыс in vitro с их противовоспалительным действием 
на декстрановый отек лапки крыс. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
подавление гемолиза эритроцитов in vitro высокими концентрациями этих соединений 
не всегда указывает на их противовоспалительную активность на животных.

Известно, что хиног.ие соединения из группы Р- и у-ам-пнокетонов 
обладают антигистаминными, анальгетическими и противовоспалитель
ными свойства мт [3]. Согласно литературным данным, подобные соеди
нения з высоких концентрациях подавляют in vitro гемолиз эритроцитов 
в (пипотони'ческо’м растворе NaCl [4].

Нами изучалась противовоспалительная активность некоторых сое
динений из группы Р- и y-aiMiHHOKeroHOB в зависимости от их способности 
задерживать гемолиз эритроцитов крыс. Последовал-i 1сь четыре группы 
соединений следующего строения:

Эти соединения синтезированы в ПТОХ АН АрмССР им. А. Л. Мнджояна [2]. В опы
тах in vitro изучалось 34 препарата, из них 13 проверялись на противовоспалительную 
активность in vivo. Способность веществ задерживать гемолиз эритроцитов крыс ш 
vitro изучалась по ранее описанной методике [1]. В пробирки с взвесью эрн гроши- в 
(105 клеток/мл) вводились изучаемые соединения, разведенные гипотоническим р<н 
твором NaCI в 10-2— 10~9М концентрациях. Смесь выдерживалась 30 мин при комнат
ной температуре, осторожно перемешивалась, затем колориметрированием определя
лось содержание гемоглобина, количество которого выражали в процентах. Подавле
нием гемолиза эритроцитов или стабилизацией мембран считалось содержание гем 
глобина ниже 60%. Содержание гемоглобина выше 60% указывало на гемолиз.

Противовоспалительная активность препаратов in vivo изучалась на модели дек
странового отека лапки крыс (рис. ). Интенсивность воспаления бпределялась онко-
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метрически и выражалась в процентах. Исходный объем лапки принимался за 100%.
Изучаемые препараты вводились внутрь в дозе 50 мг/кг.

Рис. Действие некоторых производных р- и у-аминокетонов на декстрано
вый отек лапки крыс в зависимости от алкоксирадикала. По оси ординат— 
объем лапки крысы в %. По оси абсцисс—исследуемые соединения. Не 
заштрихованные столбики—объем воспаленной лапки у контрольных крыс, 
заштрихованные—объем воспаленной лапки крысы после введения

препарата. Цифрами 1. 2, 3, 4 обозначены группы соединений.

Результаты опытов in vitro показали, что в основном все соедине
ния подавляли гемолиз эритроцитов. Из них соединения с радикала-ми 
Н. СН3О, С2Н5О. С3Н7О -и iC^H/O подави я л.и гемолиз эритроцитов in 
vitro в концентрации 10՜3—10՜4 М. С удлинением углеродной цепи ал
кильного радикала отмечалось подавление гемолиза .и при более низ
ких концентрациях—10՜5—10՜9 М.

Изучение •противовоспалительной активности 13 препаратов .из ука
занных трупп соединений показало, что не .все препараты, которые по
давляют гемолиз эритроцитов в высоких концентрациях in vitro обла
дают противовоспалительной активностью. Так, соединения с незаме
щенным Н радикалам -из 1, 2 .и 4 групп, с СН3О радикалом .из 2 и 4 
групп не обладали противовоспалительной активностью in vitro, в то 
время, как препараты с СН;5О 1ИЗ 1 и 3-й групп были активны как in 
vitro, так и in vivo. Поскольку остальные соединения подавляли гемолиз 
эритроцитов в 10՜3—10՜9 М контентар>ци.и, то они не должны быть ак
тивными in vivo. Одна.ко и в этом -случае отмечается несоответствие 
опытов in vitro и in vivo. Препарат с -радикалом С4Н9О из 2-ой группы 
соединении обладал выраженным противовоспалительным действием.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том,
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Действие некоторых производных fl- и у-аминокетонов на гемолиз 
эритроцитов in vitro в зависимости от изменения алкоксирадикала

Гемолиз эритроцитов при М концентрации препаратов

2 группа 3 группа 4 группа
1 группа

10՜*

Ч---- указывает на гемолиз,
------ на подавление гемолиза.

что подавление гемолиза эритроцитов in vitro высокими концентрация
ми вышеуказанных соединений /не всегда указывает на их противовос- 
лалительную активность, •г
Институт тонкой органической 

химии им. А. Л. Мнджояна Поступило 26. IV 1974 г.

Ն. Հ. ԱՓՈՅԱՆ, Ժ. Р. ՍԱՅԱԴՅԱՆ, Վ. Դ. ՍԱՐԴՍ8ԱՆ

р ԵՎ y-ԱՄԻՆԱԿԵՏՈՆՆԵՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ!! 
ԷՐԻՏՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ՀԵՄՈԼԻԶԻ ՎՐԱ IN VITRO ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ 

ՆՐԱՆՑ ՀԱԿԱՐՈՐՐՈՔԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԼ1

Ա մ փ n փ n ւ մ

Ik ո ն ե տ\ն երի մոտ ուսումնասիրվել է |3֊ճ у֊ ամին,ա կ ե ւոո ն ների մի քանի
ածանցյալների ազդեցությունը էրի տ ր ո զի տն ե ր ի Հեմոլիզի վրա in VitfO

պայմաններում և հակաբորբոքային ակտիվությունը գեբստրանով առաջա
ցած բորբոքման վրա:

իստ ստացված տվյալների, Հետազոտվող նյութերի ազդեցությունը էրի֊

տր" п Ւ1/1 և I' Ւ 
թյա մբ։

Հեմոլիզի վրա միշտ չէ զուգորդում Հակաբորբոքային աղդեցու-
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ԱԶՈՏԱՐԱԿՏԵՐՆԵՐԻ b CANDIDA 01* TORULOPSIS ՑԵՂհՐԻՇԱՔԱՐԱՍՆԿԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՃՄԱՆ ԸՆՒԱՑՔՈԻՄ ԵՂԵԳՆԱՇԱՔԱՐԻ ՅՈԻՐԱՑՄԱՆ ԻՆՏԵՆՍԻՎՍ!’ 1*3ԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հ ե տա գո տ ութ յունն երր ցույց են տվեր որ ա գոտ արա կ տ երն երի և Candida ու TorillopsiS ց ե ղե րին պատկանող շաքարա սնկերի .ամատեղ աճման րն- 
թաղքում փոփոխվում է նրանց B խմբի վիտամիններ և որոշ ամինաթթուներ
սինթե ղելոլ ունա կոէթ յուՆյււ Այս Հաղորդման մեջ բերվում են տվյալներ

նշված միկրոօրգանիզմների Համատեղ զարգացման րնթացքում եղեգնաշա
քարի քուրա գմ ան և բիսգտնգվածի կուտակման ինտենսիվության մասին։

Ածխածնի տարրեր աղբյուրների օգտագործումր կերային շաքարսւսնկե֊ 
րի կողմից ուսումնասիրել են մի շարք Հ ե տ ա գո տ ո ղն ե ր , այղ թվում Չյարիմ- 
յանլւ ]4], Կրոլչկովան և Վորոքևան /3], թալաշկոն /?/ և ուրիշներ: Սակայն 
ա գո տ ա բա կտ երն ե րի ե նշված շաքարասնկերի Համատեղ զարգացման րնթաց- 
քում եղեգնաշաքարի յոլրա գմ ան ե րիո գան գվածի կուտակման ինտենսիվու
թյան վերաբերյալ Համարյա » ե տ ա գ ո տ ո ։ թ / ունն ե ր չեն կատարվեր է Լ լ րյ առու
մով Ւ/ մեր նւգատակն է ե րլև լ ս1ա /’ 7 I ա գոտաբա կ տ երների և (, 3 Ո (11Ս 3 ու 1՜ՕՈ]|(Փտյ> ցեղերին պատկանող շաքարասնկերի համատեղ աճման րնթաց- 
քում եղեգնաշաքարի յուրացմ ան և այգ պրոցեսում բիոգանգվածի կուտակ
ման ինտենսիվոլթ քունր։lijnip Լ liLpnfj: Այգ '*! ա Ր V ա Ր անմ ան »ամար Հետա^ոտեք են թ ա էվ ո տ ա ր ա կ տ ե րն ե ր 0Azoiobacter chroococcuin ^J(.ien ), Azoiobacter chroococcum 17/. Azoiobacter agile 

և շաքարասնկերից ԳԱ միկրորիոքողիայի ինստիտուտի աշխատողների կողմից մեկոլսաց -
րած p, 6] Candida cornusmas (apw ). Torulopsis dat. var. armenlaca. Candida iropicalis 
/ ՛ / տեսակներրլ Նշված կուլտուրաների ինչպես աոանձին, այնպես քչ համատև յ 
ղարղայյման !ամար օգտագործվեք են էքքիի աոաշարկած և մեր կողմից ձևափոխված սննղա- 
միքավայրր, որի մաննիտր փոխարինվեք Լ 1 .5 % ե ղ ե ղն ա շա ր ար ով և հողի քտշվածքիգ պատ

րաստած սննգամիքավայրր, որի կաղմր Հեաևյաչն Լ՝ հողի քաշվածք 100 լքյ, KH PO4 — 0,02 % . 
IfUjtl/tL— ւետիեր, եպեպնա^տրար—7 է J <յ՜յ t

Նշված սննղամիշավայրերից 100-ական միյի/իտր չցվեք { 250 մյ տարողություն ունեցող 
Լրքենմեյերի կոչրաների մեք, որր ախտագնվեք և ապա վարակվեք է ա ղ ո տ ա ր ա կ տ ե րն եր ի 
կույտոլրաներովլ Վարակված սննղամիքավայրերով կոյրաներր պահվեք են 28 — 30° շերմապա- 
հարանումլ 4 օր '.ետո ցանվեք են նաև շաքարասնկերի կոպս, ո. ր անե ր ր ինչպես աոանձին, 
այնպես Լ/ արրյեն աճած ա q ո տ ա ր ա կտ ե րն ե րի հետ։

Եղեգնաշաքարի յուրացման ին տեն սիվ ո. թյուն ր որոշվեք 1. շաքարների որոշման համար 
աոաշարկված Բերտրանի եղանակով, իսկ աոա քացած քիողանղվածր որոշվեք /. ինչպես 

1.շրՒի, այնպես Լք հողի քաշվածք սնն ղա մ իշավ այրերոլ մ' փորձի 5-րղ, 7-րղ և 10-րղ 
սրերում ։Արբունքներ ե քննարկում: Փորձեց սս,ացված տվյաէլ,է,րր
Ամփոփված են ացյռսակռմ, Ինշպես ց„,յց են տալիս ացյռսակռմ բերված 
ավւա/ներր, -.ամատեղ աճման մամանակ միկրոորցանխ,մներր եդեցնաշաքարր 
մփքավա^փց յռրացնռմ են ավե,ի արաց, քան աոանձին աճելո, դեպքում. 
Ա։ոպես, եիե Էշրիի սննդամիքավայրամ ցանքսի 10-րդ որր Az. ChrOOCOCCllIU



Եղեղէտյտրարի jntfutgJu,!, ինտձնսիվուի յտՆ մտսին 41

1Լւ|յուսակ *
/•L/Fwffwij/ եղ եղ Նայա քարի յո,֊ 

(եղեգնաշաքարի և րիողանղվածի

Աղոտարսւկտերների և յա քարասնկերի Համատեղ աճի 
րաքման ե րիողանղվածի կուտակման իհ տ են ս իվ ութ յո,ն ր 
յանակր 100 մլ-ասէ Հաշված մղ-ով)

քեւ. chroococcum 171-j-C. cornusmas (apM.)Az. chroococcum 171-fC. tropicalisAz. chroococcum 171-fT. dal. var. armeniacaAz. chroococcum 53 (aeu))+C. cornusmas (apti.)Az. chroococcum 53 (.ieu) C. tropicalisAz.chroococcum 53(.ien) + T. dal. var.armenlacaAz. agile 33 j֊C. cornusmas (apn.)Az. agile 33 C. tropicalisAz. agile 33 f T. dat. var. armeniacaAz. chroococcum 171Az. chroococcum 53Az. agile 33Candida cornusmas (apM.)Candida tropicalisForulopsts dat. var. armeniaca
Հհ (հրի)

Ատոլղիչ (հողի քւայվածր J

1500 15001500 15C0 15001500 1500 150C 1500 1500 1500 1500 1500 1.500150015001.500
Աղ յա սակում րերված / միայն փորձերի

53-ի և T. dat. var. 
յավա լրից յուրացվում

armeniaca֊/»

1296 13301300 12501275 1380 1430 14001245 1260 10201250

7 K0 090 1060900 9401120 1150 1240 1350500 360740

15001.500150015001500
ij1500150015001500 1500 150015001500 1500 I5OI 1500

1500 I 1st» 1500 1487 14X1 1500 1500 1.500 1500 1250 1201 1378 1180 1225 1310

870 9101430 1120 11001360 1610 1260 1900560 420 780520 6o6 796
10-րղ օրվա տվ յաչներրւ

Հ ե տ>ևանբով
Ւ 1380 մ դ ե դ ե դ(ե ա շ ա քա ր , ապա աոանձին աճի

մի֊

մանակ AZ• ՇհքՕՕէՕՇՉԱՈւ 53֊ր միջավա յրի դ րուրա դնում Հ րն ղամեն ր 1020 մդ 
եղեդնաշարար ք իսկ ք. (]□!. ՏրրՈքՈյՅՇՅ*^ կող^ից ոչ մի միլիդրամ ե- 
ղեդնաշաքար չի յարա դվում ։ Նայն բանակի եղեդնաշարար յարա դնելու 
դեպքում մեծ տ ա րբ ե ր ո ւ թ (Ո էն Լ նկատվում նաև աոանձին աճած ադոտա բակ- 
տերների և ա դո տ ա բա կտ ե րնե րի ու շաքարասնկերի համատեղ աճի մ ամանակ 
ա ռաջա դա ծ բիո դան դվածի մեջ։

1Լ յսպիսէէվ, մեր .* ե տ ա դ ո տ ո ւթ յանն ե ր ի արդյունքները Հիմք են տալիս 
անելու Հե տևյալ եդրակադութջաններր։

Օթե շաքտրասնկերր ԷշթՒՒ առաջարկած սննդանյութ երի մեջ աճ
րոլորովիՆ շեն ցուցաբերում, ապա սէենղա մ իջա վա յրու մ աղոտա-
րակտնրների Հետ աճելիս^ օդտ ա դործե լով մի կողմիդ միջավա յրում դտնվող 
եղեդնաշաքարր է մյուս կողմիդ' ա դո տ ար ա կ տ ե րն երի կ ե ն սա դործու ն եութ յան
բնթացբում սինքէ եղված ազոտային նյութերի մի մասր, տալիս են 
նակի բի„ ղանղվածէ

Մեծ քանակութ յամբ բ ի ո դան դվ ա ծ է կուտակվում հատկապես 
վածբից պատրաստված սնն դամ իջավայրում ։

Շաքարասնկերի և ա դո տ ա բ ա կ տ երն եր ի համատեղ աճման
կուտակված բիոդանդվածր իր մեջ պարունակելով ոչ միայն մեծ

ղղսւլի քա-

հողի Հա1՜

րնթ ա ցբում

jJjUjh սպիտակուցներ, այլ Նաև ֆիղիոլողի կտիվ օրղանական միաց
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թյուններ (ամինաթթու, վիտամիններ, ֆերմենտներ) կարող է 
արժեքավոր կերային պրեպարատներ ստանալու համար։

о գտա գործվել

Հա (կական ղ (ուղատն տեսական ինստիտուտ
IIտացվտծ է 19. 111 1973 //.

А. К. ПАНОСЯН, С. А. АВАКЯН

ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ УСВОЕНИЯ САХАРОЗЫ ПРИ 
СОВМЕСТНОМ РОСТЕ АЗОТОБАКТЕРОВ И ДРОЖЖЕЙ 

РОДОВ CANDIDA и TORULOPSIS

Резюме

Изучалась тнтенсивность усвоения сахарозы и 1на1коплен1и>я био-мас
сы при совместном развиши азотобактеров .и дрожжей из родов Candi
da .и Torulopsis.

Исследования показали, что при совместном развитии указанных 
ОО омикроорганизмов на одной .и тон же питательной среде накапливается 

больше биомассы, чем при отдельном -их росте. Полученная биомасса, 
содержащая белки л физиологически акт.ив-ные соединения, может ис
пользоваться для получения ценных кормовых препаратов.
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ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ РОСТА ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ТКАНЕЙ И КЛЕТОК ГЕРАНИ НА АГАРИЗОВАННЫХ 

И ЖИДКИХ АЭРИРУЕМЫХ СРЕДАХ

Показана динамика роста изолированных клеток и тканей розовой герани (Ре1аг- 
аопшгп гоьеит) в каллусной и суспензионной культуре и ее зависимость от величины 
pH среды.

В последние годы большой интерес у биологов вызывают работы 
по .выращиванию изолированных тканей и клеток растений и животных 
в условиях глубинной ферментации. Свойство клеток заключать в себе 
все «генетические возможности целого организма явилось основанием 
для предположения о том, что физиологи чески активные вещества, син
тезируемые растениями, могут быть продуктами роста изолированных 
клеток. При этом открывается возможность постоянного культивирова
ния клеток, подобно микроорганизмам, на искусственных средах в фер
ментерах вне записи мости от природных условий. Имеются перспекти
вы получения подобным путем алкалоидов, эфирных масел и других мценных соединений, производство которых трудно осуществить микро
би олопичеоким или химическим синтезом [I—3, 5—7].

С целью изыскания возможности получения практически важных 
метаболитов нами были начаты работы по выращиванию изолирован
ных тканей и клеток некоторых эфироносных растений. В предыдущей 
работе нами «сообщалось о получении каллусной ткани герани и воз
можности ее культивирования в жидких аэрируемых средах [4, 5].

Целью настоящей работы явилось изучение условий культивирова
ния и характера роста ткани герани в изолированной культуре и кле
точной суспензии.

Материал и методика. Объектами изучения явились каллусная ткань и клеточная 
суспензия розовой герани, которые выращивались на питательной среде состава АШ-5 
[4J с исходным значением pH 5,5. Для получения суспензии кусочки каллусной ткани 
весом около 500 мг стерильно помещались в 250 мл конические колбы с 50 мл жидкой 
питательной среды и выращивались на круговых качалках со скоростью вращения до 
100 об/мин, в темноте, при постоянной температуре 28—29’. Подсчет клеток, содержа
щихся в 0,2 мл суспензии, проводился под микроскопом с последующим пересчетом на 
1 мл суспензии.

Результаты исследования. При изучении динамики роста каллусной 
и ֊суслензнойной тканей герани выяснилось, что их рост на агаризован- 
ной среде характеризовался следующими данными: удвоение сырого
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Время культивирования, сутки

Рис. 1. Динамика роста ткали герани на твердой агаризованной среде МВ-5.

♦2

Время культивирования, сутки

Рис. 2. Динамика роста ткани герани с суспензионной культуре на среде МВ-5
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зеса клеток .наблюдалось примерно на 5-ыи день роста, и пр,и .месячном 
культивировании сьпрой .вес каллуса геран.и увеличивался в 30 раз. 
после чего к 40 суткам рост его практически прекращался, каллусная 
ткань подсы-хала, желтела (старела), .и требовалась пересадка да све
жую питательную среду. Рост культуры на ага рисованной питательной 
среде представлен на ,рис. I.

Рост клеток в суспензионной культуре (рис. 2) характеризовался 
следующими данными: удвоение сырого веса клеток наблюдалось на 
«5-е сутки культивирования, .на 10-е сутки вес клеток увеличивался в 
4 раза, .к 25 суткам .индекс роста (отношение конечного сырого веса к 
первоначальному) составлял 20, а к 30—25. Следует отметить большую 
вариабельность прироста в отдельных образцах.

