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В О. КАЗАРЯН, А. А. ЧИЛИНГАРЯН

О ВЛИЯНИИ ПИНЦИРОВКИ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОРНЕЙ ТОМАТА

После пинцировки верхушечных и боковых почек, спустя 6 (фаза вегетации), 28 
(цветение), 43 (плодоношение), 65 (созревание плодов) и 96 (пожелтение, листьев) дней, 
проводилось определение общей и рабочей поглотительной поверхности и поглотитель
ной деятельности корней, содержания углеводов, азота и аминокислот в пасоке. Уста-
новлено, что указанный фитотехнический прием способствует обогащению корней асси-
милятами, увеличению общей массы, поглотительной поверхности и активности к некой
системы. В результате усиливается рост и повышается урожайность растений

Энергия роста и функциональная активность корней, как известно,
определяются не только фактором среды или прохождением отдельных
фенофаз [6—8, 10, 11, 13], но и применением различных итотехнических
приемов [12, 14—16, 23]. Для усиления роста корней многие рекомендх 
ют пинцировку и пасынкование [1, 4, 5. 24]. Учитывая, что сокращение 
числа отрастающих побегов на растении приводит к временному прекра
щению формирования новых метамеров и, следовательно, к усилению 
питания корней ассимилятами, мы вправе полагать, что существенная 
активация корневой деятельности должна иметь место именно при при
менении указанного приема нтотехники. Дело в том, что обрезкой вет
вей и побегов в той или иной степени сокращается фотосинтезирующая 
поверхность и для восстановления ее требуется расход определенного 
количества ассимилятов и других физиологически активных соединений. 
Поэтому для усиления передвижения пластических веществ к корням 
необходимы сохранение общей поверхности листьев и временная за
держка формирования новых надземных метамеров.

При таких условиях, как свидетельствуют результаты ряда исследо
ваний [1,2, 19, 22, 25—27 и др.], существенно повышается общая про
дуктивность растений. Это, видимо, достигается усилением жизнедея 
дельности корней, т. е. интенсификацией их роста, поглотительной и ме
таболической активности. Для экспериментального подтверждения это
го положения нами были поставлены опыты в вегетационные сезоны 
1972—1973 гг. с томатом сорта Ереванп-14.

Материал и методика. В качестве объекта для опытов были взягы растения тома
та (Еревани-14). Начиная с фазы вегетации (18/¥1-70 г.), а затем цветения (ЮА’Н). 
плодоношения (25/УП), созревания плодов (16/¥1П) и пожелтения листьев (16/1Х) у 
одной группы растений проводились систематические пинцировки всех отрастающих 
почек, у другой—только боковых, у третьей—верхушечных. При этом растения I груп
пы были оставлены в качестве контроля, по фазам которых проводилась пинцировка у 
растений опытных групп. Затем, спустя 6 (18/¥1), 28 (10/¥П), 43 (25/\11), 65 
(16/У111) и 96 (16/1.Х) дней, проводилось определение массы корней, общей и рабочей
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поглотительной поверхности и активности поглощения по Колосову [ 18], с некоторыми 
видоизменениями [23], содержания в них углеводов £24, 25], форм азота £3] и ри<- 
лнчны.х аминокислот в пасоке [20].

Повторность опытов была 4—5-кратная; полученные данные обработаны стати
стически.

Результаты и обсуждение. Определение мощности и поглотительной 
поверхности корней растений (табл. 1) показывают, что применяемая

Т а б л и ц а
Влияние пинцировки на массу и поглоти тельную активность 

корней растения томата

Г пуппы Сухой 
вес, г

Общая по
глоти । ель- 

; пая поверх- 
| ность. 

дм кв.

Рабочая 
noiлоти- 

тельпая по
верхность, 

дм кв.

Поглоти
тельная ак

тивное гь 
корней м г/г 
сухой нес 

на 10 м

Контроль 1
2
3
4
5

Систематиче
ская пинциров
ка всех отра- 
сгающих почек

1
2
3
4— о

Система! и ве
ская пинциров
ка отрастаю
щих боковых 
почек

1
2
3
4
5

Однократная 
ппинцировкаот- 
вастающих 
рерхушечных 
очек

1
2
3
4
5

18 б! 
10 7 
25 7 
16; 8
16 9

18 6
10 7| 

' 25/7
16'8 
16 9

|18 6 
10/7 
25/7 
16'8

• 16 9

118/6
՛ 10 7
25/7
16/8
16/9

0.523-0,01
1,05+0,04
1,74" 0.02 
4.15+0,06 
3,02 ±0,05

0,54+0.01
3,26+0.16
3.0 1+1,42 
5.4 >+0,30 
7,65+0.39

0,67+0.02 
1.61+0.01 
2,84+0,04 
8,76+0,18 
6,65+0,30

0.45+0,01 
1,86X0’05 
1,85+0,06 
4,35+0.21 
3,19+0,01

101 ,4+0.1 । 
1 КьО+0,64 
143.7 1,05 
129.5+1 .08
85, .3+0.6'1

83,8+0.18 
125,4+0,82.
149,9 1,42 
179,5+3,28
145,3+1.45

100, 4—0,87 
124,7±0.92 
160,5^:1,67
195.7—2.521 
135,5 + 1 >18

50,1+0,17-
68.5+0,45
77.6+1,19
52,5+0.83
27,7+0.21:

63,2+1,53
89,7+2.29,

108,5+2.43
126.4+4,08
92,6+1.19

81,1 ±0,54 
163.2+0,58 
160.5+1,46 
187,0+2.25 
122,5 + 1,081

64,9 0,16
80,4+1.00
87,6+1.32

120,4+1.26
77,9+0.87 

— I
53.8+0,79 
82,3+0,32 
95,6+2,23
89.2+1,05
47.4+0,29

49,4
62.2
54,0
40.5
32,5

75.5
71.5
72.4
70.4
70,6

64.6
64.4
64,6
61,5
57.5

66,3
50,4
59,3
47,7
38,7

3,55" 0,08 
4.43+0,11 
5,47 +0,15 
5,15+0.10 
0.89+0.03

4,61+0,05
5.46±0,16
6,22+0,13
7,23 ±0,20 
5,16+0,12

4,15+0,06
5,17+0,10
6.04+0,14
7,69^:0,22
4,87+0.06

3,95+0,09
5.87+0.17
8.90+0,25
6,47+0,14
2,63+0,05

фитотехника оказывает существенное влияние на рост [ 16>. При этом наи
меньшее увеличение массы корней имело место у растений последней 
группы, видимо, вследствие формирования новых и новых боковых по
бегов, требующих энергичного расхода ассимилятов на их образование.

корней растений первой и последней группы темпы роста были почти 
одинаковы, что свидетельствует о небольшой эффективности влияния 
пинцировки только терминальных отрастающих почек на жизнедеятель
ность корней. Наиболее энергичный рост выявлен у растений, находя
щихся в фазах формирования и созревания плодов.

Более примечательные результаты были получены в отношении 
влияния пинцировки на прирост общей и рабочей поглотительной по
верхности корней. При этом следует обратить внимание на то, что у не- 
коюрых растений с переходом к созреванию плодов существенно сокра-
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щалась, в первую очередь, рабочая поглотительная поверхность (это 
констатировалось нами еще раньше [10]), хотя общая поглотительная 
активность корней не изменялась. Наиболее заметное увеличение (в 1 4 
1,3, 1,2, 1,4, 5,8 раз) общей поглотительной активности имело место 
корней растении II группы, но сравнению с соответствующими варианта
ми (подгруппами) контрольных растений.

В отношении увеличения рабочей поглотительной поверхности вы
явлена иная картина: максимальный прирост этого показателя обнару
жился у растений II группы. Систетамнческая пинцировка всех отрас 
тающих почек привела к существенному изменению отношения рабочей 
поглотительной поверхности корней к общей. В данном 'случае регуляр
ная пинцировка, а также в связи с этим исключение формирования пло
дов способствовали появлению массы активных корней, которые, одна
ко, не отличались такой же большой поглотительной активностью, как 
корни растении последней группы. Это обстоятельство показывает, чго 
не всегда имеется прямая зависимость между поглотительной поверх
ностью и поглотительной активностью корней. Поглотительная актив 
ность усиливается особенно тогда, когда повышается потребность над
земных органов в минеральных элементах, разнообразных мегаболтах 
и во влаге. Интенсивности поглотительной деятельности корней, как мы 
убеждаемся, больше способствуют развивающиеся плоды, нежели 
листья.

Из приведенной таблицы наглядно видно и другое обстоятельство— 
существенное падение поглотительной активности корней после фазы со
зревания плодов, что у остальных групп растений долго остается доволь
но выраженным. В данном случае этот прием фитотехники способствует 
не только усилению роста и корневой деятельности, но и существенному 
продлению периода активного функционирования корней.

Столь же характерные данные были получены в отношении содер
жания разнообразных ассимилятов и метаболитов в корнях опытных рас
тений. Определение количества углеводов (рис. 1) привело к выявлению

Рис. I Изменение содержания углеводов в корнях томат։ в зависимости 
от степени пинцирозки отрастающих почек. А, а—контроль; Б. б—система 
тичеткая пинцировка всех отрастающих почек, В. в—систематическая п ։ч- 
цировка страстающих боковых почек, Г. г—однократная пинцировка отрас
тающих верху щечных почек. । । —редуцирующие сахара; р р/| —сахароза,

—крахмал; —I —сумма сахарив,--------- общая сумма углеводов.
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заметного уменьшения как растворимых сахаров, так и общего содер
жанья углеводов в корнях растении, подвергавшихся систематической 
пинцировке. Это, видимо, обусловливается 'усилением роста корней 
(табл.), на формирование которых расходуется большое количество 
асснмилятов, в первую очередь — углеводов. У остальных групп, отрас- 
гающие почки которых пинцировались частично, хотя и образовались
плоды, но тем не менее содержание углеводов в корнях оказалось гораз- 
то выше. Этот факт, на первый взгляд, кажущийся парадоксальным, 
объясняется как повышенной фотосинтетической активностью листьев 
этих растений (средняя фотосинтетическая активность, растений первой 
I руппы всех вариантов, составляла 46,51 1Мг/С02/ час, у остальных групп 
соответственно 78,46; 65,23 и 64,28). так и сравнительно слабой пред
ставленностью корней. Наличие плодов существенно влияло на рост 
корней, которые оказались богатыми углеводами, обеспечивающими по
вышенную поглотительную и метаболическую деятельность. Ослаблен
ный рост корней, при сравнительно большом количестве углеводов, сле
дует объяснить небольшим содержанием регулирующих рост веществ в 
П1.х. При наличии созревающих плодов, которые являются актив
ными центрами расходования асснмилятов и разнообразных метаболи- 
с-в, усиливается поступление в них регулирующих рост соединений. При 

\ ;аленип формирующихся плодов корни обогащаются ростовыми регу
ляторами и интенсивно растут.

Наличие плодов оказало также существенное влияние на синтез 
белков в корнях (рис. 2). В корнях контрольных растений содержание

Рис 2 Изменение содержания общего (о), белкового (б) п небелкового 
(Н) азота в корнях томата в зависимости от степени пинцировки отрас

тающих почек (варианты те же. что и на рис. I).

белкового азота постепенно нарастало с наступлением чередующихся 
фенофаз. Подобная тенденция обнаружилась и во II и III группах. У 
растений же последней группы не выявлено существенной разницы меж
ду первым и последними вариантами. Таким образом, очевидно, что наи
большее влияние на азотный обмен корней оказывает массовая пинци
ровка (что имело место у растений II и III групп). Корни всех этих рас
тении отличались и повышенной поглотительной деятельностью. Это об
стоятельство прямо свидетельствует также об активном влиянии форми-



О влиянии пинцировки на жизнедеятельность корней томата

пуюшнхся плодов на поглотительную и метаболическую деятельност! 
корней.

Указанная тенденция больше выявляется при анализе данных но
влиянию пинцировки на содержание различных форм. . азота в пасок?
(рис. 3). Содержание белкового азота, как один из показателей, харак
теризующих метаболическую деятельность корней, было наиболее зна-
чительным в последних двух вариантах растений II и III групп. У кон
троля и у растении последней группы изменение содержания этой фор-
мы азота в пасоке выражается параболической кривой, максимум кото
рой наблюдается в фазе созревания плодов, что отмечалось еще рань
ше [2Ь. Подобная тенденция не констатируется у остальных групп рас
тений, подвергающихся в той или иной степени удалению почек. Дело в 
том, что более массовая пинцировка, увеличивая общую массу корней и 
усиливая функциональную активность их, приводит к существенному

. 9 9

омоложению растении. При пинцировке лишь верхушки формируется 
большее число боковых почек, а также плодов. В этом случае рост кор-
ней существенно ослабляется, что сопровождается падением активности 
синтеза белков в них (рис. 2) и снижением содержания их в пасок? 
(рис. 3).