Выяснилось, что лаг-фаза суспензии герани тлилась несколько 
часов, затем начинался рост культуры и к ЗО-.и час. культивирования 
наступало удвоение единичных клеток. Рост конгломератов происходил

количество одиночных 
клеток

Время культивирования, сутки

Рис. 3. Характер нарастания количества клеток и клеточных конгломера
тов в суспензионной культуре ткани герани.

II - количество конгломератов 
с числом клеток. от2 до й

III - количество конгломератов 
с числом клеток от 5 до
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параллельно росту клеток ։н к 30-и час. также увеличивался вдвое. 
Количество клеток в конгломератах »в первые 3 4 суток культивиро
вания составляло 2—3 клетки. Конгломераты, содержащие 5 10 кле
ток, составляли 40% от суммы всех конгломератов. Данные, характе
ризующие рост клеток в суспензии герани, представлены .в диатрамме 
на рис. 3. Как видно из диагралимы, рост суспензии происходил 'неоди
наково в отдельных опытных образцах: если рост характеризовался 
быстрым увеличением единичных клеток, то рост конгломератов за.мед- 
лялоя и, наоборот, при замедлении роста единичных клеток значительно 
увеличивалось число конгломератов, содержащих большое количество 
клеток.

Для определения оптимальных условий роста клеток герани нами 
исследовалась зависимость скорости роста культуры ткани герани на 
агаризованных .жидких средах от величины pH среды, которая варьиро
вала в пределах 3,5—8,5. При этом .выяснилось, что при pH 3,5 4,5 
рост клеток не наблюдался. Оптимальный рост клеток наблюдается при 
исходном значении pH среды 8,0, при котором происходил более быст
рый переход культуры в экспоненциальную фазу роста, вследствие чего 
интенсифицировался рост клеток герани. В этом случае удвоение веса 
клеток на агаризованной среде наблюдалось уже на 2-е сутки культи
вирования, а при pH 5.5—лишь на 5-е. На 30-е .сутки индекс ’роста 
составлял 35—40 против 30—35 при pH 5,5. Та же картина наблюдалась 
и в суспензии, где на 2-е—3-и сутки <вес клеток удваивался и к 25-ььм 
суткам культивирования индекс роста составлял 30—35, а в отдельных 
случаях—40. Сравнительные данные по динамике роста культуры гера
ни на твердых и жидких средах при исходном значении pH равном 5,5 
и 8.0 представлены на рис. 1 и 2.

Таким образом, выяснены характер и условия роста .изолированной 
ткани герани в зависимости от величины pH среды.
Институт микробиологии

АН АрмССР Поступило 29.Х 11 1973 г.

Ջ. Վ. 1ՈԼՐՇ1ԼՎ1«ՆԱ. 0. Գ. ՍԵՎՐՈԻԿ, Ե. Ն. ՇՉԵՐՐՍ,Կ11ՎԱ

ԽՈՐԴԵՆՈՒ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՐՋԻՋՆԵՐԻ ԱՃՄԱՆ ՐՆՈՒՅՄԼ1 
ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԴԱՐԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՎՈԻԿ ԱԵՐԱՑՎՈՎ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է խորդենու (Ր^Յ^ՕՈաՈՅ րՕՏ6Ա1Ո,) հյուսվածքների 
մեկուսացված բջիջների աճման դինամիկան ադարայթն և հեղուկ աերացվող 
միջավայրերում (№№֊5) և ցույց է տրվեչ աճի կախվածությունը միջավայրի 

մեծությունից։
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ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛАТА ФИЗОСТИГМИНА НА 
ЭЛ Е КТРОГЕНН Ый НАТР! 1 ЕВ ЫЙ НАСОС

В ПОРТНЯЖНОЙ МЫШЦЕ ЛЯГУШКИ

В условиях электрогенной работы натриевого насоса величина деполяризации 
мембранного потенциала при одновременном действии оуабайна и салицилата физо
стигмина (СФ) на мышцу в хлорном растворе Рингера на 5 мв больше, чем таковая 
при действии только СФ. и на 4 мв меньше деполяризации, вызванной оуабайном. В 
схльфатном растворе одновременная аппликация оуабайна и СФ приводит к большей 
деполяризации мембраны, чем действие этих веществ в отдельности.

Как .известно, электросешная активность н агфиеваго насоса связа
на с неэквивалентным переносом ионов матрия из клетки в наружный 
раствор и ионов калия в обратном направлении. В условиях электро- 
генвой работы натриевого насоса мембранный потенциал (Л1П) клетки 
обусловлен движением ионов через .мембрану как по ка-налаии пассив
ной проницаем осин, так л -по каналу активного транспорта [1]. Имея 
воземожность специфически воздействовать .на эти каналы, а также варь
ируя электрохимические условия в системе клетка-наружный раствору 
можно получить информацию о характере взаимоотношений этих кана
лов и их роли в электрогенезе клетки.

В настоящем сообщении приводятся некоторые данные по (Вл.ия1ник> 
салицилата физостигмина (СФ), как модификатора тзиир а тельной ион
ной проницаемости 'мембраны 'мышечных волокон [2, 3], а также оуа
байна, как ингибитора натриевого насоса [4], на МП .и выход \а22 в 
условиях электрогенной работы натриевого насоса.

Материал и методика. Эксперименты проводились на портняжных мышцах (гп. 
чШопи5) озерной лягушки (Капа псПЬипёа), обогащенных ионами натрия [4]. Изме- 
)>1 ние МП производилось с помощью стандартной м икроэлектродной техники. Для изу
чения выхода \а22 из мышц последние после обогащения ионами натрия переносились 
на 3—4 часа в безкалиевый Рингер, содержащий изотоп, при температуре 2—3°. За- 
11 м мышцы последовательно переносились через серию пробирок с 5 мл неактивным 
раствором Рингера, содержащим 10 мг-экв/л ионов калия, с «интервалом времени 
15 мин. Выход №22 наблюдался в течение 3 час. при температуре 18е и определялся 
по у-активности стандартным пластмассовым сцинтилятором (попоп + паратерфинил). 
Детектором излучения служил фотоэлектронный умножитель марки ЕМ 9578В.

11спользаваиные в опытах растворы .И1мел«и следующий «состав в 
(мМ): КС1-0, №0—117,5, №НСО3-2,4, СаО2-1,8; КС1-10, ЫаО- 
107,5, №НСОз-2,4, СаО-1,8; К25О4֊0,5, №^-41,5, Са5О4-8,0, 
ХаНСОэ—2,4, сахароза—120; К25О4—5, №2ՏՕ4-36,75, Са5О4—8,
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ЫаНСОз—2,4, сахароза—120. pH растворов 6,85—7,2.
салицилата из остит мина (Р11у5О511£гпп1ит-8а1ку1а1,

Концентрация 
мол. вес 431, 48

фирмы Меток) была равна 10-3 М, а оуабайна (£-51горЬап1Ьт. мол 
вес 584, 67 фирмы Метек) —10 *5.

31
I

Во всех экспериментах одна из пары мышц являлась контрольной, 
другая—«01ПЫТН0Й».

Т а б л и ц а
Величины МП, измеренные в хлорном и сульфатном растворах Рингера, 

содержащих 10 мг—экв/л К

№ 
мышц

|К ]0 = 10 мг—экв/л

Контроль Оуабайн Салицилат 
физостигмина

Салицилат физо
стигмина 4֊ оуабайн

1п1о 
2п2о 
ЗпЗо 
4п4о 
5п6о 
бпбо 
7п7о 
8п8о 
9п9о

10п10о 
11п11о 
12<112о 
13п13о

4 С1п1о 
С2п2о 
СЗпЗо 
С4п4о 
С5п5о 
Сбпбо 
С7п7о

78,0±1,0 
80,0+0,77
82,0+0,78
85,0+1,0
80,0±1,0 
79.0+0,92
85,0+1,0
78,0±1,4
83,0+1,6

82,0+1,0
80,0+0,75
81,0+1,0
81,0+0,9
84,0+1,1

хлор.

сульф.

81,0+0,5 
(135)

81,0+0,70 
(51)

61,0+1,4
61,0+1,3
62,0+1,2
66,0 + 1,0

61,0+0,95
61,0± 1,6
67.041,6

62,0+1,0

61,0±1,1
69,0+1,1

Среднее

62,0+0.46
(97)

61,0+0,90
(40)

68,0+1,0
66,0+1,0
76,0+1,9

70,0+1,3

73,0+1,4
71,0+1,0

55,0+1,7
60,0+1,3
54,0+1,2
50,0+1,8

71,0+0,71 
(80)

55,0^1,0 
(50)

61,0+1,4
73,0+1,4

69,0+0,9

48,0+1,3

47,0+1,2

46,0+1,0

66,0+0,71 
(52)

46,0+1,0 
(38)

-|-С — МП в сульфатных растворах, в скобках дано число измерении / > 3.

Результаты и обсуждение. Результаты по измерению МП, сумми
рованные в табл. I, были статистически обработаны. Рис. 1 построен на 
основании данных табл. 1. Из рисунка видно, что при действии оуабай
на .в хлорном растворе величина .деполяризации мембраны мышечных 
волокон равна 19 мв, что соответствует потенциалу, генерируемом\ 
натриевым яаюосом. Салицилат физоститм ин а в тех же условиях депо
ляризует мембрану на 10 мв, в то время, как совместная аппликацин 
оуабайна и СФ уменьшает МП на 15 мв. Иная картина наблюдалась в 
сульфатном растворе. Здесь СФ вызывает большую деполяризацию, л 
совместная аппликация оуабайна и СФ приводит к максимальной депо
ляризации, равной 33 мв.
Биологический журнал Армении, XXVII, №11—4
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Рис I. Влияние оуабайна, СФ и их комбинации на МП мышечных воло
кон лягушки в хлорном и сульфатном растворах Рингера, содержащих 

10 мг—экв/л К+-

Полученные данные 'показывают, что пр.и совместном деиств1И|И оуа- 
б а ина и СФ их эффект на Л\П не аддитивен. Это может быть или ре
зультатом уменьшения «оуа-байновой» компоненты или результатом 
частичного уменьшения обеих компонент. Однако более вероятен пер
вый случай, так как СФ деполяризует мембрану свежеатпрепар1ирован- 
ны.х мышечных волокон приблизительно на такую же величину [2]. 
Уменьшение «юуаб ай новой» компоненты за счет .непосредственного влия
ния СФ на натриевый насос также маловероятно, так как физостиг
мин чувствительная компонента—составляет около 20% от общего по
тока натрия (рис. 2, см. кр. 2) и связан с Уа:Куа обменной диффузией 
[5], которая не определяет электрогенностн насоса.

У У 30 45 «о 75 90 /05 /2о /35 /$о /ЬЗ /зо

Рис. 2. Выход №22 из мышц (в имп/мин на г сухого веса) в хлорном рас 
творе Рингера, содержащем 10мг-экв/л К+, 1— контроль, 2—салицилат фи 

зостигмина, 3—салицилат физостигмина + оуабайн, 4—оуабайн.
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Таким образ-ом, уменьшение величины деполяризации, производи
мой оуабайн-ам, связано с действием СФ на избирательную проницае
мость мембраны, а именно ՝с уменьшением калиевой и увеличением хлор
ной проницаемости. И действительно, полная замена иоиов хлора в на
ружном растворе на ионы $О4'приводит к большей деполяризации мем
бран в присутствии СФ. Однако эта величина меньше таксхвой, получен
ной на свежеотпреп-арированных мыпща-х (ср. 26мв и 46>мв) [2]. Это 
уменьшение, .по-видим ом у, связано с тем, что действие СФ на мышцы.
обогащенные нонами натрия, происходит на фоне «насосной» пиперпо
ляризации. С другой стороны, неаддитивность эффекта совместного 
действия оуабайна в сульфатнсмм растворе ։может быть связана с умень- 
шемием калиевой проницаемости мембраны мышечных волокон.

Более детальный и полный анализ полученных данных требует 
дальнейших исследований в этом направлении.

Ереванский физический институт,
лаборатория радиационной би изики Поступило 29.VIII 1973г.

Լ. Գ. ւՈ՚ՔԱՑԵԼՅԱՆ

ՖԻԶՈՍՏԻԳՄԻՆԻ ՍԱԷԻՑԻԼԱՏԻ ԱԶԴԵՑՈ ՒԹՅՈԻՆՆ ԷԼԵԿՏՐՈԳԵՆ 
ՆԱՏՐՈԻՄԱԿԱՆ ՄԽՈՑԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎՐԱ ԳՈՐՏԻ ՄԿԱՆՈՒՄ

Ա մ փ n փ n լ լք

Նատրումական մխոցի էլետկրոպեն աշխատանքի ժամանակ ֆիզոստիդ- 
մ ին ի սալիցիլատի և օուաբայնի միատեղ ազդեցությունը մեմբրանային պո
տենցիալի վրա ունի ոչ ա րլիտ ի վ բնույթ ինչպես քլո ր իդա յին, այնպես և սուլ֊ 
ֆա տա յին լուծույթներում։

Ենթադրվում է, որ մխոցի Ւլեկտրոպեն հատկությունները կարող են կախ
ված լիննլ մե մբրանի իոնների նկատմամբ ունեցած ընտրողական թափան
ցելիության փոփոխությունից։
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Р А. АЗАТЯН

МУТ ХГЕННОЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ у-ЛУЧЕП В СЕМЕН АХ
СКЕР1$ СЛР1ЬЕАР!5 Ь. 1

Под действием у-лучей в семенах С. сарЛ1аг1$ при хранении (60 диен) уровень 
мутирования увеличивается н 3 раза. При у-облучении возникают длительно живущие 
потенциальные изменения. которые реализуются в разрывы после замачивания.

В литературе имеются сведения о том, что при хранении семян 
последействие зашикает и при стать малых дозах, что они не дают на
чального ра рационного эффекта [3, 4. 7, 12]. Вообще же с помощью 
хранения можно цхтшчь увеличения первичного радиационного эффек- 
та з 3 5 раз [2]. Наибольший радиационный эффект за счет разви
тия последействия сухих семян возникает при։ хранении семян в сухом 
состоянии при 2 1% воды в атмосфере кислорода при комнатной тем
пературе [II, 13]. Обычно долгоживущие ,(вменения в сухих системах, 
ответственные за последействие, связывают с юлгоживх щи мл радика
лами. возникающими под действием радиации. *»> я

По данныVI некоторых авторов [6, 8, 9], в результате облучения в 
структуре хромосом образуются -потенциальные изменения, которые в 
сухих семенах могут существовать длительное зремя и перейти в реаль
ные повреждения тольк > после замачивания семя'Н. * , л

Другие исследователи прелтюлагают, что в момент облучения воз- 
՛՛ (кают химические вещества, которые, сохраняясь длительное время в 
облученных семенах, вступают во взаимодействие с генетическим.и 
структурами уже после замачивания сем ям при переходе их к активно
му мета баз из му [10]. '

В и<։гоящеп работе с целью выяснения последействия облучения 
еххие ^емена С. сар111ап$ подвергались действию у-лхчей при хранении 
60 дней.

№г.рИО < и медика. В нашнх .щытах сухн։ семе11а с с։рШагЫ с ։бсолютвой 
влажностью 4.5% облучались ^квантам,, С5>37 „ д„3е 15 кр. мощность дозы 620 р/хин 
(на установке Института общей генетики АН СССР». После облучения семена хра,.н- 
л„с„ в банка, над гранулированным КОН. что обеспечивало минимальную „ постояв- 
н\ю влажность семян. Часть семян ппопашиня/■ ■? |Е •>« проращивалась через различные интервалы г,ремени 1. 7. 15, 30 и 60 дней) 1

При каждом сроке хранения семена проращивались в чашка, Петр,, „а фильтро
вальной бумате. сыоченной 0.01%-ным колхицином при 25». Фиксация производилась 
тогда, когда длина проростков доепттала 1,0_ 1,5 мм

Ь качестве фиксатора использовался ацетоут а нал (13) 
анализировались в первом митозе
ратах.

Хромосомные аберрации 
и метафазе на временных ацетока рмн новых прела-
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Результаты и обсуждение Уровень естественого мутирования хро
мосом в первой серам опытов при действии у-лучей на овежне семена 
С сар։Паг15 (в возрасте 4-х месяцев без хранения) составил 0.16± 
0.11%. Все перестройки были хроматидного типа (табл I).

• Таблица
Естественны* уровень мутирования хр »ыосом и спектр структурных мутации 

при разных сроках хранения семян С. сарШагВ

Метафазы с абер
рациями

Количеств » абер
рации

Типы не|>сстр<»ек и их юли. 
честв<»

0
1
7

15
.3(1
60

Итого

10

10

52

126՜» 
1097
975 

1125 
1215
895

6572 10

0,16-0,11 
0.09/ 0.09 
0,Ю/Ч),33 
0.18+0.13 
0,25x0.14 
0,11+0.11

0,15+0,04

> &
I
1
2
3
1

10

0,16+0.11 
0.09x4) ,09 
0,10x0.3 1 
0.18x0.13 
О,25±0,14
0,11+0, II

0,15+0.04

Ч

К

К моменту постановки опытов семена достигали возраста 1вух 
месяцев. 13 течение этого периода они хранились в банках с КОН

Старение семян С. сарШапк характеризуется нарастанием числа
аббераний и появлением, наряду с хроматидными, хромосомных •нару
шений [12—13], количество которых сравнительно увеличивается В 
связи с этим естественный мутационный процесс изучался при всех 
сроках хранения.

Частота мутаций в диплоидных клетках колебалась от 0.09 до 0,.»%.
При всех сроках хранения аберрации в основном были хроматитого 
типа. Всего были просмотрены 6572 метафазы, из них измененными бы
ли 10. Таким образом, средний уровень .мутирования составлял 0.15
0,04%. Основными типами нарушений был । н.ю\( матидные делении н
асимметричные х[ матидные транслокации.

Приведенные данные свидетельствуют о том (табл 1). что при \ра
нении семян в присутствии 
0—7 месяцев весьма низок.

КОН уровень мутабилыюсти даже через

Данные по мутабилыюсти хромосом при действии у-лучей на сухие 
семена С. сарП1апь в дозе 15 кр приведены в табл. 2 (рисунок).

Сразу после облучения уровень мутирования клеток составлял 
27.4±|,71%. С увеличением срока хранения до 15 ьнеи наблюдается 
нарастание уровня мутирования, а на 30 день—статистически недосто
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верное снижение. Максимум мутабильностл приходится на 60 день хра
нения и сосра1вл-яет 72,8± 2,06%.

Приведенные в табл. 2 данные по спектру структурных мутащий 
хромосом, .найденных при всех срокж хранения, показывают, что почти 
все они были хромосомного типа. Среди хромосомные перестроек при
мерно половина тред ставлена а ошм метр очными обменами, за ними сле
дуют симметричные обмены, кольца и инверсии. Хроматидные ■делети.и 
возникают на уровне естественного мутационного процесса.

Эксперименты, проведенные та сухих семенах С. сарШапз по .изу
чению последействия при обл учении у-лучами в дозе 15 кр (с хранением 
60 дней), показывают, что при этом наблюдается увеличение первично
го радиан нотного эффекта в 3 раза, что совпадает с данными многих 
авторов [2—4]. - 7

Из полученных данных (табл. 2, рисунок) видно, что при облучении 
возникают длительно живущие потенциальные изменения [6, 8 9] 
хромосом, которые существуют длительное время в сухих семенах и реа
лизуются в реальные разрывы после замачивания при 1а(кпивном мета
болизме [Ю].

хранения
Рис. Уровень мутирования клеток С. сарП1ап5 при разных сроках храпе 

ния сухих семян после у-облучешия в дозе 15 кр.

Наши данные подтверждают данные некоторых авторов [3, 13] о 
там, что з сухих семенах С. сарШапз .асе клетки 'находятся в фазе б, 
клеточного цикла. т. к. опектр структурных мутаций хромосом (.табл. 2) 
в основном хромосомного типа.