Характерны также данные по содержанию аминокислот в пасоке 
растений (рис. 4), максимальное количество которых обнаруживается у

Рис. 3 Изменение содержания общего (о), белкового (б) и небелкового 
(в) азота в пасоке томата в зависимости от степени пинцировки отрас

тающих почек (варианты те же).

растений, формирующих плоды, независимо от мощности их корневой 
системы. Такое положение, как видно из приведенных данных, наблю
дается у растений последних двух групп. В данном случае повышенная 
метаболическая деятельность корней сочетается с формированием пло
дов, которые больше всего нуждаются в корневых мегаболигах.

Сопоставление данных по общей и рабочей поглотительной поверх
ности корней (габл. I) и их способности синтезировать разнообразные 
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аминокислоты (рис. 4) не выявляет прямой зависимости между* этими 
показателями. У растений III группы корневая система обладает срав
нительно меньшей рабочей поглотительной поверхностью, но, как пока
зывают приведенные данные, здесь синтезируется больше аминокислот. 
Не всегда также обнаруживается прямая зависимость между поглоти
тельной и метаболической деятельностью корней. Так, по поглощению 
общего азота выгодно отличаются корни растений II группы (рис. 2), а 
по синтезу и выносу из корней аминокислот — растения III группы 
(рис 4). Дело в том, что эти показатели в значительной мерс зависят от 
обильности плодоношения или же фазы развития, а эти процессы непо
средственно оказывают влияние как на рост, так и на функциональную 
деятельность корней.

Рш 4 Изменение содержания аминокислот в пасоке томата в зависимо
сти от степени пинцировки отрастающих почек (варианты те же).

. аким образом, обобщая результаты изложенных выше экспери
ментальных данных, мы прежде всего убеждаемся в том, что одним из 
наиболее существенных факторов роста и функциональной активности 
корт вон системы является пинцировка всех или части отрастающих по- 
։ек. Этот фитотехнический прием, приводя к временному ослаблению 
роста и образованию новых надземных метамеров, усиливает передви
жение листовых ассимилятов и физиологически активных соединений 
в корневой системе. В результате активизируются рост, поглотительная 

։ мс։аоолическая деятельность корней. Растения с активно функциони
рующей и мощной корневой системой отличаются не только интенсив
ным ростом, но и повышенной физиологической активностью фотосин- 
к шрхющих органов. I акие растения к тому же характеризуются высо- 

для повышения общей продуктивности то-
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мата целесообразно взамен обрезки побегов проводить 
кратную пинцировку развивающихся на растении почек в 
де онтогенеза.

одно- или дву
раннем перио-
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’ւԵՆՍԱԳՈՐԾՈԻՆԻՈԻԻ-ՅԱՆ ՎՐԱ

Ամփոփում

Արմատային սիստեմի կենսագործունեության մակարղակր պայմանա
վորված է ոչ միայն հողային պայմաններով, այլև տերևներից տեղափոխվող 
ասիմիլյատների քանակով, որոնք նպաստում են նրա աճին, ծծող և նյութա
փոխանակային զործունեութ յանր։

Արմատների հարստացումը պլաստիկ նյութերով հնարավոր է իրակա
նացնել բույսերի ընձյուղների և բողբոջների աճի ժամանակավոր կասեցմամբ' 
այսպես կոչված բջատման եղանակով։ Այս նպատակով լոլիկի վրա կատար
ված փորձերը ցույց են տվել, որ նշված ֆիտոտեխնիկական միջոցառումը նը- 
սլաստում է արմատային սիստեմի հզորացմանը, նրա կլանող մակերեսի, շա
քարների պարունակության մեծացմանը, ինչպես և սպիտակուցների ու ամի
նաթթուների սինթեզին։ Այս ճանապարհով էլ հետագայում ուժեղանու մ է բու
սերի աեր ու մեծանում նրանց բերքատվությունը։
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В О. ГУЛКАНЯН, С. Г. ОГАНЕСЯН, Е. Е. НИКОГОСЯН

КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ Е2 У ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ 
ГИБРИДОВ

Показано, что осложнение пшениц Е1 разными отцовскими формами способствует 
накоплению новых, в частности качественных признаков, и при расщеплении в Е полу
чаются фракции с более хорошим качеством зерна и высоким содержанием сырой 
клейковины.

В наших предыдущих работах*  было доказано, что использование
сорта пшеницы с высоким содержанием клейковины в качестве отцов
ского компонента в р! дает довольно большой процент форм с хорошим 
качеством зерна и высоким содержанием клейковины. Так, у гибридов 
от опыления пыльцой сорта Кавказ содержание сырой клейковины в 
Е։ составило 30,0—31,0%, а пыльцой Альборубрум 88—40,8—43,3%.

В настоящей работе приводятся данные по наследуемости качества
зерна и содержания сырой клейковины у фракции в Е2, полученных от
опыления простых и сложных гибридов.

Известно, что у пшеницы, в зависимости от географической или
биологической отдаленности родительских компонентов, при расшеп- 
лении в Е2 получается различное количество фракций, по морфологи-
ческим признакам сильно отличающихся друг от друга. Однако не 
выяснен вопрос: различаются ли они по качеству зерна. Выяснение
этого вопроса даст возможность для отбора высококачественных ррак-••
ций на более раннем этапе селекции.

Этот вопрос нами изучался на простых и сложных гибридах пше
ницы в Е2.

Материал и методика. В 1970 г. на Мердзаванской экспериментальной базе НИИ
земледелия МСХ АрмССР, на одном пространственно изолированном участке были вы
сеяны семена пшеницы сорта Кавказ, на другом—Альборубрум 88. На каждом и։
этих фонов по одному ряду высевались семена материнских сортов. Во время цветения 
часть колосьев материнских форм кастрировалась, оставлялась на свободное ветроопы-
ление, остальные колосья удалялись до цветения с целью обеспечения в посеве нали
чия только пыльцы отцовского компонента. Таким образом, одни и те же материнские 
формы пшениц опылялись пыльцой сорта Кавказ и линии Альборубрум 88.

Осенью следующего года часть семян, полученных от опыления ,на фоне сорта Кав
каз, была посеяна на фоне другого отцовского компонента—Альборубрум 88 для ос
ложнения гибрида второй отцовской формой. В 1973 году в селекционном питомнике 
в одинаковых условиях были посеяны семена простых и однократно осложненных гиб
ридов.
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Физические свойства зерна, количество и качество клейковины определялись по 
ГОСТу Размол пшеницы проводился на мельнице фирмы I рабендера, марки «Квад- 
рчмат юниор». Для определения числа седиментации использовалась мука с выходом 
70% с опта № 25

Резильтиты и обсуждение. Анализ данных показал (табл.), 
V фракции, полученных от опыления отцовской формой .Альборубрум 
вес 1000 зерен как р Гл. так п в Б» выше (52.0 57,8 г), _ _ _

ЧТО

чем у фракции
Таблица

Качество зерен пшеницы у простых и сложных гибридов в

Родительские 
компоненты

Альидум—2 < Кавказ

А л ьбн ду м—2 Альборубру м—88

(Альбидум -2 Кавказ) Г, 
Ал ьборубрум — 88

Грекум—11 X Кавказ

Греку м —11 А л ьбору б рум — 88

«(Грекум —11 Кавказ) Г։
X Альборубрум—88

Эритроспермум—409 Кавказ

Эритроспермум — 409 X
Альб։ ՛ ру бру м—88

(Эритроспермум 409 > Кавка <) 
гг> Альборубрум--88

Мерндионале-25 < Кавказ I

(Меридионале—25 Альборуб
рум—88

(Меридионале-25 Кавка 1) Ь\/.
Альборубрум—88

Фракции

лю гесценс

альборубрум 
альбидум

альборубрум 
альбидум

лютее цене
эритроспермум

альборубрум 
мильтурум 
ферругннеум

альборубрум 
мильтурум

лютесцепс 
эритроспермум

мильтурум 
эритроспермум 
ферругинеум 
лютее пенс

45,0

53,6
56,6

60,0
46.3

50,0
54,0

54,0
52,0
54,8

I 55,0
I 56.3

51,0
55,0

74,8
57,8

I 56,4
■ 51,2

4> О. и со

75.0

65,0 
45,0

70,0 
90,0

60,0 
30,0

40.0 
50,0
50,0

45.0
75.0

80,0 
40,0

45,0
40.0
60,0
60.0

21,0

30,0
25.2

41.2
40.6

23,6
24.8
27,0

23.2
19,0

2 ’.,0
24,0
25.6

41.0

I

38

58
50

56
38

46
42

58
56
56

31
52

45
33

54
51
53
50

мильтурум

велутинум 

дельфн 
леукоспермум

дельфи 
леукоспермум

58,8

50,0

58,8
55,3

54,0
55,3

85.0

90,0

65,0
85,0

100
65

28.2

40.0
40,7

66

46

48
46

48
18

о

В

1)1 опыления пыльцой сорта Кавказ—45,0—55,0 г У сложных гибри
дов вес 1000 зерен составлял 54,0—60,0 и лишь у одной фра/кции—46,3 г. 
^'К1 свидетельствует о том, что правильный подбор отцовской формы по 
признаку веса 1000 зерен приводит к положительным результатам и 
в Р2. .. ,ш „

азлимпя в весе 1000 зерен между отдельными разновидностями 
фракции в Е2 наблюдались как у простых, так и у сложных гибридов, 
однако у последних этот показатель был значительно выше.
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Стекловидность зерна является менее стабильным признаком и 
изучение наследования его связано с определенными трудностями 
Однако в наших исследованиях у осложненных гибридов в Е2 фракции 
резко отличались друг от друга по стекловидности зерна: у фракции, 
полученных от опыления пыльцой пшеницы Кавказ, этот показатель в 
Р2 составил 30,0—90,0%, у фракций от опыления пыльцой Альборуб
рум 88—45,0—85,0%, а у сложных гибридов—45,5—100%. Это сви
детельствует о том, что при сложной гибридизации признак стекловид
ности не ослабляется, нередко получаются фракции с более стекловид
ным зерном.

Оценка гибридных фракций в Е2 по содержанию сырой'клейковины 
показала, что в большинстве случаев фракции, полученные от опыле
ния пыльцой Альборубрум 88, имели более высокое содержание сырой 
клейковины, чем от опыления пыльцой сорта Кавказ, у сложных же 
гибридов этот показатель был значительно выше. Наиболее высокимО содержанием клейковины отличались «£ ракции, полученные от
дум 2, Эритроспермум 409 и Меридионале 23, осложненные

Ал воп
ли иней

Альборубрум 88.
Отдельные 1

1 ракции разновидностей пшеницы в Е2 также отличались
повышенным содержанием сырой клейковины; они являются хорошим 
фондом для отбора по признаку более высокого качества зерна.

С помощью микрометода определялась сила муки у гибридных 
■фракций (по набухаемости в уксусной кислоте). Выяснилось, что во 
фракциях Е2, полученных от опыления пшениц пыльцой сорта Кавказ, 
число седиментации колебалось в пределах 38—46 единиц, у фракций 
же, полученных от опыления пыльцой Альборубрум 88,-46—58, у 
сложного гибрида амплитуда изменчивости этого показателя перекры
вала амплитуду изменчивости простых гибридов и колебалась в преде
лах 31—66 единиц. Эти данные также свидетельствуют о возможности 
улучшения показателя набухаемости муки путем сложной гибридиза
ции. Наиболее ценной по набухаемости муки оказалась комбинация 
Эритроспермум 409, полученная от опыления пыльцой пшениц Кавказ 
и Альборубрум 88 (66 единиц).

Из полученных данных можно прийти к выводу, что использование 
при скрещивании сорта с хорошим качеством зерна и высоким содер
жанием сырой клейковины в качестве отцовского компонента обуслов
ливает получение гибридов с высокими качественными признаками, 
сохраняющимися в Е2.