На протяжении всего срока хранения (60 дней, рисунок) наблюда
ется увеличение уровня мутабилыностн, т. е. по .каким-то причинам ве
роятность реализации предмутационных изменений, индуцированных 
облучением, увеличивается, и возникают аберрации исключительно х.ро- 
■мосомного типа. г
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Из .изложена ого материала следует, что при у-о<>.।учении с хр<нне- 
•нивм ра гиочувспвительность системы репарации способствует (|>орм1И։рю֊ 
ваииню аберрации. Мутагенное последействие в сухих семенах можно 
объяснить постепенным восстановлением этой системы, пораженной в 
результате облучения. И
Лаборатория индуцированного мутагенеза 

растений АН АрмССР Поступило 19.Х II 1973 г.

Ռ. Ա. ԱԶԱՏՅԱՆ
հ-ՃԱ1ՒԱԴԱ5ԹՆ1>ՐԻ ՄՈԻՏԱԴԵՆԱՅԻՆ 2ԵՏԱԱԴԵ3111'1*311ԻՆՈ CREPIS CAPILLAR1S L. ՍԵՐՄԵՐԻ ՄՈՏԱմփոփում

// ւս ո I մն LU и ի ր nt թ (Ո մեները 9ПЧ9 են տալիս, пр у-.ճառագայթներ ի հե֊
տ ա գ դե ցո t թ յունր շոր սերմերի մոտ, 
վածրներր ավելանում են 3 անգամ: 
մոտ գերակշռում են քրոմոսոմային

պահ,ելով 60 օր, քր ո մ ո и ո մ ա յին վնաս֊
քրոմոսոմային վնասվածքների տիպերի 

վնասվածքները, իսկ քրոմատիդա (ին
վնասվածքների մակարդակը մոտ է ստուգիչի տվյալներին։

Պ արղվել ( նաև, որ ճառագայթահարման ժամանակ չոր սերմերում ա- 
ոաշանու մ են երկար տևողություն ունեցող քրոմոսոմային պոտենցիալ փո
փոխություններ, որոնք իրականանում են իրական կտրվածքների ակտիվ 
մետաբոլիզմի պայմաններում։
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ОБЗОР БАЗИДИОМИЦБТОВ ОСТАТОЧНЫХ ЛЕСОВ 
ЦЛХКУНЯЦКОГО ХРЕБТА АРМЯНСКОЙ ССР

Приводится подробный анализ бааи дном ацетон дубовых и дубово-грабовых лесов 
Цахкуияцкого .хребта АрмССР. Наряду с широко распространенными видами, встречаю- 
щимися во многих флористических районах республики, отмечены также новые и ред
кие виды, обнаруженные только в исследуемых лесных формациях.

Центральная Армения одна из наиболее бедных лесами областей 
республики. Леса здесь представлены в виде «малых п больших остров
ков, расположенных на высоте 1650—2400 м над ур. м. Между тем 
останки лесной растительности показывают, что несколько сот лет тому 
назад граница лесной зоны спускалась .нм-же 1500 м над \ р. м. Тем не 
менее исследуемые леса в Центральной Армении занимают немалую 
территорию и представляют еще богатый лесной массив.

При .изучении микофлоры дубовых и дубово-грабовых лесов Цах- 
ку.няцкого .хребта нами выявлено 217 видов. 4 вариации и 3 формы 
баз,идиомицетов, относящихся к 79 родам. Это составляет 38.2% всех 
•обнаруженных здесь .грибов.

Порядок изЬ1а£1па1ез представлен четырьмя видами из родов 
СзШа^о .и СлгйгасНа. Все выявленные головневые являются облигатны
ми паразитами, .поражающими листья, колосья, завязи и пыльники одно
дольных и двудольных растений.

Редким видом в Армении является ШШа^о уаШагПн Ти1., отмечен
ный впервые в республике Траншелем на Мизсап зр. [8]. Данный вн I 
|амт указан в исследуемых лесах на новом (питающем .растении—беле- 
залти. Впервые в Армении вид ПзШа^о таг^паПз Ьех.. отмечен 
на щавеле [1].

Ржавчинные грибы представлены 78 вида.мп. являясь тем самым 
одним из распространенных порядков в лесных формациях исследуемой 
территории.

Наибольшим количеством видов отмечено семейство Рисптасеае 
•66 грибов), где широко представлен род Рисстша—43 вида Осталь
ные роды выражены .меньшим числом видов: Цгошусез -9. Рйг.адпнсП- 
ищ—6 и Оутпозрогап£Ш1П—3.

Из семейства Ме1атрзогасеае отмечено 12 видов, из которых 8 при
водится на род Ме1ашрзога. Остальные 3 рода представлены одним или 
-1ву1мя грибами.

При распределении ржавчинных по семействам питающих растении 
оказалось. что наибольшее число видов паразитирует на семействе 
< лож но цветных [17].
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Обнаруженные 6 видов Phragmidium м 3 вида- Gymnosporangium 
поражают представителей семейства разноцветных.

11з 8 отмеченных видов Melanipsora 4 паразитируют на видах мо
лочая, 2—на иве ,п по одному—на бересклете и хохлатке.

На питающих растениях .из семейства бобовых зарегистрировано 
-I вида грибов из рода Uromyces. I

Среди выявленных нами ржавчинных имеются как Би-формы, гак 
и виды с неполным циклом развития.

Ячевокий [12], Траншель [9] и некоторые другие микологи счита
ют, что в высокогорных местностях преобладают виды с сокращенным 
циклом развития, главным образом Micro- и Leipto-формы. Однако в ду
бовых и дубово-грабовых формациях Цахкуняц.кого хребта, располо
женного в пределах 1680֊ 2200 м н.ад ур. м., превалируют виды с.полным 
циклом развития (53 .вида), составляющие 6/% от общего числа вы
явленных ржавчинных. Видов же с неполным циклом отмечено вдвое 
меньше (25), т. е. 32%• Мгсго-формы представлены всего пятью вадами.

На подобную же закономерность в распределении ржавчинных 
грибов з высокогорных условиях указывали Ульянищев [10] и Головин 
[2]. Среди видов с неполным циклом в исследуемых лесах лучше выра
жены Brachi- и Hemi-формы (соответственно 8 и 5 видами).

Следует отметить, что в исследуемых лесах неодинаково представ
лены также одно- и р а зн ох оз явственные виды.

Бели видов, проходящих цикл развития, на одном растении выявле
но всего 47, что составляет 60,3% от общего количества обнаруженных 
грибов, то из разнохозяйетвенных отмечен 31 вид или 39,7%.

Многие микологи считают, что однохоз я потаенные виды ржавчин
ных в эволюционном отношении являются наиболее (молодой группой, 
разнохозяйственные—дрезней. Исходя из этого, можно оказать о нали
чии в исследуе/мых лесах более подвинутых в эволюционном отношении 
видов ржавчинных, что отмечается также в отношении флоры ржавчин
ных грибов Армянской ССР .в целом Тете.ревниковой-Бабаян [7].

Изучая эти ржавчинные, Д. Н. Гетеревникова-Бабаян подразделила 
их на 4 экологические группы: 1. виды, встречающиеся во всех высотных 
зонах, где распространены .питающие растения; 2. представители лес- <• инои горной зоны .с сильным увлажнением; 3. ржавчинные, приспособ
ленные к высокогорным районам; 4. виды, распространенные на сухих 
каменистых склонах и в зоне .субтропиков. ’14

В дубравах и дубово-грабовых лесах Цахкуняпкого хребта, наряду 
֊ видами, приуроченными к лесной горной зоне, встречачотся также 
и ре и. та ви гели из других экологических групп. Так, из первой экологи
ческой 1 руппы в исследуемых лесах ржавчина была отмечена на лап
чатке, молочае, шиповнике, мальве, душице, -мяте и др. Из видов, при
уроченных только к лесной растительности, следует отметить Gymno- 
sporangium confasum Plowr., G. sabinae (Disks.) Wlnt , Coleosporium 
inulae (Kunze.) Rab., Puccinia coronifera Kleb.
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Среди обнаруженных видов некоторые встречаются только в Цах- 
куняцких лесах: Melampsora evonlmi-caprearum Kleb., Triphragmium 
filipendulae (Lasch.) Pass., Qymnosporangliini juniperi Lk., Puccinia ri- 
besia-caricis Kleb., Pucclnia castellanae Frag, и др.

Одни вилы ржавчинных отмечены на сухих склонах, как, например, 
на чебрене, молочаях, другие—встречаются в совершенно различных 
резко отличающихся микро условиях как в затененных, .влажных мес
тах, так и на оолее сухих склонах. К таким ржавчинам можно отнести: 
Puccinia pimpinella (Schrauss.) Mart., Puccinia schaerophylli Curt., Gym- 
nosporanglum juniperi Lk., Coleosporium canipanulae (Pers.) Lev.,Gym- 
nosporangium confusum Plowr.

В сильно увлажненных, защищенных от прямых солнечных лучей 
местообитаниях, обнаружены: Puccinia cynodontis Desm. на живоко
сти, Puccinia digraphidis Soppot. на купене, Uromyces lycoctoni 
(Kalchb.) Trott, на борце и др.

I _ - V 99При изучении расселения этой оолигатнои группы паразитов на 
древесных, кустарниковых породах in травянистых растениях оказалось, 
что наибольшее число ржавчинных было отмечено на представителях 
травянистых растений. На них выявлено 69 видов грибов, паразитирую
щих на растениях-хозяевах из 19 icetM-ейств нысших растений. Древесно- 
кустар никаз ые породы сравнительно меньше .поражаются .ржавчинами. 
Здесь отмечено 17 видов грибов на питающих растениях, относящихся 
к 9 семействам цветковых.

Представители семейства Melampsoraceae .в исследуемых лесах па
разитируют на различных древесных и кустарниковых породах, а из

О V ֊травянистых растении специализированы .в основном на семействе мо- 
лочаевы.х. Пз обнаруженных на семействе (розоцветных 6 видов Phrag- 
inidium 4 встречаются на кустарниках, 2—.на представителях травянис
того яруса.

Большинство видов Puccinina поражает травянистые растения, 
где сильнее всех страдают представители семейства сложноцветных.

Нами было прослежено также распределение (видов Auto- и Hetero- 
форм с полным и неполным циклами развития на деревьях, кустарни
ках и травянистых растениях, в результате которого выяснилось, что 
преобладающими формами на древесных и кустарниковых породах яв
ляются разнохозяйственные 1ВИ1ДЫ (3:1). Такая картина вполне соответ
ствует эволюционному положению деревьев и кустарников, являющих
ся наиболее гревшей груюпой, стоящей на более .низшей ступени эволю
ции по сравнению с травянистыми растениями.

Количество однохозяйственных .видов из последних составляет 
66% от общего числа ржавчинных, отмеченных на травянистых расте
ниях, разно хозяйственных—'около 34%. Видов с полным циклом на 
травянистом понрове леса отмечено 41, с неполпьим— 21. На древесных 
и кустарниковых породах .выявлено 3 вида ржавчинных с непехзным и 13 
с полным циклами.
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Следхет отметить, что в исследуемых лесных фармациях нами об
наружены эцидиальные и телейтостадии некоторых ржа-вчинньих при- 
бов, ранее неизвестные в Армении. Например, эцнди-алыная. о eospo- 
rium campanulae (Pers.) Lev. на сосне, Urvniyces fallens (I)esin) Kern 
на клевере, Puccinia phragmitis (Schum.) Koern. на щавеле, Phrag- 
midium rubi (Pers.) Wint. на ежевике; телейтостадня: Tranzschelia pru- 
nPspinosae (Pers.) Diet, на сливе. Ila чебреце обнаружена уредостадия 
ржавчинного гриба, описанная нами как Uredo sp. до выявления дру
гих стадий.

Впервые для мжофлоры Армении отмечен род Triphragmium, ред
кий на Кавказе и в СССР. Один гриб является новым для К анк а за 

Puccinia schrOteriana Kleb., к редко встречающимся видам относится 
Puccinia plicata К от.

В лесах Цах-куняцкого хребта выявлены одиннадцать видов, форм 
н вариаций афилл-офоровых, входящих в три семейства, -из которых 
девять принадлежат к семейству Polyporaceae (трутовые грибы). Боль
шинство трутовиков с мя спеты, ми плодовыми телами. Средн них имеют
ся как паразиты на живых деревьях, являющиеся ают-ивными разруши
телями древесины, например, Laetiporus sulphureus (Fr.) Bond, ei Sing. 
Phellnus igniarius f. betulae, так и сапрофитные виды, поселяющиеся 
на валежнике и мёртвой древесине: Polyporus varius Pers, ex Fr. var. 
nummularius, Hirschioporus pergamenus, Daedalea quercina L. ex Fr. 
и др. Последние играют большую роль в образовании лесного валежа 
и минерализации древесных остатков. Весьма часто <в исследуемых ле
сах встречаются на лиственных породах Corticium г-oseum Pers. Среди 
выявленных -грибов имеются широко .распространенные в Армении ви
ды, встречающиеся в лесных районах республики. Большинство отме
ченных нами видов обитают на живых или мертвых стволах (горного* 
дуба.

Из высших баэидиальных широко представлены агариковые грибы 
(порядок Agaricales) —108 в*и.доз вариаций и форм, тем самым они яв
ляются ведущим порядкам зо флоре грибов дубовых и дубово-грабо
вых формаций Цахкунятких лесоз.

Среди отмеченных 15 семейств агарикавых гр-ибо-в наиболее богато՝ 
представлено Tricholomataceae. Нами обнаружено 36 видов этого семей
ства, относящихся к 15 родам, из которых Marasmius и Мусепа выра- 
/К( ны шестью видами, Collyba 'пятью, Clitocybe н Tricholoma—по четы
ре представителя. Остальные роды—одним или двумя видами.

В исч тедуемых леса*х из семей-стюа 1 richolomata.ceae отмечены ви
ня с весьма разнообразным строением плодовых тел от тон коми с истых, 
мелких до крупных голстомясистых, растущих одиночно, rpyinroaiMin или 
собраииы)М1и пучками. Из видав данного семейства встречаются как сво- 
багно живущие, под разделяю щи ее я на сапрофитные и паразитные ви
ды, так и мвкоризоо&разователи. К факультативным иаразигам отно
сится Armiliarlella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst., обитающий и на жи
вых деревьях. Tricholoma terreum (Schaeff ex Fr.) Kumm, Lepista nu-
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da (Bull, ex Fr.) Cooke и др. являются микоризообразователями с 
корнями многих древесных пород.

Вторым по количеству обнаруженных вадов является семейство 
Russulaceae, представленное 20 видами, 2 родами։: Russula—II видов 
и Lactarius—9. Среди них также, ка։к <и в первом семействе имеются 
виды как строго приуроченные к определенным формациям, так ։ 
встречающиеся в дубово-грабовых и сосновых лесах. Из последних 
можно отметить Russula adusta (Pers, ex Fr.) Fr., R. delica Fr.. R. foe- 
tens (Fr.) Fr. и др. Большинство видов этого семейства относится к 
съедобным грибам.

Семейство Boletaceae представлено 9 видами, 1 формой и 3 ро
дами.

Из семейства Strophariaceae, Cortinariaceae выявлено по 7 из Сор- 
rlnaceae — 5 видов агариковых. Остальные семейства представлены 
меньшим количеством видов.

Одни из отмеченных нами видов приурочены только к хвойным 
лесам, например, Clitocybe suaveolens (Schum. ex Fr.) Kumm., другие— 
характерны для дубово-грабовых формации — Oudemansiella longipe< 
(St. Amans.) Moser, Clitocybe odora (Bull, ex Fr.) Kumm, и др. .Мно
гие агариковые встречаются как в сосняках, так и в лиственных ле
сах: Clitocybe infund ibul iform is (Schaef. ex Wien.) Quell., Calocybe 
gambosum (Fr.) Sing., Collybia acervata (Fr.) Kumm., C. dryophylla 
(Bull, ex Fr.) Kumm., Oudemansiella radicata (Reh. ex Fr.) Bour. и др.

Среди свободно живущих сапрофитов следует отметить с мелки-ми 
плодовыми телами։, встречающиеся только -в верхнем слое подстилки, 
на опавших листьях, как, например, Mycena galericulata (Scop, ex 
Fr.) S. F. Grey., Mycena pura (Pers, ex Fr.) Kumm., Marasmius epiph- 
yloides (Rea) Sacc. et Trott., играющие большую роль в разложении 
продуктов опада и почвообразовании. К гумусовым грибам относятся 
Laccaria laccata (Scop, ex Fr.) Berk., Marasmius oreades (Bolt, ex Fr.) 
Fr. Ксилофилами являются Oudemansiella radicata и Oudemansiella 
longipes (St. Amans.) Moser.

Среди ядовитых грибов в исследуемых лесах встречаются виды 
Amanita: A. pantherlna (DL ex Fr.) Seer., A. porphyria (Alb. ex Fr.) 
Seer., I lebeloma crustuliniforme (Fr.) Quell, и др.

Съедобными являются многие виды родов Russulla, Lactarius; 
Armillariella mellea, Agaricus campestris Fr. и др.

Многие виды агариковых грибов отмечаются только в лесных фор
мациях Ца х ку ня иного хребта. Некоторые из выжвленнькх нами видов 
встречаются не только ib лесных формациях, но и։ в д>рупих тютах расти
тельности республики.

Имеются и широко распространенные в Армении виды: Marasmius 
oreades, Schizophyllum commune Fr., Clitocybe infundlbullformes, Armil- 
lariella mellea, Oudemansiella radicata, Mycena pura, Laccaria laccata, 
Ideurotus ostreatus (.lacz. ex Fr.) Kumm. var. ostreatus и др.
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В исследуемых лесах особенно часто встречаются виды Schyzophy- 
Hum commune и Pleurotus ostreatus var. ostreatus.

Сради лесных м*а>краМ|И1цетО1В обнаружены та-кие представители 
группы порядков Gasteromycetiidae (гастеромл-цеты), которые пред- 
тавлены 13 видами, входящими в 5 семейств. Сравнительно большим 
количеством выражено семейство Lycoperdaceae (5); 2 вида -относятся 
к Bovista, а остальные 6 родов представлены к-а-ждый одним видом.

При изучении га стеромл петая Армянской ССР [5], выделены 2 
экологические группы, представители 'которых отмечены -нами и в после- и дуемых лесах. Вицами, 1приурочен1ньвм։и к пням гнилушкам, мертвой 

древесине, являются Lycoperdon pyrlforme Pers., L. echinatum Pers., 
L. umbrinum Pers. Эти гастеромицеты—компоненты лесных формаций — 
активно разлагают лесной валеж. Напочвенные грибы исследуемой 
территории представлены 2 видами из рода Bovista. а также видами 
Calvatia candida (Rostk.) I loll.. Scleroderma aurantium (L.) Pers., Phallus 
impudicus Fr., Geastrum limbatum Fr.

Среди выявленных -в данных лесах га стером и питов имеются -широ
ко распространенные в Армении виды: Bovista nigrescens Pers. Lyco
perdon pyrlforme Pers., отмеченные во многих флористических райо
нах. ЧН

Гриб Bovista nigres-cens Pers, имеет широкую амплитуду встречае
мости в вертикальном распространении: от 1700 -м над у.р. м. (в Айка
за неком ущелье Цах-куняцкого хребта) до 3200 м (на высокогорных 
альпийских лугах) [3].

Из прочих базмдиальных обнаружены представители порядков 
Exobasidiales, Tremellales и Auriculariales.

К первому порядку относится распространенный в исследуемых ле
сах вид Microstroma album Sacc. на горном дубе. Представители осталь
ных порядков Tremella nigricans Fr. и Hlrneola cochleata Fr. также 
отмечены на дубе.