Осложнение Е| разными отцовскими формами пшениц способствует 
накоплению новых /качественных признаков и при расщеплении в Е2 
г олучаются фракции с более хорошим качеством зерна и высоким со
держанием сырой клейковины, чем у простых гибридов. Отбор таковых 
на более раннем этапе селекции, несомненно, приведет к получению 
высококачественных линий и сортов.
Институт земледелия

МСХ АрмССР. Поступило 27.Ш 1975г.
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Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Ուսումնասիրվել է ցորենի պարզ և բարղ հիբրիզների որակական հա տ֊ 
կանի 'ների Ժառ ան զ մ ան րնույթր է՜շ֊ ու մ:

Պարզվել Հ, որ հ ի բ ր ի զ ի զ ա ց ի ա կատարելիս որակական բարձր ցուցանիշ֊ 
ներով օծ տված հա /բտկան ձևերի օ զտ ա զո րծ ո ւ մ ի ց ստացվում են բարձր որա
կական հատկանիշներով հիբրիզներ և այղ Հատկությունները պահպանվում են

Պարզ և բարղ 'իբրիղների «ւ\ ե ղք ա վորման <!ամանա կ ստ աղվում են
ֆրակցիաներ, որոնք աչքի են ընկնում բարձր որակական հատկանիշներով ե
Հում սոսնձանյութի բարձր պարունակությամբ: Այղ հատկանիշները ա վե ք ի
բարձր են րարզ հիբրիզների մոտ, որը և րնտրու 
ձեոնո, մ։

թ յան հնարավորություն է րն

Հիբրիզային բույսերի հայրական նոր ձևերի ծաղկափոշով փոշոտում ր 
նպաստում է հիբրիզային սերնղում կուտակելու ղրանց ւավաղույն քանակա
կան և որակական հատկանիշները, Այղպիսի հիբրիզների ընտրությունը, սե- 
լեկցիայի վաղ շրջանում, անշուշտ կհանղեցնի բարձրորակ զծերի և սորտերի 
ս տ ա ց մ ան ր:
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И. А. ДЖАГАЦПАНЯН, Н. Е АКОПЯН. К. А. ЧАУШЯН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАРМАКОЛОГИ
ЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЗАРОНТИНА И МИЛОНТИНА 

ПРИ ИХ ДЛИТЕЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ

Проводилось экспериментальное изучение привыкания (толерантности) к произ 
водным сукцинимида—заронтину и милонтину—при длительном введении их в посто
янных и возрастающих дозах. Установлено, что к основному противосудорожному 
эффекту явления привыкания выражены незначительно. Неоднозначное изменение 
активности препаратов три длительном введении сопровождается увеличением их тера 
певтнческой широты, что может свидетельствовать о ценности этих веществ как проти
восудорожных средств.

Проблема толерантности к лекарственным средствам, в особен
ности «к веществам с центральным действием, представляет в настоящее 
время большой практический и теоретический интерес. Клинические и 
экспериментальные данные по изучению этого явления касаются глав
ным образом морфина и морфиноподобных анальгетиков [17], сно
творных [11], некоторых психотропных веществ [2,4,6]. Сведения о 
привыкании к противосудорожным препаратам крайне малочисленны и 
во многом противоречивы [9, 15].

В клинике эпилепсии с успехом используются эффективные проти
восудорожные вещества—производные сукцинимида—заронтин и ми
лонтин. Фармакологические свойства этих препаратов при их одно
кратном введении изучались в эксперименте Ченом и сотр. [7], Акопян, 
Герасимян [ I ] н Герасимян [3]. Вместе с тем известно, чго эти вещест
ва больными применяются весьма длительно.

Задачей настоящего исследования явилось экспериментальное нзу 
ченне явления привыкания к заронтину и милонтину в отношении ос
новного противосудорожного эффекта (в сравнении с люминалом). 
Кроме того, исследовалась динамика изменения нежелательного «не в- 
рологичеокого дефицита» при многодневном введении этих веществ.

Материал и методика. Опыты проводились иа 268 самцах белых мышеи ы< 
18—25 г. Каждая гр\ппа включала по 8—10 животных. Заронгии (этосукцимид). ми
лонтин (феносукцимйд) и люминал (фенобарбитал), ресинтеэированные в ПТОХ АН 
АрмССР, вводились длительно, ежеднезно в взвеси метилкарбоксицеллюлозы. внутри
брюшинно. Контрольные животные получали только эмульгатор.

Для оценки противосудорожного эффекта применялась методика подкожно!
по которой исследуемые вещества проявляли наиоолее выра- 

в аспекте сравнения только основного
дения коразола [18], 
жениый эффект. Эксперименты проводились
ангикоразолового вида действия этих препаратов и люминала.

Неврологический статус изучался по тестам, предложенным Миллиьпкм | |
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желательный «неврологический дефицит» 
вался с помощью методов «наклонного»

—нарушение координации движении оцени-
под 45° к горизонтальной плоскости и

щающегося» стержней [8]. Показателем нарушения координации движении 
ны.х считалось падение со стержня в течение 2-х минут.

«вра- 
живот-

в
Изучение привыкания к заронтину, милонтину и люминалу и степени изменения их 

активности проводилось по методу Лима [14]. при длительном введении препаратов ֊ 
возрастающих дозах. Динамика этого явления исследовалась при многократном введе
нии указанных веществ в постоянных дозах.

Результаты обрабатывались статистически. с вычислением 50% аффективных 
<ЕО50» I! нейротоксических (ТО50) доз с доверительными .интервалами при Р = 0,05 
Г13]. Определялась степень изменения активности препаратов путем сопоставления 
ЕБэд при однократном и длительном введении. Вычислялось также время ослабления 
эффекта нарушения координации движений у 50% мышей по методу Литчфильда [12]-

Результаты и обсуждение. 
кратном введении заронтина и 
тивность в отношении коразола 
и 87 мг/кг соответственно (рис.

Антикоразоловое действие. При одно- 
мплонтина их противосудорожная ак- 
проявлялась у 50% мышей в дозах 155 
1). Для изучения возможного разви-

Рис. 1. Противосудорожная активность люминала (А), милонтина (Б) 
и заронтина (В) по антикоразоловому тесту при однократном (1) и дли
тельном (.11) введении. На оси ординат: е650 в мг/кг в логарифмической 
шкале. толбиками обозначены ЕО50 с доверительными интервалами при 

уровне вероятности Р = 0,05.