В<е 3 вида приводились для Армении впервые нами [6]. Как по
казали наши исследованмя, базипди<альные грибы в лесах Цах1кун'Я1Цкопо 
хребта представлены богато (217 видов, 4 вариации и 3 формы) и вклю
чают ряд интересных видов.
Ереванский государственный университет, 
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ներկայացված այդ դասը։ Հայտնաբերված են բ ա դի ղ ի ո մ ի ց ե տն ե ր ի 217 տե֊ 
սակէ 4 վարիացիա և 3 ձև, որոնք կազմում են ուսումնասիրվող անտառային 
ֆորմացիայում հայտնաբերված սնկերի 38%։ Հանրապետությունում լայ
նորեն տարածված տեսակների հետ միասին հողվածում բերվում են նաև

ո ո ր ն րնոր և հազվագյուտ սնկերի տեսակներ, հայտնաբերվել են մ ի ա յն վեր ր
նշված ան տա ռային ֆ ո ր մ ա ց ի ա յու մ ւ
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А. X. ДАНИЕЛЯН. А. С. КАРАГЕЗЯН

Ш 1ТОЭМБРНОЛОГ11ЧЕСК11Е ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
МИКРОСПОР и .МУЖСКОГО ГАМЕТОФИТА 

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ СЕМЯН ТАБАКА

Исследовалось влияние облучения семян разными дозами рентгеновских луче։! на 
генеративную сферу табака. Предпосевное облучение семян вызывает ряд отклонений 
в развитии микроспор и мужского гаметофита, число которых увеличивается соответ
ственно дозе облучения. • /

Одним из важнейших процессов проэм б|рион1альН|0։го развития рас
тений является мшкроспорогенез—образование микроспор, (которые да
лее образуют пыльцевое <ерно, мужской заросток шли гаметофит.

В современных исследованиях огромное внимаиие уделено из уче
нию мейоза у различных представителей покрытосеменных растений. 
Установлено, что нормальное течение мейоза, а также развитие .гамето
фита может быть нарушено под влиянием неблагоприятных условий, 
।окумственного воздействия различными агентами (химическими, физи
ческими). ՛;

Из литературных [анных известно, что действие радиации 1проявл.я- 
ется с первых этапов мейоза. Наблюдаются изменения но вториЧ1Ном 
археспории, что .выражается в подавлении деления в некоторых его 
частях, в вакуолизации иптоплаз1мы, сильном сжатии хроматина « от
хождении от ядерно й оболочки. В диакинезе появляются .униваленты -и 
мультиваленты. Радиационные повреждения особенно четко проявля
ются в мета-, зва- и телефазе 1 и II делений. На этих этапах отмечается 
разнообразность хромосом по веретену, ацентрическое расположение 
хромосомной 1плактинии, отставание хромосом [5, 7], а также образова
ние микроспороцитов с преждевременно расходящимися и отброшен
ными в цитоплазму хромосомами, слипанием хромосом [10].

Радиация оказывает тормозящее действие т вызыв/ает (дифферен
циацию тетрад микроспор. Нарушается синхронность деления, Вглед- 
ствие асинхронности анафазы II с последующим образованием триады 
ооразуютш гигантские пыльцевые зерна [8]. Иногда ։в одном микро- 
<пороците ооразчотся при метафазные пластинки, результатом чего 
является образование шести ядер вместо четырех [11].

Нз таких тетрад образуется большое количество стерильной пыль
цы за счет микроспор с числом хромосом меньше гаплоидного [2].

При делении одноядерной пыльцы отмечается .неравномерное рас
хождение хромосом и отставание их в анафазе [13]. Более того, наблю
дается разбросанность хромосом в мета- ч .анафазе, вследствие чего
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ядерное .вещество распределяется .неравномерно .и не происходит диф- 
ферен'циации половых ядер [15]. Отмечается появление двух вегетатив
ных «клеток «и от 2-х до 4 опермиев.

Все указанные нарушения при образовании микроспор имеются и 
при формировании мужского гаметофита. Это в первую очередь отно
сится к размерам образующихся пыльцевых зерен -отмечены мелкие 
и гигантские зерна [2, 16]. Увеличение размеров «пыльцевых зерен со
провождается повышенном числа апергу-р [9]. Наблюдается также об
разование многоядерных—3,4 и 8—пыльцевых зерен [7, 13]. Радиация 
влияет на количество [17] и качество пыльцевых зерен. Под действием 
облучения пыльца формирует с я полустерильной [1], ас увеличением 
дозы отмечается полная'стерильность [6, 14].

Таким образом, разными авторами у разных .представителей покры
тосеменных растений выявлены нарушения в процессе мейоза и форми
рования мужского гаметофита в результате действия различных факто
ров, в основном радиации

Материал и методика. Для выявления моментов мейоза и образования гамет нами 
в растворе Карнуа фиксировались бутоны разного возраста, собранные с растений 
табака сорта Самсун 36.

Изготовлялись постоянные цитоэмбриологические препараты по общепринятой ме
тодике. Окраска в растворе Шиффа (реакция Фельгена) с подкраской лихт-грюном и 
гематоксилином по Гейденгайну. Рисунки выполнены с помощью микроскопа МБР-3 « 
рисовального аппарата РА-4.

Результаты и обсуждение. В статье приводятся данные о результа
тах исследований микроопорогенеза ш микрога.метогенеза у растений 
таба.ка при облучении семян «разными дозами рентгеновских лучей (1. 
2, 5, 7, 10, 20 и 25 кр). Подробного рода исследования проводились на
ми с облученной рассадой табака [4]. Все изучаемые варианты срав
нивались с контролем, т. е. нормальным процессом образования .микро
спор и гамет, выявленным при изучении пыльников, собранных «с необ- 
лученных растений. Эти данные согласуются с таковыми, довольно об
стоятельно изложенными .в работе Даниелян [3].

Ко времени образования археспориальной ткани стенки .пыльника 
у табака состоят из 4-х слоев. Вскоре деление в археспориальной ткани 
полностью прекращается, и они становятся ։м а терин оки ми клетками 
микроспор—«микроспороцитами. Последние переходят .в состояние мито
тического покоя и подготавливаются к мейотическому делению, т. е. в 
микроспороцптах возрастает количество цитоплазмы, увеличиваются их 
ядра. По достижении определенных размеров микроспороциты вступа
ют в профазу 1-го мейоти чес кого деления. Эта фаза у табака, кан и у 
абсолютного 'большинства других растений, является наиболее продол
жительной по сравнению с 'Другими фазами мейоза.

Следует отметить, что заметные изменения, возникшие под -воздей
ствием различных доз облучения, на'чинают вы«я'вляться именно начи
ная с профазы первого деления мейоза. До этого момента, несмотря

Биологический журнал Армении, XXVII, №11—5
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количество просмотренного материала по всем вариантам

Я (ра хи

на огромное 
опыта, отклонения от нормы нами «не отмечены.

нге «сталии 1 меиотического деле- вкроен оронитов «проходят все етжыин
имя от появления в них тонких длинных хроматиновых нитеи ю лиа- 
кинеза. Обычно процессы, отражающие во всех гнездах «много и того 
же пыльника у табака, отличаются синхронностью [3]. Однако под 

эта синхронность «нарушается, что проявляется тейстяием облучения
на всех этапах споро- и гаметогенеза. Так, нередко в одном и том же 
гнезде пыльника, можно встретить различные фигуры I деления мено- 

(табл. 1, рис. 1). Более того, этапы делеза «от метафазы ю телофазы 
и а бл юдается от ст а ваннения протекают с заметными нарушениями:

хромосом, (выброс группы хромосом вне сферы веретена, опережающие 
хромосомы и т. л. Иногда синхронность нарушается до такой степени 
(табл. 1. рис. 2), что в пределах одного и того же гнезда пыльника 
встречаются фигуры и I, и II деления меиоза, с нарушениями, от.мечеч- 
нымн выше. В анафазе телофазе хромосомы неодновременно и непра
вильно расходятся к полюсам, неполностью включаются в образующие
ся четыре ядра (табл. 1, рис. 3), а остальные обосооляютоя в отдель
ные группы, в конечном итоге образуя микроядра. Последние на более 
поздних стадиях развития лизируются, а микроспоры не получают «га 
пл олли ого набора хромосом.

После образования тетрад микроспор начинается лизис их оболочек. 
Вначале, сразу же после распада тетрад, одноядерные «микроспоры 
(меют вп иголых протопластов, и от внешней орелы их отделяет лишь 

тонкий слой плазматической мембраны. В дальнейшем обособленные 
микроспоры вакуолизируются, покрываются четко выраженной экзиной 
и интиной, а внутри пыльцевого зерна протекают процессы, которые в 
итоге приводят к образованию мужских половых клеток.

Для табака характерен 1«в ух клеточный тип пыльцевого зерна. Этот 
факт был подтвержден при изучении м«ног очи елейных пыльников с 
пыльцевыми зернами контрольного варианта. Картина изменяется «при 
изучении препаратов других вариантов, где семена табака были под
вергнуты воздействию той или иной дозе облечения. *

В первую очередь отмечается разница в величине пыльцевых зерен. 
Обычно в контрольном варианте пыльца у табака трех- или четырех- 
<•лрозднопоровая, округлой или ов/альной формы, почти одинаковых раз
меров. При облучении семян в .растениях формируются пыльцевые зер- 
|<| разных размеров, «причем с увеличением дозы облучения количество 
мелких зерен значительно возрастает (табл. 1, рис. 4). Так, если при 
оо. 1\чении в дозе I кр количество недоразвитых пыльцевых зерен со* 
'та зияет 11,1%, то при более «высокой дозе 5 кр мелких пыльцевых зерен 
намного больше (12,8%)- А облучение в дозе 20 кр вызывает поя1вление 
гигантских пыльцевых зерен.

Существует также прямая зависимость между дозой облучения н 
увеличением количества стерильных .пыльцевых зерен. Так. при .мини
мальной дозе в 1 кр количество стерильных зерен, которые в отличие от
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Таблица I

Рис. 1. Часть пыльника табака. В одном и том же гнезде пыльника видны 
различные фазы I деления мейоза.

Рис. 2. В одном гнезде пыльника встречаются фигуры как первого, гак 
второго деления мейоза.

Рис. 3. Мейоз в материнских клетках микроспор протекает с нарушениями

Рис. 4. В пыльниках формируются пыльцевые зерна разных размеров.
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Таблица

Рис. 1—0. В пыльцевых зернах нарушено первое деление первичного ядра
Рис. 6. Образование трехклеточного пыльцевого зерна 

пРИС',а՜^ Г”։е’>а™вная клетеа Длится на несколько неравных частей. 
Рис. 10-23. В зависимости от состояния пыльцевого зерна генеративные 

клетки принимают различную форму.

фертильных очень бедны цитоплазмой, сморщенные .и как бы пустые
2,6%. С увеличением дозы .их стало больше (при 5 .кр-2,8 

/ кр-б,о /0), а при самых .высоких испытуемых дозах в 20 и 25 к-р коли 
чегпво их составило соответственно 14,1 ։и 31,3%

Нами были отмечены нарушении и .другого характера. В пыльце 
зуюншеТ "РИ Пф3“М теЛеНИИ Пераичнаго М>а. все хромосомы, обра- 
зующие пластинку, располагаю™ не в одной плоскости, и не компакт-
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,ны, а разбросаны по всей цитоплазме, образуя несколько отдельных 
групп (табл. 2, «рис. 1—5). В результате этого четкого деления первич
ного ядра на две равнозначные- -вегетативную и генеративнхю_ клетки
не происходит.

Отмечены случаи (доза 7 юр), когда .вместо двухклеточного, как в 
контроле, мы видим трехклеточное .пыльцевое зерно (табл. 2, рис. 6). 
Это свидетельствует о том, что облучение ускорило процесс образования 
мужских гамет-опермиев. Однако размеры спермиев неодинаковы. Бо
лее того, наблюдается разделение генеративной клетки на несколько 
неравных частей, т. е. спермин не имеют положительного гаплоидного 
набора хромосом (табл. 2, рис. 7—9). Несомненно, это окажет свое от
рицательное влияние на процесс оплодотворения.

Известно, что при попадании пыльцы на рыльце интина пыльцевого 
зерна, выпячиваясь через одну пору, образует трубку. При наших ис
следованиях выпячивание интины через лору отмечалось в пыльниках. 
В большинстве случаев это происходит с одной порой, но иногда пнтина 
выходит через две или даже три поры. При этом наблюдалось накопле
ние цитоплазмы именно в этих выростах, а значит и приток всех физио
логически активных и записных веществ, о чем свидетельствовала бо-и лее сильная реакция этих частей на красители по сравнению с осталь
ной частью пыльцевого зерна. Подобная картина более четко проявля
ется при высоких дозах облучения (25 кр). Иногда ннтина набухает на
столько, что как будто должна разорваться. В таких случаях это напо
минает нарост, шапочку, наполненную темно-окрашенными зернами 
или каплями (табл. 2, рис. 10—12, 16—20, 23). Следует отметить, 
что в таких пыльцевых зернах пнтина значительно отходит п между 
ней и экзиной имеется заметное пространство (табл. 2, рис. 16, 18). 
Кроме того, при увеличении дозы облучения увеличивается количество 
пыльцевых зерен с такими порами.

Интересно поведение генеративных клеток в вышеописанных пыль
цевых зернах. В отличие от вегетативных, имеющих стабильную округ
лую форму, генеративные клетки бывают <са՝мой разнообразной формы. 
В большинстве случаев они чуть удлиненные (табл. 2, рис. 10, 14. 21) 
или округлые (табл. 2, рис. 20), иногда сильно вытянутые (табл. 2, 
рис. 12, 17), реже клиновидные (табл. 2, рис. 22, 23). Если пнтина поры 
пыльцевых зерен не набухшая и пребывает в состоянии покоя, го гене
ративная клетка, округлая или чуть удлиненная, находится в центре 
пыльцевого зерна рядом с вегетативной (табл. 2. рис. 20). П как только 
пнтина выпячивается, генеративная клетка вытягивается и острием на
правляется в эту часть поры (табл. 2, рис. 17). Если ин тин а выходит в 
две поры, то один конец генеративной клетки направлен в сторону одной 
поры, а другой вытянутый конец—в сторону другой (табл. 2, рис. 12). 
В своем движении геперо пивна я кл етка ориентирована в сторону поры, 
через которую выходит интина, в дальнейшем образующая пыльцевую 
трубку.
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Таким образом, облучение семян табака вызывает ряд отклонений 
в .развитии микроспор, мужского гаметофита, число .которых увеличь- 
ваегся соответственно дозе облучения.
Ереванский государственный университет, 
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// եր կողմից ուսումնասիրվել են ժ իկր ո ս պո ր ո դեն ե զի և առական դա մ ե ֊ 

տոֆիտի զարգսւցման րնթացրր տարբեր դոզաներով (1 , 2, 5, / , 10, 20, 25 կր) 
Հա ռա զա ւ/յ ա Հ ա ր վա ծ սերմերից ստացված ծխախոտի բույսերի մոտ։

Պարզվել է, որ փ ո փ ո իւ ո ւ,ք1 լո լնն ե ր ր Հանդես են դալիս մելոդի առաջին 
պրոֆա զա լից սկսած: եախ և առա 9 /սախտվում է փոշեպարկի բներում րնթա֊ 
դոդ պրոցեսների ս ին խ ր ոն ո ւ [1 / ո ւն ր , որր Հատուկ շէ ծխախոտի բ ո ւլ ս ե ր ին 
նորմալ պայմաններում: եվ այդ ս ին իյ ր ոն ո । թ լ ո ււն ր նկատելի Ւ սպորո֊ և գա֊ 
մ ե տ ո զ են ե զի ամբողջ րն/քացքում:

Արական գա մե տ ոփիտի ա ռաջա ցմ ան րնթացքում նկատվել են հետևյալ 
/սախ տ Ու մն երր: հախ և առաջ փոշեպարկերում ձևավորվում են տարբեր չա~ 
փերի փոշեհատիկներ, րն դ որում մա՛նր փոշեհատիկների րանակր ճառա
գայթահարման դոզային զուգընթաց ավելանում է: Նույն օրինաչափությունը 
նկատվում / ստերիլ փոշե . ա տ ի կն եր ի առաջ աղման մեջ: Խախտված փոշե
հատիկի առաջնային կորիզի բաժանման ընթացքը, որի հետևանքով երկկո֊

րի ղան ի փոշեհատիկի փոխարեն առաջս 
գենեքւատիվ կ ո ր ի ղ ի բաժանումր երկուս
սին բն и պ ե ր մ ի ան ե ր ր շեն ունենում բրոմո

սնում / եո կորի գանի է եկ ատվում * 
ից ավելի ան » ա վա и ւս ր մասերի, ալ֊

, սերմերի ճառագայթահարումն առա
սու) ներ ի ‘-էԼսպլոիդ բանակ:

ղռւմներ մ ի կ ր ո и ւղ ո րն ե ր ի և 
որոնց բանակն ավելանում 

• ա մ ա սլ ա տ ա и խ п/ն:

արական գամետռֆիտ ի 
է ճառագա քթահարման

9 / բերում մի շ աՐԸ շե~ 
զարգացման պր ոցե и ում, 
դոզա յ ի բա րձրա ց մա նր

Ա I ս պ ի ս ո վ
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Э. Ф ШУР-БАГДАСАРЯН

А.ЧЬПППСКИЕ ЛУГА С ОСОКОЙ ПЕЧАЛЬНОЙ И 
ИХ УЛУЧШЕНИЕ

Результаты исследований позволяют заключить, что условия обитания имеют ре
шающее значение для обилия и встречаемости осоки печальной. На альпийских лугах 
с осокой печальной под воздействием различных комбинации удобрении происходят 
коренные изменения в соотношении между видами и группами растений. Опытами 
установлено, что различными комСжнациями удобрении возможно снизить или повы
сить урожай отдельных групп и видов растений.

Осака печальная (Carex tristis М. В.) распространена в 'Субальпий
ском и альпийском поясах гор Кавказа, образуя местами основу траво
стоев высокогорных лугов [3]. Это •растение—непременный участник 
состава травостоя 'почти всех альпийских группировок [4].

Стационарными .исследования м.и, проведенными нами на альпий
ских лугах Гегам, с кого хребта и ма-рш р утными! нсследовал.ня1М1И на дру
гих массивах (1950—1969 гг.), установлено, что осока печальная явля
ется основным компонентом тра1востоя на .интенсивно освещаем ы»х скло
нах с несколько выпуклыми! элементами рельефа; число побегов этого 
растения на юго-восточном выпуклом склоне составляло 46% от общего 
числа побегов остальных встречаемых видов .в травостое. На северо-за
падном прямом слабопокатом склоне с преобладанием в травостое 
ценных видов -разнотравья осока печальная встречалась рассеянно 
<-,6%) и полностью отсутствовала в условиях замкнутого понижения с * •
доминированием в травостое бодяка съедобного (табл. 1). На южном 
выпуклом склоне взлобки в травостое приходилось на 1 м2 2981 побега 
скоки печальной; рядом на вогнутой равнине с развитыми анаэробными 
процессами не найдено .ни одной особи осоки печальной.

Гаким ооразом, осока 'печальная »по своим экологическим •особен
ностям доминирует в сравнительно сухих условиях обитания.

(Асока печальная, принадлежа к долголетним медленно равыпваю- 
тлм<я растенля'м, образует с возрастом довольно плотные дерновины, 
площадь которых достигает 30X30 .и более сантиметров. Середина та
ких дерновин со временем отмирает >и вегетация продолжается по их 
периферии; нередко в центре этих дерновин .на месте отмерших .побегов 
осоки печальной селятся д/р ул и е .виды растений. В заэиоимосга от ее
возраста меняется соотношение .между вегетирующими .и отмершими 
убегами: в .расчлененной дерновине, .площадь которой .не прев..... ала

Х 0 см. оказалось 22 вегетирующих .и II отмерших .побегов; в старых 
лер.щвииах площадью 30 x 30 см количество вегетирующих .побегов бы- 
ло меньше отмерплих.
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Таблица 1
Число побегов отдельных видов растений в фитоценозах альпийских лугов. 1 м2

С осокой 
печальной

С бодяком 
съедобным

С ценным раз
нотравьем

Zerna adjarica
Kocleria caucasica
Роа alpina
Festuca ovina
Bel la rd ia ch I oa росу ch roa
Colpodium versicolor
Colpodiuni araraticiim 
Phleum alpinuni
A n t hoxa n 11) u in od ora I u in 
I leliclotrichon asialicus

192
312

15
7

1937
8

16

401
332

14

901
82
93

2

1223
1071
539

3071
302
637

3
6
4

Итого злаки:

Trifolium ambiguum 
Carex tristis 
Carex aequivoca

Итого осоковые:

Bellevalia paradoxa 
Androsace armeniaca 
Campanula simplex 
Campanula tridentata 
Cerastium purpurascens 
Chamaesciadium acaule 
Cirsium esculentum 
Chamaemelum caucasicum 
Carum caucasicum 
Draba brunlii'olia 
Erigeron caucasicus 
Euphrasia amblyodonta 
Gentiana pontica 
Gnaphalium supinum 
Myosotis alpestris 
Minuartia verna 
Minuartia aizoides 
Taraxacum slevenii 
Veronica gentianoides 
Gentiana hum ills 
Gagea sulfurea 
Primula algida
Potentiila agrimonoides 
Potentilla crantzii • 
Pedicularis crassirosiris 
Pedicularis armena 
Sedum tenellum 
1? a n ti ii c 111 u s с a u ca s i c u s

Итого разнотравье: 
Всего:

2537

520
3280

3280

16

114
108

6
20

6

56
18
24

3

40
19

8
66

1
8

15
40

150
749

7086

1882

806

78
78

37
23
32

191
53

271
12
96
23
12
14

I
16
18

101
191
97

4
2

13
9

91
1313
5952

6856

831 
270 
171
441

53
43
21

306
203

8
16

231
103
26
13
6

52
51

503 
•72 
103

3
6

31
13

178
2241

10369

В и д

По темпам сезонного развития осока печальная относится к срав
нительно .раноцветущим растениям. Фенологические наблюдения, про
веденные. в течение 4 лет на альпийских лугах в окрестностях оз. Акна- 
лигч, показывают, что обычно она зацветает в конце третьей декады 
июня .и плодоносит в период массового цветения злаков (рис. 1). Высо
та основной массы тра.в-остоя ал ьпм некого дуга с осокой печальной не 
превышает 4—5 см (рис. 2).



Э. Ф Шур-Багдасарян

НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ_ _ _
ТБ К 3 ВР В ИIКК И Н Ыо1ВИЦЛ
2. гусмньи ЛУИ серко-желтби
5. КРУПКА МНОГОВЛАЯАЯ------------
4.ПЕРВОЦВЕТ Н0Я01И6Й __________
В. ВАЛЕРИАНА __________ _
Б. ГОРЕЧАВКА понтийская ____
7. БЕЛЯЕВАИИЯ СВОЕОБРАЗНАЯ
В. МВТНИН АРМЯНСКАЯ _____
9. ЛРОСТР1Я ФИОЛЕТОВЫЙ
II. ВЕРОНИКА ОСБПНАЯ 
И НАГОПОВ1ТКА БЕССТЕБЕЛЬНАЯ 

12. прополотнин раддв
13. МЛМЕСТИАДИУМ БЕССТЕБЕЛЬНЫЙ
К.. ОСОКА ПЕЧАЛЬНАЯ _________
15. ЛАПЧАТКА ЩЕТИНИСТАЯ
16. НЕЗАБУДКА АЛЬПИЙСКАЯ ______
17. ЛЮТИК КАВКАЗСКИЙ
II. МИНУАРЦИЯ ВЕСЕННИЙ
19. П0Л1Р0ЖНИН НАГПЕИННЙ

20. ОСОКА ДВУСМЫСЛЕННАЯ
21 ИОЛОНОЛЬЧИН ТРЕИЗУБЧАТБЙ
22. ТМИН КАВКАЗСКИМ
23. ЯСКОПКА МРДСН1ЯШАЯ
24. МНУАРЦИ.Ч ЯЙЦЕВИДНАЯ
23. ОДУВАНЧИК стквенд
25. ЛИСОНВОСТ ПУШИСТ0ЦВЕТК08НЙ
27. КОЛОНИЯМ ПЕСТРЬ'И
21. РОМАШКА КАВКАЗСКАЯ
29. КОСТЕР АДЖАРСКИЙ
32. МЯТЛИК АЛЬПИНСНИЙ
31. КЛЕВЕР СНОДНБЙ

32. КОЛЛОДИУМ АРАРАТСКИЙ
39. авГВНИЦА овячья
ЗА. МЯТЛИК ФИОЯЕТОВБЙ
35. МЕПНОЛЕПЕСТНИИ КАВКАЗСКИЙ 
ЗБ.ПОЯЬМЬ БЛЕСТЯЩАЯ
37. ЧЕ&РЕ11
30. колокольчик ПРОСТОЙ
39. БОДЯК СЬЕДОБМБЙ
€1. ОЧАНКА
41. ГВОЗДИКА РАДДЕ
42. МАНЖЕТКА КАВКАЗСКАЯ
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Рис. 1. Фенологический спектр травостоя альпийских лугов окрестностей 
озера Акна-лич’.

Хорошо 'поедается это растение лошадьми, крупным рогатым ско 
том .и овцами [?]. Нами установлено, что осока печальная удовлетво 
ритешьно .поедается в фазе кущения, выхода в ■ рубиу и цветения՛ а пе
риод .плодоношения листья ее становятся очень жесткими и желтеют,
в .результате чего растительные сообщества с осокой печальной
чие от оольшшнства фитоценозов алып1Ий<2К|И.ч лугов

в отли

желтоватой окраской и в этот (период
выделяются своей

почти не поедаются окотом. С 
прохождением .фаз .вегетации содержание протеина .в травостое падает, 
а содержащие клетчатки повышается (табл. 2)

В целя.х улучшения альпийских лугав с осокой печальной изучалось 
злия)Н1ие различных комбинаций удобрений :
шений между видами и группами растений.
рестностях оз. Акна-лич на пологим,

|а и»31ме.нен*ие 'взаимоогно- 
Опьпты, залосжетные в ок-

гктпирш^а^пи * !՛■ сколько выпуклом юго-восточном
֊к-тоне шоказал-и, что оез внесения уло&о^ншн ня А -иа 1 п.<дигроки 1 и на фоне 4-летнего зашрета
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Рис. 2. Строение альпийского луга с осокой печальной на фоне 
умеренного выпаса.

Таблица 2
Химический состав травостоя альпийского луга с осокой печальной 

в зависимости от сроков учета

От абсолюте сухого вещества, ® 0

Сроки
жир протеин клетчатка безазот. экстракт, 

вещества зола

4/VII 
24/УП 
14/7111
4/1Х

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

17,0
15,6
12,6
9,7

3 такие ежегодного внесения минеральных

Варианг

'60
К 60
• 60

к..к 
ЫИР, 
к„р

60
60
60

ы 1^00 6 □

20,0
23,0
26,3
27,5

удобрении
состав альпийского луга с осокой печальной.

52,6
52,0
50,0
52,5

7,0
6,4
7,1
6,8

Таблица 3
на групповой ботанический 
ц/га сухой массы

ЧетырехлетнееОднолетнее

2,60 0,94
4,49 1,68
2,98 1,22 
4,532,15
5,36 2,86
6,20 2,70
3,88 2,44 
5 ,$16 3,71

0,21 
0,63 
0,61 
2,16 
0,66 
0,86 
1,27
1,01

3,01
3,42
2,42
4,13
5,36
5,08
4,42
4,37

0,82 
0,78 
0,47
0,93
0,66 
0,86 
0,59
0,58

7,6
11,0
7,7

13,9
14,9
15,7
12,6
15,6

3,62 2,62 1,58 3,06
7,0 3,52 1,76 2,72
6,22 3,66 1,79 2,68
4,37 6,20 7,42 2,22
9,38 4,65 1,46 2,31
7,14 10,67 6,31 5,80
3,96 3,75 11,55

6,86
3,75

10,2 12,21 3,5

0,12 
0,3 
0,15 
0,39

0,58 
0,28 
0,23

11,0 
15,3 
14,5 
20,6 
17,8
30,5 
23,3 
33,0
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пастьбы в течение вегетационного периода и умеренного кратковремен
ного выпаса в конце лета наблюдается увеличение уроя^ая злакыв <и бо
ковых по сравнению с 1вьппасаемы1.м участком. Однако преобладающими 
>стаются осока печальная .и разнотравье. При однократном внесении 
Ч(>РбоКбо урожай осоки печальной в 2,3, злаков—4,0, бобовых—5,0 -и 
разнотравья—1,2 раза больше, чем на не\одобренном лугу, па фоне че- 
гырехлетиего внесения'полного минерального удобрения доминирую
щей группой становятся злаки. На неудобренных делянках бобовые за
нимают в нисходящем •направлени и последнее, а при систематическом 
.шести и Рбо и РбоКбо—первое место в травостое (табл. 3). Как .и па дру
гих типах альпийских лугов [1, 2, 5—9], три систематическом внесении 
КдоРбо, РбоКбо и ^боРбоКбо стелющиеся виды разнотравья не в состоянии)! 
конкурировать в условиях затенения со злаками и бобовыми! и почти 
полностью выпадают. I

Наи бал ее высокий урожаи травостоя наблюдается при внесении 
полного минерального удобрения (рис. 3). В связи с выпадением сте
лющихся видов разнотравья и резким повышением жизненности злаков

Ю5.3

Рис. 3. Влияние систематического внесения минеральных удобрений в 
течение пяти лет в среднем на урожай травостоя альпийского, луга с 

осокой печальной.

и бобовых при систематическом внесении азотно-фосфорно-калий.ных 
\добрейий происходит заметное изменение в сложении травостоя аль
пийского луга с осокой печальной (рис. 4).

Внесение минеральных 'удобрений приводит к значительному уве
личению содержания протеина в травостое. Так, протеин с 14,4% на’ле- 
•ни<Ч\|1е1г)1(>к-1 '* 'гл павЬ|111ается Л() 20 и 24% три систематическом внесе
нии Мб0Р60Кбо и РбОК6о в течение 4 лет
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Рис. 4. Строение альпийского луга с осокой печальной при систематическом 
внесении №б0Р60Кб0 в течение 4 лет.

Результаты моследований (позволяют заключить, что условия обита
ния оказы-вают большое влияние на обилие и встречаемость осоки пе
чальной 'на альпийских лугах. Внесением различных комбинаций удоб
рений возможно <не только изменить сложение альпийского луга, но и 
способство-вать снижению шли повышению урожая отдельных видов и 
групп растений.

Институт почвоведения и 
агрохимии МСХ АрмССР Поступило 10.VII 1973 г.

Է. Ֆ. ՇՈԻՐ-ՐԱՂԴԱՍ ԱՐՅԱՆ

ՏԽՈԻՐ ՐՈՇԽՈՎ ՀԱՐՈԻՍՏ ԱԼՊԻԱԿԱՆ ԱԱՐԴԱԴԵՏԻՆՆԵՐ^ 
ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ

Ա մ փ п փ ո ւ մ

Ալպիական գոտում տարված Հ և տ ա ղո տ ո ւթ յո ւնն ե րր ցույց են տալիս, որ 
ախոլր րոշխոՎ Հարուստ ալպիական մ ար գա գե տ ինն երր սովորաբար տարած
ված են համեմատաբար Լոր պայմաններում։ էեելիեֆի գոգավոր տարածու
թյուններում, որտեղ տեղի են ունենում անաերոբ պրոցեսները, տխուր բոշխը 
Լի աճում։ Ա քն պա ականում ք վաղ ծաղկող բույսերի թվին և ծաղկելու ց - 
յո ո ան՚ասուններր շեն ուտում։



78 Э. Ф. Шур Багдасарян

Փորձերի տվյալներից երևում է, Որ պարարտանյութերի տարբեր կոմբի
նացիաների միջոցով կարելի Լ արմատապես փոփոխել տխուր բոշխով հա֊ 
բուստ մարգագետինների բուսականության տեսական Հ ա ր ։ս բ եր ո ւ թ յանր 
և կանոնավորել բու (սերի տեսական կա՛զմը ցանկացած ուղղությամբ։
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УДК 633.3.6/7

Е. Е. НИКОГОСЯН

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА КЛЕЙКОВИНЫ У 
НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ

В АРМЕНИИ

Технологическое качество пшеницы зависит преимущественно от количества и ка
чества клейковины. Для получения урожая пшеницы с высоким содержанием клейко
вины хорошего качества необходимо знать, как рекомендует себя каждый сорт в кон
кретных условиях возделывания и как влияют внешние условия на содержание и каче
ство клейковины.

Открытая еще в 1728 г. Баккер|и пшеничная (клейковина до сих пор 
служит объектом 'интенсивного и (всесторо-ннего изучения.

Установлено, что для (получения хлеба удовлетворительного качест
ва необходимо, чтобы .в муке было не менее 30% клейковины с хорошей 
упругостью и нормально и растяжимостью. Поэтому в течение 1966— 
1970 ’годов нами проводились а.налтзы с целью изучения 1кол|ичества ш 
качества клейковины наиболее .распространенных и перспективных сор
тов озимой и яровой .пшениц, возделываемых в Армянской ССР.

Образцы зерна для анализа получены с 9 Государственных сорто- 
11 сп ы т а те л ьн ы х уча с тков.

Количество клейковины определялось стандартным методом (ГОСТ 9494—60), ка
чество—на приборе ПЭК-ЗА, который предназначен для получения дифференцирован
ной характеристики клейковины по ее упругим свойствам в соответствии с группами 
по ГОСТ.

В итоге трехлетних исследований намщ установлено, что содержа
ние клейковины в зерне озимой и яровой ’пшеницы изменяется погодам.

(V -М1уке) озимой .пшеницы, 
возделываемой на госсор то участках, колеблется по республике .в преде
лах 27,4—28,4% *и уступает яровым пшеницам, в которых содержание 
клейковины составляет в среднем 32,5—34,8%.

По данньпм т^бл. 1, содержание сырой (клейковины в муке озимых 
сортов пшеницы урожая 1969 года, колебалось в -среднем в пределах 
25,1—32,4%. Наиболее высоким процентом клейковины выделяется сорт 
Новоукра.инка 83 и Кармир слфаат, наименьшим—'Мироновская 808, 
Ми(ронов-акав-юбилейная 50 п Запорожокая 5.

Хорошие показатели по содержанию клейковины независимо от 
сорта у озимых .пшениц, выращенных в условиях Ашинского н Раздан- 

•с.кого сортоучастков.
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T а б л и и a
Содержание сырой клейковины у озимых пшениц, возделываемых в Армении

(урожай 1969 года) ____________________

Сортоучастки В республике

Сорта

30

го

V °/* /о

Безостая 1
Миронове кая-юбилейная 50
Мироновская 808
Кармир-Слфаат 
11овоукраннка 83
Запорожская 5
Эритролеукон 12
Харьковская 63
Ранняя 12
Лютесценс 32

29

24,8

27,9
2,25
8,05

28

23.4

24,4

28.4 29,6

24,9 28,9
1,80,71
7,22,45

28,1

28,8 
0,75
2,6

25,4

28,4
26

36

38,0

26,634,6
1,3 3,5
4,88 10,1

29,9,21,6!30,0

24

30,8
31,2

29,0
2,9

10,0

34,0 34,6

20,4

25,3 32,3
6,15 2,3
2,41 7,1

28,8 3,69
26,8 2,8
25,1 2,05
32,2 2,94
32,4 4,08
26,8 4,15

10,4 
8,0
9,15 

12,57 
15,5

14,79

М

О

М

Более низкие показатели были у сортов, выращенных в условиях 
Мартунимокого и Гука оямююого ГСУ.

Данные о 'содержании сырой клейковины у яровых сортов пинен иды 
приведены в табл. 2. В

Таблица 2
Содержание сырой клейковины у яровых пшениц, возделываемых в Армении 

(урожаи 1969 года)

Сортоучастки В республике

Copra

Варденик 9
I алгалос •
Норк он ди к 24
Эринанеум местный
Эринацеум 36
Ферругинеум 827
Норкондик 63

М 
3(±) 
v (•/.)

40,4 28,6
26

39,6 29,2

24,9
35,6 29,6 34,0
39,6 28,0 31,2

38,8 28,8 29,0
| 1,87 0,61 3,74
1 4,8 2,11 12,89

30,4 !

32,6
37,6 31,0 32,0
27,6
24,8 33,4
37,3 33,8

33,7 32,7 32,0
3,76 1,24

11,15 3,8

28,2 2,2 7,8
34,5 5,9 17,1
33,8 4,34 12,85

31,6 33,0 2,65 8,0
26,7 1,42 5,32
33,5 2,08 6,21
34,0 4,16 12,25.

31,6 32,5 4,28 13,17

Содержавшие клейковины 
ловий выращивания. Причем,

■изменяется в зависимости от сорта ,и ус- 
у слов и я выращивания имеют значительно
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большее влияние на накопление клейковины. Например, в условиях 
Ашинского ГСУ количество клейковины составляло в среднем ио воз ш- 
лываемьпм сортам 38,8, а в условиях Ахуряноко<го ГСУ у этих сортов- 
28,8%, то есть <на 10% меньше.

Влияние комплексных условий сильнее проявляется на накоплении 
сырой клейковины у сортов: Запорожская 5, Новоукраинка 83, в мель-, 
шей степени—у сортов Мироновская 808, Эринацеум 36, Ферругинеум. 
827. Таким образом, у (последних трех сортов (Содержание клейковины 
в зер.не (муке) сравнительно <в меньшей степени зависит от (внешних 
условий.

Клейковина разных сортов пшеницы довольно заметно различается 
по качеству в зависимости от сорта, года урожая м места прсиизраста- 
1ПИЯ.

Потенциальная наследственная способность сорта формировать. V клейковину определенного .качества выявляется в большей или ..мень
шей степени в зависимости от условий внешней среды (табл. 3). Напри-

Таблица .3՜
Изменение содержания клейковины в зерне у яровых пшениц, выращенных 

в разных ГСУ

Содержание клейковины, 0 0 Показания ПЭК—ЗА 
усл. ед.

ГСУ Ферругинеум 827
- ■■ " т ”

1969 г. 1970 г.

Норкондик 63 Ферруги
неум 827

Норкон
дик 63

Варденисский 
Мартунинский 
Горнсскнй 
Анийский 
Ахурянский 
Разданский

М =

мер, клейковина

34,0
34,8
33,4
35,6
29,6

33,5

36,8
36,0
37,3

41

38,5

1970 г. 1969 г. 19701. 19691. 1970 I.1969 г.

31,2 31,4 62 62 60 60
37,3 —— 62 64 64 .  ■—
33,8 30 59 66 39 55
39,6 ■ 67 ■ - 41
28,0 ™ ■ 66 — 66 —в»

——в 38 —ее 55 — 60

34,0 33,1 63 62 54 58

яровой пшеницы Норкондик 63, выращенной в Горис-
ском ГСУ в 1969 г., имела крепкую клейковину (показания ПЭК-ЗА—39 
усл. ед.), а в 1970 г.—нормальную (55 усл. ед.), т. е. в зависимости от 
условий выращивания сорт Норкондик 63 образовал клейковину разной 
категории, в Горисском и Анийском ГСУ по крепости II группы, а в 
остальных ГСУ—I группы.

Однако по качеству клейковины есть и стабильные сорта. Так, на
пример, Ферругинеум 827 при выращивании в разных ГСУ и в разные 
годы всегда имел нормальную, 1 группы, клейковину. Следовательно, у
Феррупинеум 827 сортовые особенности по качеству клейковины сохра
няются как в разные годы, так и в разных климатических условиях.