таснпРмВЬ1КаНИ пК ларо,1тину по антогонизму с коразолом препарат, сог- 
I D- "Л' ‘ "ма> начинали вводить с дозы 52,3 мг/кг (33,7% от 
рожной актин°||'',а ГН°М введении)- Первые проявления противосудо- 
введение) а 50%™ э****™3 "абпюдались на 12'й лень (ежедневное 
ставлял 215 мг/кг 2’’Й ДеНЬ экспеРимента и со-

Р ). Таким образом, по антагонизму скоразолом



Фармакологическая активность заронтииа и милонтина
1 ■ 11 - ------- ‘ _=?1— ------!---------" ----- ■— —А  ■' -------------» ------- ------- ----------------

ЕР™ при однократном и длительном введении заронтина отличается 
всего лишь в 1,38 (0,89 2,12) раза, что свидетельствует о малой выра
женности привыкания но основному противосудорожному виду действия 
препарата.

Эффективная 50% Доза милонтина по аитпкоразоловому действию 
при длительном применении составляет 105,5 мг/кг и отличается от 
Е05о при однократном введении только в 1,21 (0,75 1,94) раза и позво
ляет думать об отсутствии привыкания к этому сукцинимиду (рис. 1).

Сравнительные исследования показали, что ЕОзо фенобарбитала 
по подкожнокоразоловому тесту при его однократном введении равна 
8 мг/кг. Длительное использование этого препарата сопровождалось 
незначительным изменением эффекта—ЕП50 = 7,8 мг/кг. Степень изме
нения активности при этом составляла 0,98 (0,48 1) (рис. 1). Таким
образом, при многодневном введении люминала, так же ։как эго было 
отмечено в отношении заронтина и милонтина, не наблюдается развитие 
привыка ния.

Эффект нарушения координации движений. При изучении эффек
та нарушения координации движений у мышей по тесту «наклонного 
стержня» было установлено, что время удерживания интактных живот
ных на стержне составляет в среднем около 16 сек. При однократном 
применении милонтина (300 мг/кг) пли заронтина (500 мг/кг), вследст
вие нарушения равновесия у мышей, этот показатель уменьшается 
почти вдвое и составляет 8.2 н 6,8 сек соответственно (табл.). По тесту 
«вращающегося стержня» нарушение координации движений наблюда
лось при тех же дозах: ЕО50 при однократном введении составляла 350 
мг/кг для милонтина и 520 мг/кг—для заронтина (рис. 2) Таким обра
зом, при однократном введении препаратов явление «неврологического 
дефицита» проявляется при дозах, во много раз превышающих те, при
которых отмечается противосудорожный эффект. Терапевтические ин
дексы, вычисляемые соотношением средних 50% доз по нарушению ко
ординации движений (ТИзс) и аитпкоразоловому тесту (ЕЭзо), состав
ляют для милонтина 4,0, а для заронтина—3,3.

Многодневное введение милонтина и заронтина в эквиэффекгив- 
пых дозах (500 и 700 мг/кг соответственно) сопровождалось посте
пенным восстановлением на 14-й день утраченной координации движе
ний по тесту «вращающегося» стержня. У 50% животных, получавших 
заронтип, эффект нарушения координации исчезал через 6,4 (4,9-*- 8,3) 
суток. Интенсивность ослабления этого эффекта при многодневном вве
дении милонтина была вдвое меньше, чем при введении заронтина. 
Показатель времени восстановления координации движений у 50% 
мышей составил при этом 12,0 (10,5-ь 13,7) суток (рис. 3). Наблюдае
мое в длительном эксперименте существенное ослабление явлении на
рушения координации движений свидетельствует об отчетливо выражен
ном привыкании к сукцинимидам по «неврологическому дефициту». 
Интересно отметить, что это явление при длительном введении мйлон-
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Таблица
Влияние э а роит ни а м милонтина на время удерживания мышей на наклонном 

стержне при их однократном введении

?Ю

300

560 

гЛО

15.3 
(7.2423,5)

26.0 
<16.2 : 35.8)

6.8 
(1.8-П.8)

8.6 
(2.2 15.0)

16.8 
(5.04-28.6)

16,8 
(5.0428.6)

18.5 
(13.1423.9)

(2.6413.8)

Цифры перед скобками—средние арифметические в секундах 
Цифры в ск<’6ках—-доверительные нитервалы при Р 0,05

тина выражено в меньшей степени Кроме того, для производных сук- 
чииимида характерна большая широта терапевтического действия

Таким образом, при длительном введении милонтина и заронтина 
наблюдается неоднозначное изменение активности по различным видам 
действия: отчетливое привыкание к нежелательному эффекту наруше-



Фармашалогнчсмди амтиямогть шрси1тин« м мнлоитнкл 19

НИЯ координации движений и отсутствие существенного привыкания 
основному виду действия (антагонизм с коразолом) Изменение анти 
коразоловой активности люминала сходно с аналогичными явлениями, 
установленными в отношении милонтина и заронтнна.

казано отсутствие привыкания к этосукцимиду (заронтин) и фснобар֊ 
шталх (люминал) при их длительном введении в отношении антагониз

ма с коразолом, введенным подкожно. Следует» однако, отметить, что 
при изучении (9. 15] противосудорожной активности фенобарбитала 
по тесту максимального электрошока было уста нов тено ослабление 
зтого вида действия и развитие привыкания к нему. Неоднородные

Рис. 3. Динам «ка ослаблении фф<жга нарушения Х'юрдюыции жнижемий 
при длительном вгедении мрситина <700 мг/кг) « милонтина iSO։» мг/w) 
Fla оои ординат: проиент эффсиа. На оси абсцисс время регистра uni я 
сутках. Точками обозначены: I—контроль; II—iapo»rrww III—милом rm

иные по изменению п тивосудорожной активности при длительном
введенни антиконвульсантов, по-внднмому, можно объяснить нспользо 
ваннем различных тестов для изучения этого эффекта. Следует также 
добавить, что антагонизм с судорожным действием коразола при его 
подкожном введении может рассматриваться не только как проявление 
противосудорожного действия, но и как одно из свойств» сопутствующих 
транквилизирующему эффекту веществ [5. 10].

Наблюдаемое в наших экспериментах расслоение привыкания по 
противосудорожному действию и «неврологическому дефициту» сукин- 

Других эффективных протнвосудо|:»!• жных веществ֊ производных бензо
ннмидов интересно сопоставить с данными, полученными в отношении

динации движений и отсутствие этого явления по антагонизму с хора- 
юл ом. Отмеченное сходство между представителями различных клас

сов противосудорожных веществ (заронтнном, милонтином, диазепа
мом и хлорди азепокс и дом) позволяет сделать предположение о нали
чии близких механизмов в проявлении их антнкоразолового эффекта.