При сопоста1влен1ии данных по содержанию и качеству клейковины 
тех же сортов, мы не 'замечали корреляции между этими двумя показа
телями. Например, мука из зерна сорта Норкондик 63, выращенного в
Биологический журнал Армении, XXVII, №11—6
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Г ор ис ском ГСУ (1969 г.) -содержит 33,8% сырой клейковины, а мука 
этого же сорта из Ахурянского ГС5 содержит 28,0/о- Однако клейковт- 
на из муки пшениц Ахурянского 1 СУ гораздо слабее (показания ПЭ1\- 
ЗА -66 усл. ед., т. е. нормальная клейковина), чем клейковина из муки 
пшениц Горисокого ГСУ (39 усл. ед.—-.крепкая). о иБольшинство изученных сортов характеризуется нормальной клей
ковиной (показания ПЭК-ЗА от 50 до 70 усл. ед). Сорт -озимой пшени
цы Эритролеукон 12 имеет слабую клейковину. $$

Следовательно, качество клейковины нельзя рассматривать как 
нечто совершенно стабильное, неизменное, раз и навсепда сложившееся 
в процессе созревания зерна. В большой мере она является сортовым 
признаком пшеницы. Но качество клейковины, как и любой другой при
знак зерна, может изменяться в известных пределак под влиянием раз
личных условий. НьЯ

Значительный интерес представляют количественные и качествен
ные свойства клейковины \ сорта Безостая I, так как последний испы
тывался в условиях почти всех ГСУ.

Количество клейковины у сорта Безостая I в меньшей степени зави
сит от погодных условий. Так за 1966, 1969 и 1970 годы разница в выхо
де клейковины в среднем по ГСУ составила всего лишь 1,0%. Наиболь
шее содержание клейковины у этого сорта (36,0%) наблюдается в ус
ловиях Анийского ГСУ (1969 г.), наименьшее (21,6%)—Тукася1нского. 
В остальных ГСУ содержание его у сорта Безостая 1 не подвергается 
сильным изменениям. Условия выращивания мало отражаются та ка
честве клейковины у этого сорта. Показания ПЭК-ЗА и в 1969, и в 
1970 пг. по ГСУ одинаковы (52 усл. ед.).

Среднеквадратическое отклонение (6) показывает, что степень ко
лебания содержания клейковины у сорта Безостая I небольшая. Так, 

ре шее отклонение от 'ООдерж1а.ния ’Клейковины от средней арифмети
ческой по каждому ГСУ составляет в 1966 г.±1,8, в 1969 г.4-3,69 и в 
1970 г.+1,81. ~

—1-1 _____

Коэффициент вариации (р) показььвает, что среднее содержа пне 
кле икс.31!1ны \ ..орта Безостая I з Армении колеблется в меньшей степе
ни; так, в 1966 г.—6,7, .в 1969 г,—12,75, а в 1970 г.—6,48%. Сорт 
Безостая 1 в условиях Армении по содержанию и качеству клейковины 
можно отнести к эластичным сортам.

I охльтаты трехлетиях исследований дают ooHo.Ba.HHe для следую
щих выводов.

Количество клейковины у озимой пшеницы по годам колеблется в 
среднем по Армянской ССР в пределах 27,4-28,4%, а яро вой-32,5-

По содержанию клейковины исследованные сорта пшеницы, кроме 
^роиовокои-юбилейиои 50 и Запорожской 5, можно отнести к сортам, 

удовлетворяющим запросы технологии. К 1вььсококлейковинным сортам 
относятся озимые сорта Новоукраинка 83, Ка.рм,ир слфаат-садвржамие 
сырои клейковины у них составляет в среднем 32,2 —32,4%, из яровых —
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Галгалос, Норкондик 63, Ферругенеум 827, Норкондик 24, Эрииацеум 
местный, содержащие в среднем 33,0—34,5% сы.рой клейковины.

Условия выращивания .имеют определенное влияние на накопление 
клейковины. Хорошие показатели по содержанию клейковины у ози
мых пшениц, выращенных на Ан и иском и Разданском ГСУ, у яровых— 
на Марту ли неком, Гориоском, Сиона неком ГСУ; у озимых сортов, вы
ращенных на Ахурянском, Мартуни-нском, Гукасянском, и яровых сор
тов—на Ахурянском и Варденисском ГСУ, показатели низкие.

Потенциальная наследственная -способность сорта формировать 
клейкошну определенного качества выявляется в за-ви-симости от усло
вий внешней -среды. По сравнению с количествам, качество клейковины
более стабильный признак.
слфаат и яровой пшеницы

Но качество клейковины сортов Карлинр 
Норкондик 24 -подвергается значительным

колебаниям.
Сорта озимой пшеницы Безостая 1 и Мироновская 808 обладают 

более ’крепкой клейковиной. Эритролеукон 12, а на определенных ГСУ 
и сорта Карммр 'слфаат, Новоукраинка 83 и Запорожская 5 имеют бо
лее слабую клейковину.

Сорта яровой пшеницы Норкондик 63, Феррупин-еум 827, Эринацеум 
36, Варденик 9 характеризуются 'клейковиной хорошего качества. Ка
чество клейковины является сорговым признакам пшеницы, и как лю
бой другой признак зерна, может изменяться в известных пределах под 
влиянием различных условий.

Следует отметить, -что -содержание клейковины в зерне имеет чрез
вычайно важное значение для -хлебопекарной оценю! пшеницы. Следо
вательно, селекционерам следует выводить сорта пшеницы с клейки- 
виной высокого -содержания и хорошего качества.
Институт земледелия

МСХ АрмССР Поступило 9.1 1973 г.

Ե. Ь. ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄՇԱԿՎՈՂ ՑՈՐԵՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ՀՈՒՄ 
ՍՈՍՆՁԱՆՅՈՒԹԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ս. մ փ ս փ ո I մ*

Մեր նպատակն է եդեչ պարզել մի ևնու յն հողա կլիմայա կան պա յմ աննե- 
1>ոլմ աճեցվող ցորենի տարբեր սորտերի, ինչպես նաև տարբեր »’ողակլիմա֊ 
յական պայմաններում միևնույն սորտերի մեջ հում սոսնձանյութի քանա- 
կակա>ն և որակական փ ո փ ո խ ո ւթ յո ւննե ր ր ։ Ուսումնա սիրվել են 1966, 1969 և 
1970 թվազկանների րերբից ստացված հատիկներր:

Փորձերի արդյունքները ցույց են :ովեյ, որ հ ո դա կյի մ ա յա կ ան տարբեր 
ս11Ա յմ աններում աշնանացան ցորենների մեջ հում սոսնձանյութի միջին քա֊ 
նակր տատանվում Լ 27,4—28,4%, իսկ գարնանացանների մեջ 32,5—

* ի սահ մ ա Նն հրում ։
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Արտաքին պայմանների ազդեցության նԼրքո 
Լ ն աե որա կա կան փ ո ւի ո իւ ո լթ / ո ւն ն ե րի ։ Վերջինս 
Հայտվել ա շն ան արան ցորենի Կարմիր ս լֆ ա հ\ա տ

սոսնձանյութը ենթարկվհ չ 
ավելի ցայտուն է արտա֊ 

և գարնանացան ոորեհի
հոր կոնդիկ 24 սորտերի հատիկներում: Չնաքած դրանք սո սնձան (ու,թի քան ա^ 
կի Համեմատությամբ որակական Հատկանիչներր ավելի կայուն են եղել։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 557.1:578.087.9.

В. Т. ГАЛФАЯН, Р С. БАБЛОЯН, Р. А. ЗАХАРЯН

ХРОМАТОГРАФИЯ 5-МЕТИЛЦИТОЗИНА НА КОЛОНКЕ 
ДАУЭКС 50 Н+

Метилированные производные пуриновых и пиримидиновых основа
ний являются характерными компонентами ДНК.

В ДНК всех животных в качестве минорного основания содержится 
“>-метил цитози н [5]. Имеются (сведения о наличии в ДНК животных 
клеток и других метилированных оснований: 6-метил-аденина, 1-|мет.ил- 
гуанина, 7-метил-г у амина, диметил1гуанина и др. [3, 4]. 6-метиладенин 
характерен для ДНК 'ряда .микроорганизмов [2].

Минорные основания в ДНК представлены «в незначительном коли
честве, л их обнаружение, идентификация и количественная оценка 
связаны с определенны!ми методическими трудностями. Обычно основа
ния разделяют методом хроматографии на бумаге с помощью дву-

М и VI Vкратной одномерной или двумерной хроматографии с последующе и ре- 
хроматографией минорных оснований. Такая рехроматография может 
приводить к частичной потере .метилированных оснований; поэтому во 
избежание потерь, не прибегая к рехромагографии, иногда вводят по
правку ДЕ при спектрометрической количественной оценке минорного 
компонента в соответствующих элюатах, где в заметных количествах 
обнаруживаются и ‘другие основания [1].

Для количественного разделения одного из .минорных оснований — 
обметил цитозина—из ‘кислотного (72% Н‘СЮ4) гидролизата ДНК жи
вотных нами была испытана с положительным результатом хромато
графия оснований ДНК на колонке Дауэкс 50 Н + , что и является пред
метом настоящего сообщения.

Материал и методика. Дауэкс—50—\г X 12 (Н^-) 200 -400 меш. после декантации 
вливали в колонку 1X23 см, уравновешивали 0,25 М НС1.

Кислотный гидролизат ДНК (0.25—I. 5 мг) мозга крыс и эритроцитов цыпленка
наносили на колонку в 0,2 М НС1. элюцию оснований проводили в линейном градиенте
НС! 1 М—4 М. Скорость элюции—9 мл/час. сбор элюата по фракциям в 3 мл. Профиль
элюции оснований ДНК записывали та проточном УФ денситометре марки «С$А\ ». 
После разделения основания и 5-метилцнтозин спектрофотометрпровали на спектрофо
тометре «Е/шсат 5р—800».

Типичный профиль .разделения оснований из кислотного гидролиза
та ДНК приведен на рисунке. Тимин [ 1 ] в используемых условиях элю
ирования слабо удерживается на катионите, цитозин элюируется в
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П4вке II, а 5֊метилшитоаин—за цитозином. Гуанин и аденин благодаря 
большой емкости положительного заряда в данной системе элюируются 
значительно позже—в IV и \ пике соответственно.

X

Рис. Хромттографическое разделение кислотного гидролизата ДНК.
Колонка 1X23 см Дау экс—50—10X12 (Н + ).

Заметил цитозин не регистрируется денситометром при 254 м»мк, его
идентифицируют апектрофотометрччесюи с характерны эд максшму/мом

поглощения при 283 ммк. pH 2, о 250Е----
260

= 0,41; 280
260

= 2,66.Е

Содержание оснований в мол.% в ДНК мозга крыс и эритроцитов 
цыпленка по данным хрслматографического разделения на Дауэксе 
50\\Х12 |Н + ) соответственно следующее:

гуанин—21,5; цитозин—19,9; 5 МЦ—0,98+0,02;
аденин—28,8; тимин—28,8; гуанин—20,7; цитозин—20,0;
5 МЦ—0,9+0,03; аденин—29,3; тимин----- 29,2 соответственно.

В данной системе хроматографического разделения удается /полу
чить количественное разделение Эчметил цитозин а от гуанина и цитозина.
Институт биохимии

АН АрмССР Поступило 29.ХII 1973 г.

.. М-. ԴԱԼՖԱՅԱՆ, Ռ. Ս. ԲԱԲԼՈՅԱՆ, Ռ. Ա. 9,Ա₽ԱՐՅԱՆ

5-Մե(*Ի!,ՑԻՏՈԶԻՆհ ՔՐՈՄԱՏՈԴՐԱՖԻԱՆ ՍՑ11ԻՆԱՅԻՆ ե։ԼԱՆԱԿ11Վ' 
ԴԱՈԻԵԿՍ 50/7 >

й փ п ւ|ւ П I մ

Կենդանական ԴՆԹ-ի թթվային հի դրոլիդա աից 5֊ մ եթիչցի աո դին ի րա֊ 
մանումը փորձվել է սյունային 50^X12 քրոմաաոդրաֆիայի միջոցով՞

Պոլրինային և .դիրիմիդինային հիմքերի ^ռիացիան դծա յին֊ դրադիեն- 
ս՚ռվ НС1/ մոլ.-4մոՒ հնարավորո,թյՈէն է րնձեռո^ սսոաևալոլ 5-մեթիէոի- 
տողին ի քանակական բաժանումը։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.833.8

М. В. ХАНБАБЯН, Л. А. МАНУКЯН, Л. В. САРКИСЯН, Э. Г. ЗАХАРЯН

РОЛЬ АЮНОЛМИНОЭРГПЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОЗГА 
В ПРОЦЕССАХ ОБУЧЕНИЯ

Сравнительно недавно [6] было показано существование в стволе 
мозга катехола1.М1Н1нэ»рлИ'Ческих и серотон1инэргичеоких систем.

Имеются единичные исследова(Н1Пя их значения в процессах бодр
ствования и сна [12, 13], о։дн131ко почти нет дамных относительно роли 
этих систем в процессах обучения и зап о мн тяни я.

В настоящей работе сделана попытка исследовать значение моно- 
а мин содержащих систем мозга для обучения, а также регуляции син
теза белков мозга, что, как полагают, лежит в основе механизмов запи
си информации в моэге.

Материал и методика. Эксперименты были поставлены па белых крысах. Произво
дилось обучение крыс избеганию электрического тока в «Т»-образном лабиринте.

Для выключения изучаемой системы применялись внутримышечные инъекции ре
зерпина (1 мг/кг) в течение 3-х дней. Следует отметить, что при этом в основном вы
ключались норадренэргическ'ие структуры и частично серотонинергическая и дофамин
ергическая системы ствола мозга. Поскольку мозжечковые проекции моноамиисодер- 
жащих волокон норадренэргические, то изменения здесь были, по-видимому, обуслов
лены этой системой.

У исследуемых животных интерферометрическим методом определялось количест
во белка в клетках Пуркинье мозжечка и пирамидных нейронах 5-го слоя моторной 
зоны коры больших полушарий. Для этого после достижения 100% критерия обучения 
крысы декапитировались, мозжечок и большие полушария выделялись и посмещались 
в смесь формалина, спирта и уксусной кислоты (9:3:1) на 2 часа. После стандартной 
парафиновой заливки приготавливались срезы. Определение сухого веса клетки произ
водилось на интерференционном микроскопе при известной толщине срезов. Получен
ные результаты подвергались статистической обработке [2].

Результаты и обсуждение. У контрольной группы животных уже на 
-—3-й дни тренировки з Т-образном лабиринте наблюдалось полное 
обучение реакции избегания тока в виде побежки в безопасное от удара 
пжа место, оез предъявления последнего, т. е. образовывался условный 
рефлекс.

Ни у одной из крыс, получивших резерпин (5 крыс), не удалось 
выработать реакции избегания. Большинство животных этой группы при 
включении электрического раздражения не совершало .побежки по ла- 
оирмнгу. Они реагировали на раздражение, но не могли избавиться от 
него. Обучение не наступало при тренировке и в течение 4—5 дней.
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Гистохимические исследования показали, что у обученных крыс 
количество бел1ка (сухой вес цитоплазмы) в клетках возрастало, причем 
в коре больших полушарий увеличение было значительным—на 46% по 
сравнению (с контрольными необученными животными, тогда как в клет
ках Пуркинье увеличение было незначительным (15%). После резер- 
пинатии животных отсутствие реакции! избегания электрического тока 
сопровождалось значительным снижением количества белка в исследо
ванных структурах. В клетках Пуркинье коры мозжечка при этом коли
чество белка уменьшалось на 46,6%—почти в два раза больше, чем в 
пирамидных нейронах моторной области коры больших полушарии 
(табл. 1).

Таблица 1 
Изменение сухого вес։ цитоплазмы клеток Пур
кинье и пирамидных нейронов 5 слоя летатель

ной коры

Сухо։։ нес. иг

М =ВХ

Мозжечок

Контроль 
Обученные
Резерпин
Двигательная кора

Контроль
Обученные
Резерпин

363+12,0 
417+11,0 
168+ 4.0

243 ±6,0 I
354+9,0 I
190+3,0 '

10о
115
46,6

100
146
79

• М— среднее арифметическое.

С помощью пистохимичеоких методов исследования установлено, 
что в определенной области ствола мозга (locus coeruleum) возникают 
норадренэртические волокна, которые оканчиваются в коре мозжечка, 
коре больших (полушарий и других структурах мозга [11, 14]. Моноси- 
наптическое и диффузное окончания этих волокон на клетках Пуркинье 
мозжечка и нейронах коры мозга указывают на важное регуляторное 
значение системы для деятельности мозга, хотя прямых эксперименталь
ных данных относительно этого нет. Выключение мопоа.миноэргических 
систем резерпином в наших экспериментах приводило к затруднению 
пли да'же отсутствию способности к при обретению навыка избегания 
электрического тока.

Исследования последних лет указывают на то, что белковый син
тез имеет важное значение в механизмах памяти, в частности, фикса
ции следа памяти. Изменение содержания белка в ряде структур мозга 
отмечено при различных функциональных состояниях. В оольшши гi.i 
случаев адекватная функциональная нагрузка вызывала увеличение
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синтеза РНК и белков [1, 5, 10]. Одн-ако в друпих .иссладаваннях полу, 
чались противоположные результаты [9, 15].

Работы, посвященные действию ингибиторов белкового синтеза 
на .выработку и сохранение навыка, показали значительные нарушения 
в процессах обучения и запоминания. При ингибиции белкового синте
за на 80% наблюдалась полная амнезия выработанного навыка [3, 4, 
7 8]

Наши исследования подтверждают значение белкового синтеза для 
приобретения и сохранения навыка у животных. Как было \казано вы
ше, при обучении количество белка нарастет, причем, как и следовало 
ожидать, эти изменения сильнее .выражены в нейронах коры больших 
полушарий, нежели в клетках Пуркинье мозжечка. В то же’время выклю
чение моноаминоэргичеокой системы, ведущее к нарушению при обрете
ния навыка сопровождается уменьшением содержания белков как в 
коре больших полушарий, так и в мозжечке. Значительное уменьшение 
содержания белков в клетках Пуркинье мозжечка объясняется возмож
но более интенсивной их связью с моноаминоэрпичеокой (нор а дрен эр- 
рической) системой ствола мозга. Таким образосм, полученные данные 
указывают, с одной стороны, на чрезвычайно важную роль моноамнно- 
э»ргичеок1их структур в процессе обучения, с другой, подтверждают дан
ные относительно значения белкового синтеза для обучения и запоми
нания.

Дальнейшее исследование с избирательным выключением норад- 
ренэргической системы мозга покажет долю последней в описанных 
•изменениях.
Институт экспериментальной биологии 
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ՊՐՈՑԵՍՆԵՐՈՒՄ

4. մ փ п փ ո լ մ

Սովորեցնելու փորձերը կատարվել են սպիտակ առնետների վրա 7-աձև 
լարիրինթռւմլ Հետազոտվող Համակարգի անջատման նպատակով օգտա֊ 
ղործվել / ռեզերպինի եռօրյա ներարկում, Պետը է նշել, որ հիմնականում 
անջատվել են նորազրենէրզիկ համակարգերը, մասնավորապես ուղեղի «?• 
մատի ղոֆամինէրգիկ և սերո տոնինէրզիկ համակարգերը,

Սովորեցնելու ժամանակ նկատվել է սպիտակողների բանակությ^ 
զգալի ավեջացում, ըն գ որ„,մ այգ փոփոխությունները ավելի ցայտուն 
արտա;ս.յտվսւմ „.գեղի մեժ կիսագնգերի նեյրոններում րս,ն Աղեղիկի Պուր֊ 
ԿԻ^ւի ր}իջներ„,մ, Մոնովրղիկ համակարգերի անջատռմր, Որը հանգեցնեմ
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է ձեռք քերված վարժվա ծութ յան խանգարման, ուղեկցվում է սպիտակուցնե
րի քանակի քչացումով, ինչպես ուղեղի մեծ կ ի ս ա զն րյ ե ր ո ւմ, այնպես է[ ուղե
ղիկում։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ДЖ. г. АМИРАГОВ

ВЛИЯНИЕ 6 МЕТИЛТИОУРАЦИЛА ИА ОБЛУЧЕННУЮ 
ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ

Изучение морфологической картины облученной щитовидной железы после приме
нения 6-МТУ показало, что данный препарат заметно повышает ее функциональную 
активность. Последнее проявлялось в увеличении веса железы, высоты клеток тирео
идного эпителия и в уменьшении размеров внутренних диаметров фолликчлов.

11з.зестно, что химическое выключение функции щитовидной желе
зы антитиреоидными препаратами приводит к пиперт,рафии и гиперпла
зии щитовидной железы (зобэганный эффект [3, 5]).

В то же время в работах [I, 2, 4] показано, что большие дозы лу
чистой энергии подавляют функциональную активность щитовидной 
железы. В связи с этим на'м представлялось интересным изучить влия
ние тиреостатического вещества 6-МТУ на локально облученную щито
видную железу. г »

» 9

Материал и методика. Исследования проводились на линейных крысах Август в 
весенне-летний период. В эксперименте было использовано 15 крыс-самцов. Первая и 
вторая группы (по 6 крыс) подвергались локальному облучению в дозе 930 рад. Поми
мо этого, животные вто| ой группы получали ежедневно 6-МТУ по 3 мг на 100 г. веса 
Испытуемое вещество подмешивалось к пище, которую животные съедали в течение 
10 суток, таким образом поддерживалось постоянное и равномерное поступление пре
парата в организм животных. Третья группа (3 крысы) служила контролем. Животные 
забивались с 6-го по 11-е сутки после облучения. Удаление щитовидной железы произ
водилось под эфирным рауш-наркозом; обе доли железы фиксировались по Буэну. 
I педологические срезы толщиной в 5—6 мкр окрашивались азокармином и на ПАС 
реакцию Облучение производилось на рентгеновском аппарате РУМ-7 при напряжения 
генерирования 60 к\с, силе тока 15 мА, К ФР 0.5 см, фильтре—1 мм А1. Разово погло
щенная доза составляла 930 рад. Критерием достоверности повышения функциональ
ной активности щитовидной железы служили относительный нес железы, высота ти
реоидного эпителия и размеры внутренних диаметров фолликулов (таблица).

Таблица
Данные о весе, размерах фолликулов и высоте клеток тиреоидного 

эпи гелия

Доза и препарат

930 рад
930 рад 6—МТУ 
Контроль

Вес щитовид
ной железы, мг

8,2
17,5
8,9

Внутренний диа
метр фолликулов, 

мкр

32 18
36 10

34X22

Высота клеток 
тиреоидного эпи

телия, мкр

6,3
13,1
6,6
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Результаты и обсуждение. В щитовидной железе контрольных крыс 
тиреоидный эпителий центральной части кубический или слегка призма
тический. Ядра эпителиальных клеток крупные, занимают почти всю 
клетку, интрафолликулярный .коллоид бледно-розовый в центре и голу
боватый по периферии. Нередко в интрафоллиюулярном колломде обна
руживаются единичные краевые вакуоли. Периферия железы состоит 
.из фолликулов с густым коллоидом (красного цвета), в котором видны 
трещины. Межфолли1куля1рные границы отчетливо выражены. В меж- 
фолликулярных пространствах обнаруживается смеренное количество 
островковой ткани. Сосуды гипереммрованы (рис. 1).

Рис. I. В щитовидной железе виден кубический эпителий с крупными яд
рами и умеренная гиперемия межфолликулярных сосудов.

Паренхима щито-видной железы крыс, облученных в дозе 930 рад. 
об|разо<вана фолликул амт, стенки которых выстланы кубическим эпи
телием. Ядра круглые, расположены в базальных отделах клеток, цито
плазма .полна темными гранулами. Интрафолликулярный коллом I гус
той, гомогенный с ПАС позитивной реакцией. В коллоиде перифери
ческих фолликулов обнаруживаются крупные резорбционные вакуоли, 
очевидно, травматического происхождения. Межостровковой ткани ма
ло. В капсуле и межуточной ткани наблюдаются участки свежих кро- 
вошзлилиий (рис. 2).

Щитовидные железы облученных крыс, получавших в течение 10 
суток МТУ, характеризуются высокой степенью возбуждения. Фоллику
лы теряют правильные контуры, большинство из них почти опадает. 
Клетки тиреоидного эпителмя набухшие, высокопиллмндричеокой фор
мы. Высота их увеличивается почти в 2 раза, ядра округлые и располо
жены примерно по середине клетки. I Ьнтрафолликулярный колл о и I
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Рис. 2. Обнаруживается межуточный отек стромы в железе. Видны ваку
оли резорбции.

пронизан резорбционными вакуолями, ПАС реакция проявляется в .ви
де глыбок .и капель в апикальной части клеток тиреоидного эпителия. 
Межфолликулярные границы хорошо выражены. Внутренние диаметры 
фолликулов значительно уменьшены (рис. 3).

Рис. 3. В паренхиме железы фолликулы с набухшим тиреоидным эпители
ем высокоцилиндрической формы.

Таким образом, результаты проведенного исследования дают осно- 
11,111 полагать, что 6-М 1А оказал возбуждающее действие на щитовиД' 
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ную железу, о чем свидетельствовали явления гипертрофии и гиперпла
зии ее паренхимы. Что же касается механизма действия, то 6-МТУ, оче
видно, оказал тормозящее действие на процесс гормонообразования з 
щитовидной железе. Понижение концентра ниш тироксина привело к по
вышенному выделению тиреотропного гормона, который и вызвал зобо
генную реакцию.
Сектор радиобиологии

М3 АрмССР Поступило 2 IV 1973 г.

Ջ. Դ. ԱՄԻՐԱԳՈՎ

հ-1ր1;ԹԻԼԹհ11Ո1»1։ԱՑ1։1.Ի Ա<ԷԴԵՑ11 ԻԹՑՈ ԻՆ(; ՃԱ1ՒԱԴՕԹ1ԱԱՐՎԱԾ
ՎԱ2ԱՆԱԴԵՂՋԻ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

6' ֊ Ц // թ ի/թ իոուր ա ց ի լի о դ տ ա դո րծո լ մ ի ց аш ռա դա յթա հար ա ծ վա !ա
նա գեղձի մորֆողոդիկ պատկերի ո ւս ո ւ մն ա սիր ությո ւնր ցույց է տալիս, որ այդ 
պրեպարատր նշանակալիորեն բա րձբա ցն ո ւմ է դեղձի ֆունկցիոնալ ակտի֊ 
վությունր։ Վերջինս ա ր տ ա հ ա յտ վո ւմ է դեղձի քաշի ավելացմամբ և պարեն
քիմ այի > ի պ եր տր ո ֆի այի և հ ի պ ե ր պ լյ ո ւ գի այ ի երևույթներով: Ինչ վերա բեր

վում է մեխանիղմին, ապա Տ-ՄԹԴ/Ի-ն, հավանաբար, արդելակիչ ներդործու- 
թյուն է ունենում վա ան ա դե ղձո ւ մ թիրօքսինի առաջացման պրոցեսի վրա, 
դա բարձրացնում է թիրեոտրոպ հորմոնի արտազատումր, որր և առա՛ք Ւ բե
րում իւ պիպ ա ծին ռեակցիա:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 595.704-638.3

А. А. СЕВУМЯН. С. М. САРКИСЯН, Р. И. САРКИСОВ. Р. А. ГАЛСТЯН

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ 
\PAPATCKOH КОШЕНИЛИ (PORPHYROPHORA HAMELII)

Задача хозяйственного освоения араратской кошенили (Porphyro- 
phora hamelii) с целью получения красящего пигмента—кармина—дик
тует необходимость разработки методов искусственного разведения и 
зоздел। |1вания кормовых растений ее. Известно [1—7], что араратская 
кошениль питается на ивух злаковых прибрежиице (Aeluropus litto- 
ralis) и тростнике (Phragmites australis), часто совместно произраста
ющих в одних и тех же стациях.

Возникает вопрос о выборе кормовых растений для создания куль
турных плантаций, а следовательно, и выявления сравнительной хозяй
ственной ценности упомянутых видов растений.

Предварительные сведения о сравнительной ценности кормовых 
растений—я ри бражницы и тростника можно получить ‘выявлением 
степени зараженности их кошенилью в природных условиях, а также 
сравнением показателей, размера, веса, плодовитости самок и биомассы.

С этой целью в течение последних трех лет (1971 —1973 гг.) велись 
наблюдения на Джраратском стационаре Института зоологии АН 
АрмССР, где с июня по сентябрь проводились выкорчевка произрастаю
щих совместно на одних п тех же площадях кормовых растений трост
ника и прибрежницы и подсчет на них особей кошенили.

При каждом сроке выкорчевывалось по 20 растений каждого вида 
(табл. 1).

Таблица I
среднее количество кошенили на прибрежиице и тростнике (на одно растение)

1971 1973

Дата 
учета

10/VI
23/VI

1/VII
15, VII 
2/VIИ

20/VIII

513
359
223

62
58
39

дата 
учета

7/VI
2I/V1

6,/VII
24/V1I

1/VI1I
29/VIII

1972

533
426
288

79
61
29

дата 
учета

427
397
225

75
50
28

150
89
40
22
13
5

25/VI 
12/VII 
23/VII
9Հ VIII 

16/VIII
3/1X

201
162
82
26
17

8
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Из данных таблицы можно заключить, что во все сроки учета сред
нее число насекомых кошенили, приходящееся на одно растение при
брежницы, значительно больше, чем на тростнике.

Для определения показателей веса, размеров и плодовитости рас
тения последнего сбора сохранялись в лаборатории до выхода полово- д; озрелых ооооеи, на которых (проводились измерения, взвешивания, а так
же проводился учет числа отложенных яиц (табл. 2).

Вес
Длина 
Ширина
I Родовитость

Таблица 2
Вес, длина, ширина и плодовитость самок кошенили

I Указатели

Ко
ли

че
ст

во
 ос

о
бе

й в
 каж

до
м 

на
бл

ю
де

ни
и

1971 1972

самки на самки на

прибреж
нице

тростни
ке

прибреж
ии не

тростни
ке

прибреж- тростни-
нице

100 
10(1
100
50

29 ±Ь6 
5,25+0,19 
2,77+0.12 
920+53,4

6,77+0,24
3,55±0,12
1440+53,1

31,3+1.9
5,45+0,3
2,84+0.16 3.83+0,14 
985+56,3 1586+57,1

1973

самки на

31,8+1,8

966+58,3

ке

38,8+1,8
6,88+0,26
3,79+0,15 
1594+59,3

Из приведенных в таблине данных видно, что по всем изученным 
показателям—весу, длине, ширине и яйценоскости, особи, развивавши
еся на тростнике, (превосходят таковые, питавшиеся на прибрежнице.

Однако если учесть, что на каждом растении прибрежии цы значи
тельно больше особей, чем на тростнике, то не трудно убедиться, что 
показатели! биомассы (произведение числа особей на средний вес) и 
количество яиц, развившихся на одном растении прибрежницы, больше, 
чем на тростнике. Из полученных данных можно прийти к выводу, что 
прибрежница может стать более благоприятным кормовым растением 
для .разведения араратской кошенили в искусственных условиях. Не
смотря на то, что средний вес кошенили на прибрежнице меньше, чем 
на тростнике, развитие кошенили на прибрежнице обеспечивает выход 
большей биомассы <с одного растения, что очень важно с точки зрения 
получения сырья для производства кармина.

Такой вывод совпадает с результатами наблюдений за развитием 
кошенили, показавшими, что в условиях близких грунтовых вод она 
предпочитает относительно более возвышенные стации солончаковых 
почв, т. е. места произрастания прибрежницы. Тростник же предпочи
тает заболоченные или более (влажные почвы, т. е. низинные стации, 
неблагоприятные для развития кошенили. В местах пышного и массо
вого •п-рсмз.ра'стания тростника зараженные кошенилью растения отсут
ствуют, или встречаются редко. Нормальные условия питания кошенили 
на тростнике складываются на тех растениях, которые удалены от 
влажных низинных стаций и (где сравнительно сухая почва.

Таким образом, имеется основание думать, что тростник является 
вторичным кормовым растением для кошенили, первичным же является
биологический журнал Армении. XXVII, №11—7
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прибрежница, условия произрастания которой благоприятны и для раз- 
вития кошенили.
Институт зоологии

АН АрмССР Поступило 28.1 1974 г.

|Լ Ա. 110ՎՈԻՄՑԱՆ. II. 1Г. ՍԱՐԴԻՍ ՑԱՆ, Ո-. Ն. 11ԱՐԴԻՍՈՎ, Ա. Այ ԳԱԼՍՏՅԱՆ.

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՈՐԴԱՆ ԿԱՐԱՐԻ ԿԵՐԱՐՈԻՅՈԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԼԸ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Արարատյան որգան կարմիրը սնվում է երկու վայրի հաւազգիներով' 
սիզախոտով և եղեգնով։ Հաշվումները ցույց են տալիս, որ եղեդնո, վրա 
զարգացող որդանները ավելի մեծ են, ծանր ու ձվատու։ Մինչդեռ սիգախոտի 
վրա զարգացողները քանակապես շատ են: Գնահատելով նշված կերաբույսն֊

րր ըստ որդանի կեն ս ա զան գվա ծ ի ելքի երևում է, որ մեկ սիզախոտից ստաց֊ 
վում է ■> ա տ ավելի մեծ զանգված ու ձու, քան մեկ եղեդն՚ուցւ Ստացված 
արդյունքները վկա (ում են, որ որդան կարմրի արհեստական բուծման աշխա
տանքներում ս ի զա խ ո տ ր ավելի բարեն՛պաստ կերաբույս է քան եղեգնը։
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РЕФЕРАТ

УДК 577.16/17

Р А. ЗАХАРИИ, Л. А. КАРАПЕТЯН, Ф М. СААКЯН. А. А. ГАЛОЯН

РЕГУЛЯЦИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОМ 
МЕТАБОЛИЗМА РНК МОЗГА՜

Данное иоследоваиие посвящено изучению влияния синтетического 
аналога преднизолона - деюсам'етйзона, кортикоида выражен но глюко
кортикоидного типа, на синтез РНК в -субклеточных фракциях ткани 
больших полушарий головного мсэла и гипоталамуса.

В опытах использовались белые крысы ibocom 100—150 г. Дексаме
тазон вводился внутрибрюшинно из расчета 50 imikt на 100 г веса жи
вотного -с учетом .суточного ритма кортикостероид ов по ранее описанно
му методу. Через 3 час. после -введения дексаметазона крысам внутри- 
цистерналыно вводилось 200 мккюри И3-уридина. Контрольным живот
ным вводился соответственно физиологический раствор. Животные 
забивались через 1, 4, 6 и 12 час. после (введения метки.

Дексаметазон в используемой кон цен транш и оказывает определен
ие действие на кинетику синтеза РНК в .мозге и гипоталамусе. К 4-му 

| час. после введения дексаметазона и к I час. после введения Н3-уриди- 
iia удельная радио-активность РНК ядра и -цитоплазмы гипоталамуса 
ниже активности РНК в соответствующем контроле приблизительно на 
20%; через 7, 9 и 15 час. после ։впедени.я гормона имеет место стимуля
ция включения Н3-уриди.на на 15—25% в РНК ядер ной и цитоплазмати
ческой франций.

Удельная радиоактивность РНК ядер мозга в относительно корот
кий период включения метки ib первые 4 часа после введения дексаме
тазона существенно не меняется. В последующие часы наступает стиму
ляция синтеза РНК с повышением удельной радиоактивности РНК 
я черной и цитоплазматической фракций мозга. Нами изучалось два 
момента в динамике биосинтеза РНК гипоталамуса и мозга: синтез 
быстрометящейся РНК в начальном периоде действия гормона и дина
мика биосинтеза рибосомальной РНК в относительно позднем периоде 
действия гормона. Однозначная интерпретация полученных данных по 
синтезу 'быстрометящейся РНК в первые 4 час. действия глюкО|рги-кои- 
Да ,в определенной степени затруднительна. Полученный результат мо
жет отражать процесс иигибиро-вания синтеза и-РНК и стимуляцми 

I Р-РНК, быстрый транспорт и-РНК в цитоплазму м тем самым обогаще
ние хромосомно-ядрышкового аппарата РНК рибосомального типа. 
Исследование кинетики .включения Н3-уридина в РНК з позднем ?ксле-
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.риментальном периоде свидетельствует о стимуляции синтеза рибосо
мальной РНК. у4 Я * ИIН|

Таким образом, глюкокортикоидная регуляция транскрипции гене
тической информации в гипюталашуге л мозге реализуется прежде 1все- 
го через стимуляцию синтеза рибосомальной РНК, что, п о ч видим ому 
может ассоциировать в начальном периоде гормонального воздействий’ 
с быстрым гра-иопортом и-РН К в цитоплазму. ‘ |

Страниц 6. Иллюстраций 2. Библиографий 19.
Институт биохимии АН АрмССР 

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ Поступило 25.У1 1974 г
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РЕФЕРАТ

УДК 612.42.597.82

Э. Д. СТЕПАНЯН. Л. 11. ГРИГОРЕНКО, Р. А. ПЕТРОСЯН

НОВЫЙ ВАРИАНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАГОЦИТАРНОЙ 
СПОСОБНОСТИ РЭС ЛЯГУШКИ

Согласно клеточной теории им1мунитета И. И. Мечникова невослри- 
иМ)Ч1И1ВО1СТЬ животных, стоящих на различных ступенях эволюционной 
лестницы, обусловлшвается глазным образом явлением фагоцитоза 
Однако вопрос о значении фагоцитоза в «иммунных реакциях холодно
кровных животных в силу методических трудностей его определения до 
.сих пор остается еще не полностью разрешенным. Изучение же фаго- 
сп особи ост и ретикуло-эндотелиальной системы (РЭС) лягушки функ
циональной пробол |С конгорот, предложенной О. П. Мищенко, «имеет ряд 
существенных недостатков: чрезвычайно большой (±280%) индивиду
альный разброс индекса фагоцитоза, использование высоких концентра 
ций красителя и объемов крови, а также проведение наблюдений в ус
ловиях о-строго опыта. И если к сказанному добавить еще определенные 
трудности, связанные с внутривенной инъекцией раствора кон~ор.)т 
организм и «получение отдельных проб крови в строго лимитирование 
время, го станет очевидной необходимость усовершенствования поста
новки и учёта конгорот-пробы на лягушках.

В основу усов ер шенствов амия конгорот-нробы легли методически, 
исследования Адлера и Реймана, С. Ш. Саканяна и Э. Д. Степаняна. 
Разнообразные поисковые опыты «позволили остановиться на одном и 
■на«плучн1их вариантов постановки конгорот-шробы на лягушках, лишен
ном перечисленных недостатков. Для этого готовился 0,05% раствор 
ко.нгорот на 0,7% концентрации поваренной соли .и в дозе 0,3 мл 10 г 
впрыскивался в спинной лимфатический мешок, непосредственно соеди
ненный с кровеносной системой лягушки. Предварительно к разовой 
дозе красителя добавлялось в качестве стабилизатора коллоидального 
его состояния в растворе 0,1 мл нативной сыворотки крови кролика. 
Спустя 5 и 30 мни после инъекции кон-горот из того же лимфатического 
мешка пзвлекал1ись по 0,05 мл две порции окрашенной жидкости и пере
носились в «пробирки, содержащие по 0,1 -мл 0,45 Н раствора соляной 
кислоты. При этом окрашенная в конго красный цвет жидкость тут же 
переходила в конго синий. Этим предотвращалась возможность «ими га
нии окраски конгорот «в случае наличия следов гемолиза в испытуемых 
пробах. Затем содержимое пробирок переливалось в З-.х «м«м кюветы и 
при красном, светофильтре колориметр и ров а л ось на ФЭК-Н-57.
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Показатель колориметрирования первой (5-и мин) отарции жид
кости принимался за 100%. по сравнению с .ним 'вычислялось процент
ное мменынение со дер жат и я конгорот во т горой (30-и мин) .порция 
Величина индекса бывала (Прямо .пропорци овальна (Концентрации кон- 
горот в жидкости опийного лимфатического (мешка и обратно (пропор
циональна поглотительной -способности элементов РЭС лягушки. Иначе 

«оря. зысокий индекс указывал на угнетение, а .низкий—на стимуля
цию поглотительной деятельности РЭС.