Большая широта терапевтического действия милонтина и заронти-
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па может свидетельствовать о ценности этих веществ как противосудо
рожных средств. Кроме того, это свойство препаратов приобретает 
особое значение благодаря тому, что при длительном введении сукцини
мидов их побочное действие почти полностью исчезает.

Институт тонкой органической химии 
им. А Л. .Ннджояна АН АрмССР Поступило 4.11 1975 г.

I՝. И. յյԱՂԱ^^ւԼՆՅԱՆ, Ն. b. ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Կ. Ա. 2ԱՈ1՚ՇՅԱՆ<>ԱՐՈՆՏԻՆԻ հ»|, ՄԻԼՈՆՏԻՆԻ ՏԻՎԱԿԱՆ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՐՆՈԻԹԱԳԻՐԸԱ մ փ n փ 11 I 0

Կատարված է սուկցինիմիդների ածանցյալներ դարոնտինի և միլոնտինի 
նկատմամր րնտելա ցման փորձնական ուսումնա սիրութ յուն' կայուն և աճող 
դոզաներով, նրանց երկարատև ներարկման պայմաններում։ Պարզվել է, որ 
րստ . ի մն ա կան > ա կ ա ցն ց ո ւմ ա յին էֆեկտի, րնտելացծան երևույթներր աննշան 
են, մինչդեռ Հարակից էֆեկտին' ((ն յա րդո լո դի ա կան դեֆիցիտին» ղուդրնթած
դ ա ր դ ան ո ւ մ է ա կն ւ ա ւ տ

Պրեպարատների երկարատև ն ե ր դո րծ ո ւթ յան դեպքում, նրանց ակտիվու
թյան ոչ միարմ եք փ ո փ ո ի։ ո ւ թ յո ւն ր ուղեկցվում է թերապևտիկ ազդեցության
րնդլայնմամր, որր կարոդ է այդ նյութերի, որպես հակացնցու մային միջոց֊
ների, րարձր արմերի վկա յաթ յունր լինել:
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Р Ф МАНАСЯН

НЕПРОСЕКРЕЦИЯ ГИПОТАЛАМУСА И ГИПОФИЗА
ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ У КРЫС

Изучение нейросекреторной активности гипоталамуса и гипофиза крыс при шрео- 
токсикозе выявило изменение I ГНС в супраоптических ядрах и в задней доле гипофиза

По своим морфо-биохимическим и функциональным особенностям 
гипоталамо-нейрогипофизарная система занимает особое место среди 
других отделов мозга.

Гипоталамус характеризуется полиморфностью структур, а также 
способностью вырабатывать нейросекреторное вещество, содержащее 
нейрогормоны, регулирующие функции разных органов.

Активность функционального состояния щитовидной железы нахо
дится в связи с гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системой 
(ГГНС). Однако окончательно не выяснено участие супраоптических 
и паравентрикулярных ядер гипоталамуса при тиреотоксикозе \ жи
воты ых.

Морфологические изменения в нейросекреторных элементах гипо-
аламуса и нейрогипофиза при даче тиреодпна или тироксина животным 

отмечают многие авторы [I, 3. 4. 6. 7].
Учитывая разноречивые данные относительно распределения ней-

росскрета при тиреотоксикозах, мы решили изучить его активность в 
супраоптических и паравентрикулярных ядрах, а также в нейрогипофч- 

е, имея в виду ф\нкциональную связь между щитовидной железой и 
ГГНС.

Материал и методика. Нейросекрет определяли гистохимически пс методу Гомори 
в модификации Баргмэна [2] на парафиновых сре»а\ гипоталамуса и гчпофта.

После экспериментального тиреотоксикоза [5] животных забивали (6 опытных .՛ 
6 контрольных крыс), затем фиксировали гипофиз и гипоталамус в жидкости Бу*на. 
I парафиновые срезы (толщиною 20 мк—пипоталамус. 10 мк—гипофиз) брали сериинн м 
стекла и проводили все реакции для выяснения нейросекреторной акгивност ! опыт !Ы\ 
и контрольных крыс.

Результаты и обсуждение. При осмотре препаратов от контрол՛- 
ных крыс под микроскопом в срезах гипоталамуса выявляются нейро
секреторные гранулы овальной или округлой формы, окрашенные в 
синий цвет. Особенно богаты нейросекреторным веществом супраоп
тические и паравентрикулярные ядра. Под большим увеличением в 
цитоплазме клеток ядер отчетливо видны пылевидные или зернистые 
синие гранулы (рис. 1). В паравентрикулярных ядрах наблюдается
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более интенсивная зернистость, чем они отличаются от супраоптичес
ких ядер. Однако наглядных изменений в паравентрикулярных ядрах 
опытных срезов не обнаружено. В супраоптических ядрах гипоталаму
са опытных животных (рис. 2) наблюдается увеличение гранул в ней
ронах, расположенных по краям ядра. В некоторых клетках нейросек
рет обнаруживается и в ядрах. Заметны пылевидная зернистость и

Рис. 1. Нейросекрет супраоптического ядра гипоталамуса у крыс 
Об. 40Х<ж. 12,5.

Рис. 2. Распределение ней секрета при
Об. 40Хок. 12,5.

тиреотоксикозе в ядре.
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увеличение количества крупных синих гранул по всему ядру. На сре
зах гипоталамуса при тиреотоксикозе отмечено неравномерное распре
деление этих гранул в разных и даже однотипных клетках ядра. В 
остальных частях гипоталамуса морфологических изменений в нейро
секреции не обнаружено.

Гистохимический метод определения нейросекрета с помощью хро
мовоквасцовой окраски 1 омори отчетливо выявляет нейросекрецию 
гипофиза (рис. 3).

Рис. 3. Нейросекрецмя нейрогипофиза (контроль) Об 40Х‘"՝ 12.

Изучение содержания ненросекрета в нейрогипофизе показало, 
что в контроле во всех долях обнаруживается нейросекрет. Общее к< - 
лнчество его в гипофизе велико и обнаруживается на препаратах в ви
де синих гранул на фиолетовом фоне. Задняя доля гипофиза насыще
на нейросекреторными волокнами и их окончаниями, содержащими 
большое количество нейросекреторного вещества.

На срезах гипофиза крыс с тиреотоксикозом (в опытных срезах/ 
заметно уменьшение ненросекрета в задней доле гипофиза, нет крупных 
зерен синих гранул. Капли его (рис. 4) обнаруживаются в основном по 
ходу нервных волокон в виде шаровидных скоплений мелких зерен.