Исследования фагоопосОбности РЭС у интактных осенних лягушек 
(60֊ ЛО г) описанным методом показало наличие у них сравнительно 
высокого конгорот-индекса, варьирующего в крайне узких пределах 
(62 — 70%). Аналогичные данные обнаружились при митравенозном 
введении конгорот (0,1%, 0,05 мл/10г), а также нл рыски® анти раствора 
туши (0,1%, 0,3 мл 10 г) в спинной лимф этический мешок лягушки.

Идентичные результаты, полученные различны мт способами вве
дения в организм индикаторного раствора конгорот или! тупии, свиде
тельствовали о точности я объективности 'показаний нового варианта 
постановки кои гор от-г робы с помощью инъекции красителя в спинной 
лимфатический мешок лягушки. Разработанный (вариант -может быть 
использован в качестве простого и адекватного 'функционального мето- 
13 изучения фагоопособности РЭС лягушки.

Страниц 10. Таблиц 1. Библиографий 27.

Институт зоологии АН АрмССР

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ Поступило 9.VIII 1974 г.
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РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА КРОЛИКОВ ПРИ 
РАЗДЕЛЬНОМ, КОМПЛЕКСНОМ II

АССОЦИИРОВАННОМ МЕТОДАХ ИММУНИЗАЦИИ
В работе приводятся данные исследования иммунологической .пере

стройки организма кроликов, вакц|ини1рава1нны.х против бруцеллеза, 
лептоспироза и пастереллеза раз хельно, комплексно и ассоциированно 
в разных сочетаниях.

Опыты показали, что при иммунизации животных только бруцеллез
ной вакциной реактивность организма была'более выраженной, чем при М Vраздельной иммунизации лептоспирозной или пастереллезной вакцина
ми, а также при .их одновременно^։ применении с бруцеллезной.

Термическая реакция после иммунизации моновакцмна1ми раздель
но у животных выражалась повышением температуры по сравнению с 
исходной. У животных 1-ой группы, иммунизированных только бруцел
лезной вакциной,—.в среднем на 1,4 . Общее состояние у этих животных 
было угнетенным, аппетит понижался. Реакция на месте инъекции вы- 
ражалась »в виде уплотненной, горячей, болезненной припухлости, кото
рая появилась на I—2 день после инъекции и держалась в течение 3— 
4 дней.

Животные П-ой группы на введение лептоспирозной вакцины реа
гировали слабее. Разница температуры в среднем по группе по оравне- 
нню с исходной составляла всего 0,7°. Изменения на местах инъекции 
были незначительными, а у некоторых вовсе не наблюдались.

Реактивность к пастереллезной вакцине у иммунизированных жи
вотных 1П-ей группы выражалась несколько сильнее лептоспирозной. 
Разница температуры в среднем по сравнению с исходной составляла 
0,8°. Общая и местная реакции у этих животных выражались значитель
но слабее.

Ответная реакция организма животных IV"-ой группы к одновремен
ному введению бруцеллезной .и лептоспирозной вакцин 'выражалась 
умеренно. Суммации реактагенных свойств не наблюдалось. Повышение 
температуры, в среднем .по сравнению с исходной, составляло 1,2 , мест
ные изменения были аналогичным и с таковыми V животных 1 группы.

Реактивность организма животных У-ой группы к ж о мп лек оному 
введению бруцеллезной и пастереллезной вакцин была невелика. Она 
по своей силе на пом иналв реакцию животных, им1.мунизированных толь
ко бруцеллезной вакциной. При этом разница температуры в среднем 
по У-ой группе, по сравнению с исходной, составляла 1,4.

Ответная реакция организ/ма животных \ 1-ой группы к комплекс
ном)' введению лептоспирозной и пастереллезной вакцин выражалась 
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слабее чем при иммунизации даже только пастереллезнои вакциной. 
Разница температуры в среднем по группе .по сравнению с исходной со
ставляла всего 0,8 .

Животные VI 1-ой группы на комплексное введение бруцеллезной, 
лептоспирозной и пастереллезнои вакцин реагировал.и умеренно, что и 
отмечалось при комплексной иммунизации двумя .вакцинами. Разница 
температуры в среднем составляла 1.3е. Общее состояние и .местная 
реакция были аналогичны с таковыми животных IV и V групп. Сум
мации реактогенногти трех вакцин при их комплексном применении 
также не наблюдалось.

Изменение реакции у подопытных животных А/Ш-ой группы .на 
введение смеси трех вакцин выражалось также умеренно, как и при их 
комплексном применении. Разница температуры у ассоциированно иль 
му визированных животных составляла всего 1,2. Интересен тот факт, 
что повышение температуры до максимума у кроликов VII 1-ой грунты, 
по сравнению >с предыдущими группами, развивалось постепенно н за
держивалось на 1—2 дня.

При иммунизации моновакцинами «макси мяльная температура у 
кроликов проявлялась, главным образом, на второй день после вакци
нации. При комплексном же .введении этих вакцин она проявлялась на 
второй—третий тень, а при ассоциированном—в основном на четвертый 
день вакцинации. ЧИIНк

Ответная реакция организма у животных VI 11-ой группы идентич
на таковой VI 1-ой. Однако местная реакция на введение смеси трех 
вакцин выражалась более резко, чем это наблюдалось при раздельном 
или комплексном их применении.

По данным температур, а также общим и местным изменениям 
прививаемых организмов животных .можно заключить, что бруцеллез
ная вакцина, по сравнению с лептоспирозной и пастереллезнои, обла
дает более сильной реактогенностью и что при их одновременном при
менении суммации этих свойств не установлено, «г

В опытах при комплексном и особенно ассоциированном способах 
иммунизации наблюдалась некоторая задержка повышения термичес
кой реакции, очевидно вследствие поэтапного развития реакции орга
низма.

Реактивность организма кроликов к повторному введению (через 
10 дней) лептоспирозной и па.стереллезной вакцин во всех группах, по 
сравнению с первой инъекцией этих же вакцин, выражалась гораздо 
слабее, при этом разница среднегрустповой температуры как при раз
дельном, так же при их одновременном применении не превышала 0,4— 
0,5'С.

При этих опытах разница температуры, по сравнению с исходной, У 
лонгрольной группы животных была в пределах 0,2°С.

Страниц 13. Таблица 1. Иллюстраций 3. Библиографий 22.
Ереванский зооветеринарный институт

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ Поступило 2.Ш 1974 г'
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РЕФЕРАТ

УДК 581 1
Б. X. МЕЖУНЦ

ДНЕВНАЯ ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ ФОТОСИНТЕЗ\ 
И ДЫХАНИЯ ТАБАКА В УСЛОВИЯХ 

ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКИ

Изучалась дневная динамика интенсивности фотосинтеза и дыха
ния табака (Самсун ֊ 935), выращенного в условиях открытой гм драп 
ники н почвенного контроля в 1972—73 гг. Наблюдения проводились з 
фазе бутонизации (растений.

Интенсивность наблюдаемого фотосинтеза и дыхания определялась 
кол ори метрическим методом Чадского и Славика при помощи полевого 
газоанализатора, разработанного в Институте физиологии растении АН 
СССР. П1р(И определении интенсивности дыхания камеру-прищепку за
крывали светонепроницаемой бумагой, а при жаркой погоде также бе- 

м • илои матерней.
Учитывая неоднородность ассимиляционной способности листьев 

табака по ярусам, .все намерения проводились на листьях среднего яру
са растений (6—7 лист сверху).

Параллельно измерениям интен-оивност.н фотосинтеза п дыхания 
нами были зарегистрированы сопутствующие условия внешней среды: 
общая освещенность (люксметром Ю-16), температура листа (ТЭМП- 
60), температура воздуха и субстрата.

Наблюдения показали, что дневной ход интенсивности фотосинтеза 
и дыхания гидропонических и почвенных растений табака подвержен 
резким изменениям. Активная ассимиляция углекислого газа листьями 
гидропонических и почвенных растений табака наблюдается с 8 до 11 
и с 16 до 18 час. дня, а высокая интенсивность дыхания—в 13—15 час.

Изменение интенсивности фотосинтеза и тыхания обусловлено как 
внешними условиями среды, так и внутренними физиологическим । 
функциями растений.

В данной фазе развития на протяжении всего дня интенсивность 
фотосинтеза п дыхания растений табака превышает уровень таковых 
контрольных растений (на 1,3—1,4 раза).

В связи с интенсификацией питательного и водно-воздушного ре
жимов .в условиях открытой гидропоники наблюдалось уменьшение п 
лущенной депрессии фотосинтеза листьев табака и повышение до лнш 
го уровня.

Страниц 10. Б и блиогр а фн й 40. Иллюстраций 1- Таолица 1.
Институт агрохимических проблем и гидропоники АН АрмСС.Р

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ. Поступило 24ЛП 1974.
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т. XXVII. № 11. 1971

РЕФЕРАТ

УДК 616.951

к. X. ДПЛАНЯН

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
Г5ТАРКСК0Г0 РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР

В борьбе с паразитарными заболеваниями, в частности с гельмин- 
•озами. достигнуты значительные успехи. Между тем все еще встреча
ются населенные пункты, в которых гельминтоз изжит не полностью. К 
числу их можно отнести о щи из крупных районов республики—< Г угар к - 
екни. В этом районе до наших работ специальных наследований по 
распространению гельминтов не проводилось.

В тайном сообщении излагаются результаты работ за 1971 — 1973 гг. 
Обследованы все села района (27.000 человек), 15 яслей-детсадов (чис
ло детей 650) и 17 молочно-товарных ферм (284 работника). Резуль
таты исследований, проведенных у 200 лиц, проходивших амбулаторное 
чеченце против тенпидозов, даны с учетом их возраста, пола, рода за
нятий и продолжительности течения инвазии.

\Г « и «Инаселения района из круглых червей обнаружены аскарида и 
власоглав. Из плоских ленточных червей невооруженный и карлико
вый цепень. Аскари доз у детей имеет тенденцию к снижению—;в 1971 г. 
-44. а в 1973—26%. Зараженность власоглавам, наоборот, повышается 

с 8 в 1971 г. до 14% в 1973 г. Аскаридоз у работников молочно-товар
ных ферм в 1971 году составил 31%, а инвазия .власоглавом—15%.

Зараженность людей плоскими червями, по сравнению с круглыми, 
швелика. Поражаемость невооруженным цепнем в 1971 г. составляла 

3 ՝ |/- г ~9,6, в 1973 г.—0,4%. Карликовый'цепень был обнаружен 
в 1972 г. только у шести лиц из числа обследованных (306 детей).

Чи<ло лиц, пораженных невооруженным цепнем, на каждые 200 
опльных. принимавших амбулаторное лечение, составляет в .возрасте 
от 1 года до 15 лет—31; 16—20—12; 21—30—16; 31—40—48; 41 — 

, ։ ,**՜ 60—23; 61 —70—21; /1 и выше лет—13 человек. Самая
высокая инвазия наблюдается у домохозяек (39%), а сам-ая низкая— 
• детей младшею возраста (2%), рабочие, служащие, ра1ботни1ки жи- 

>тно.»одческих ферм и (ети школьного возраета занимают промежуточ
ное положение.
֊ 0 ^<1‘1<1Же11Н<кть невооруженным цепнем среди женщин составляет 

о. а мужчин 41%. По литературным данным, высокая поражае- 
юмохозяек тениидозом объясняется тем, что последние имеют 

привычку пробовать сырое или недоваренное мясо.
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Продолжительность тенимдозов среди людей .носит различный харак
тер. В отдельных случаях она длится несколько десятков лет. По на
шим наблюдениям, 62% людей, зараженных .невооруженными нениями, 
страдают в возрасте 2—5 лет; 32% —15—30 лет, остальные 6%-^стар
ше 30 лет.

Для определения •степени распространения личинок цестод среди 
сельскохозяйственных животных были обследованы •свиньи (примерно 
100 тысяч голов) и крупный рогатый скот (более 60 тысяч голов) из 
одинна шаги северо-восточных районом Армении, забиваемые на Киро
ва канском мясокомбинате .в течение 1971 1973 гг. В работе даны сведе
ния об инвазии по отдельным районам. Так, например, заражаемость 
крупного рогатого скота фимозом в Тумайянском, Шамшадннском, 
11джеванском и Красносельском районах в отдельные годы достигает 
до 13% и более.

Таким образом, гельминтоз среди людей и животных Гугаркокого 
и некоторых др у лих районов северо-восточной Хрменип все еще широко 
распространен. На это явление юлжно быть .привлечено внимание ор
ганов здравоохранения и ветеринарии.

Страниц 11. Таблиц 3.

Кироваканский педагогический институт, 
кафедра зоологии

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
Поступило 25. VII 1974 г.



. „I и<LhirbiL- ‘immiSUbl’ hbbllU.l4IAilU։U.b 4U>VM)U 
5ЯК

XXVI I, № H.

ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА БАБАЯН

Имя заслуженного деятеля науки, члена-корреспондента АН 
АомССР доктора сельскохозяйственных наук, профессора Дарьи Нико
лаевны Бабаян' (Тетеревниковой) хорошо знакомо широким -кругам 
научной общественности республики. Многолетняя работа в области 
микологии и фитопатологии снискала ей широкую известность среди 
специа листо-з нашей страны и за рубежом. Вся жизнь Дарьи Николаев

ны—пример глубокой влюбленности в свою работу и страстного стрем
ления приобщить к разработке актуальных -проблем избранной ею нау
ки как можно больше специалистов и, в первую очередь, творчески 
-м ы сл я щ у ю м о л одеж ь. . •

В формировании Д. Н. Бабаян
оольшую роль сыграли такие крупные 
АН СССР профессор А. Н. Наумов и

как миколога и флтопатолога 
ученые, как член-корреспондент 
основоположник отечественной 

микологии А. А. Ячевский. Еще в студенческие годы Дарья Николаев
на проявила большие способности к научной работе. По окончании 
Ленинградского сельскохозяйственного института в 1925 году она была 

-тавлена на кафедре фитопатологии научным сотрудником. Первьпми 
о тактами изучения начинающего миколога-фитопатолога стала ржав* 

пшеницы и фузариозная гниль хлебных злаков в условиях Ленин
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градской области. Результаты этих исследований были опубликованы в 
Ленинграде в журнале «Болезни растений» (1926, 1927гг.) и в Берлине 
(1929 г.) в журнале под тем же названием.

В 1929 году Дарья Николаевна по семейным обстоятельствам 
переехала из Ленинграда в Ереван, где сразу же приступила к активной 
научно-исследовательской работе сначала з качестве опеки а л.и ст а-фи
то патолог а, а затем заведующего отделом фитопатологии Армянской 
станции защиты растений.

В 1930 году Д. Н. Тетеревниковой-Бабаян и А. А. Бабаяном п\бли- 
куется первый, довольно обширный для того времени список грибов, 
насчитывающий около 200 видов. Эта небольшая книжка в 36 страниц 
заложила фундамент для развития микологии и фитопатологии в Арме
нии. Именно с нее и начинается история планомерных микофлор и сти- 
ческих и фитопатологических (Исследований в республике. Именно их— 
Дарью Николаевну и Аршавира Абгаровича Бабаянов—специалисты 
считают основоположниками армянской микологии и фитопатологии. С 
1930 года, сначала сочетая работу на Станции защиты растений, а с 
1938 года всецело, Дарья Николаевна занималась преподавательской 
деятельностью на кафедре защиты растений Армянского сельскохозяй
ственного института. Обладая незаурядными способностями к языкам, 
Дарья Николаевна легко овладела также армянским языком, на кото
ром начиная с третьего года работы в сельскохозяйственном институте 
читала лекции.

С 1945 года профессор Д. Н. Бабаян преподает на биологическом 
факультете Ереванского университета, а с 1949 года полностью перехо
дит на работу в университет, занимая должность заведующего кафед
рой ботаники, а в последние годы—«эфедрой низших растений. Препо
давательская работа привлекает Дарью Николаевну возможностью 
делиться с молодежью богатыми знаниями и опытом, накопленными 
многолетним кропотливым трудом. С удивительным терпением и благо
желательностью она долгие годы выпестовывает молодые кадры специа
листов. Д. Н. Бабаян подготовила для работы в вузах и научно-иссле
довательских институтах страны более 20 кандидатов и докторов наук. 
Ныне Дарья Николаевна работает в коллективе, полностью состоящем 
из ее учеников.

Широк круг научных интересов Д. Н. Бабаян, продуктивна ее твор
ческая деятельность. Самостоятельно и привлекая своих учеников, 
Д .Н. Бабаян изучала болезни (виноградной лозы (оидиум, церкоопороз, 
зека), твердую головню пшеницы, ее физиологические расы, мучнистую 
росу огурцов, фузармюзное увядание помидоров, некоторые вирусные 
заболевания. По болезням культурных растений ею опубликованы 3 (мо
нографии—одна из них посвящена юиди\ му виноградной лозы, а 2— 
болезням овоще-бахче вых культур и мерам борьбы с ними, ставшими 
•настольными книга мп «советских фитопат олигов.

Под руководством Д. Н. Бабаян проведена большая работа по 
изучению микофлоры республики и закономерностей ее распростране
ния. По этим вопросам и по вопросам систематики некоторых групп
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грибов ею опубликованы 4 монографии. По инициативе и под редакцией 
Царьи Николаевны начато издание многотомного груда «Микофлора 
Армянской ССР», (за тома которого уже опубликованы. Более 100 
научных статен и научно-популярных брошюр опубликовано Д. И. Ба
баян в республиканской, всесоюзной и зарубежной печати. На протя
жении многих лет она занимается ржавчинными и П1икп1пдиальнымн гри
бами. считаясь в СССР одним из ведущих специалистов по этим важ
ным в биологическом и народно-хозяйственном отношении грибам. 
Ею критически пересмотрена их систематика, определены критерии 
вида. Подходит к завершению трудоемкая работа по критическому об
зору обширного рода Бер1оп‘а по Советскому Союзу.

Д. Н. Бабаян является рецензентом и редактором многих моногра
фических работ, издаваемых з различных ре опубл иканских и союзных 
издательствах. Дарья Николаевна была инициатором и организаторам 
проведения 1 Закавказской конференции по споровым растениям, что 
впоследствии стало традицией. Д. Н. Бабаян является членом бюро 
Отделения биологических наук АН АрмССР. председателем республи
канского совета по ботанике, членом союзного проблемного совета, чле
ном Совета по истории науки, членом редколлегии «Биологического 
журнала Армении».

Большой труд ученого, педагога и общественника высоко -оценен 
партией и правительством, .наградившими Д. Н. Бабаян Орденом Тру
дового Красного Знамени, медалями и Почетной грамотой Верховного 
Совета Армянской ССР.

4 зорческая жизнь Дарьи Николаевны и сегодня полна идеями и 
планами, увлекающими не только ее, но и ее учеников.

Л. Л. ОСИПЯН

Редакция и члены редколлегии «Биологического журнала Армении» 
поздравляют дорогую Дарью Николаевну, бессменного члена редкол
легии журнала, с семидесятилетием, желают ей доброго здоровья и дол
гих лет плодотворной творческой жизни.
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