Гипоталамус и гипофиз находятся в тесных нейрогуморальных
взаимоотношениях.

Наличием широких морфофункциональных взаимоотношений меж 
ду ядрами переднего гипоталамуса и другими отделами нервной систе 
мы, а именно нейрогипофизом, осуществляется вегетативно-эндокрин
ная регуляция функций организма. Известно, что существуют и тес
ные морфофункциональные взаимоотношения между гипоталамо-гч- 
пофизарной нейросекреторной системой и функциональной активностью
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щитовидной железы. В нормальном функционировании щитовидной же
лезы большую роль играет гипофиз, вырабатывающий । нреотропный гор-

Гипоталамус продуцирует специальный гормон, стимулирующий вы
ход тиреотропного гормона из гипофиза, т. е. регулирует функцию щи-
МОН

ювидной железы Следовательно, изменение функциональной актив-
ности щитовидной железы в условиях наших опытов у крыс могло 
оказать влияние на активность нейросекрецни в ГГНС.

Рис. 4. Шаровидные скопления нейросекрета в нейрогипофизе при тирео 
токсикозе у крыс. Об. 40Хок. 12,5.

меньшение количества нейросекреторного вещества 
гипофиза в наших опытах свидетельствует о поступлении 
нов из гипофиза в обшую циркуляцию

в задней доле
инеирогормо-

. В связи с этим наблюдается 
падение количества нейросекреторного вещества.

Некоторые морфологические изменения в супраоптическом ядре, 
’ |ачности образование пылевидного секрета и увеличение гранул, 

свидетельствуют об усиленном секретообразовании.՜ '
Аналогичные данные получены при даче тиреодина кроликам Зуб- 

ковои-Михаиловои [3] и Маминой [4]. Активацию нейросекреции в 
супраоптических ядрах при даче животным тиреодина 
наблюдали и другие исследователи [1]. или тироксина

Институт физиологии им. Л. А. Орбели 
АН АрмССР

Поступило 22.1 1975 г.
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1К %. 1ՈԼՆԱՍՅԱՆ
21»ՊՈ(*-ԱԼԱՄՈ14Ո» ԵՎ ՀԻՊՈՖԻԶ ՆՅԱՐԴԱԹՈՐՈհՄԸ ԱՌ՛ՆԵՏՆԵՐԻ 

0ՓՐԵ ԱՂՈՒՆԱՎՈՐ ՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱմփոփում
Փորձերը ց ո է յ ց են տվել, որ ն յա ր դ ա// ո ր մ ան ակտիվությունը ենթաօպտի֊

կական կորի դներ ում ե ն յարդա հ ի էգ ո Լ վահ ան աձև դեղձի
ֆունկցիոնալ վիճակից: Առնետների փորձարարական թ ի ր ե ա թ ո ւ1քւս վ ո ր մ ան
մամանակ, նեյրոնների մեջ, են թ աօսլ տի կ ա կան կ ո ր ի դ ի կողքերում նկ ատ
է ն յարղաթ որանրի խոշոր հատիկների մեծացում: Հիպոֆիզում նյարդաթո֊
րանքր մի փոքր ավելի թույլ Լ արտահայտված, հիմն ական ում մանր Հատիկ֊
ների գնդանման կուտակումների տեսքով:

I) յ ա ր դ ա թ ո ր ա կ ան Ш կ տ ի վո ւ թ յ ո ւն ր որոշվել է հ յո ւս վա ծ ա քի մ ի ա կան մեք/ո-
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.1 А ЕРЗПНКЯН, Н М. НИКОЛОВ. А. Б. АКОПОВА

ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИЧЕСКИХ II ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ ИА МИКРОФЛОРУ КИСЕЛО МЛЯКО 

(ЙОГУРТ) И ЮГОРТА

Изучалось влияние различных доз пенициллина, ауреомицина, стрептомицина и 
окситеграцикли на на молочнокислую микрофлору болгарского кисело мляко и влияние 
левомицетина и фталазола на молочнокислую микрофлору армянского югорта.

Установлено. что молоко коров в период лечения химиотерапевтическими и анти
биотическими препаратами непригодно для производства молочных продуктов.

Установление времени свертываемости молока имеет большое зна
чение в про; родственных условиях. Давыдов и Круглова [2] считают, 
что одной из причин «весенней нссквашиваемостп» молока является 
низкое содержание витамина В(2 в нем. Это же явление Окалой | 10] 
объясняет отсутствием в молоке весеннего удоя достаточного количест
ва свободных аминокислот. Ерзинкян, Пахлеванян и Акопян [3] энер
гию кпелоотобразования молочнокислых бактерий повышали на 18-- 
10% путем прибавления к весеннему молоку по 0,005% различных 
аминокислот.

В производстзе болгарского кисело мл я ко нередко паб подались
случаи затягивания времени свертывания молока, заквашенного бакте
риальной закваской кисело мляко (йогурт). Сгусток получался дряб-
лым, а в отдельных случаях молоко вообще нс свертывалось | I, 4. 7]. 

Установлено, что при внесении в организм животного пенициллина
последний выделяется с молоком в течение 3—4-х 
ственном же внесении его в молочную железу 
30- 40%.

дней, при непосред- 
[8, 9]—примерно до

Антибиотические вещества обнаруживаются в молоке и в тех слу
чаях, когда животных кормят комбикормом, содержащим антибиотики

В связи с выделением антибиотиков с молоком возник вопрос о 
необходимости изучения влияния антибиотических и химиотерапевти
ческих препаратов па молочнокислые бактерии, принимающие участие 
в процессах созревания молочных продуктов. Поэтому нами изучалось 
влияние вышеуказанных препаратов на физиологические и биохими
ческие свойства испытываемых нами молочнокислых бактерий болгарс
кою кисело мляко (йогурт) и армянского югорта.

Материал и методика. В стерильное коровье молоко прибавлялись 
антибиотические и химиотерапевтические препараты в следующих до 
0.0001. 0.001. 0 01. 0.02. 0.075. 0.1. 0.2. 0.5. I Ш /-„л. ,

испытуемые
’ах: пенициллин—

, <>}реомицнн и окситетрацнклин—
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0.001» 0,01, 0,0а, 0,09, 0.1, 0,3, 0,5, 0,<5, 1,2 и 5у/мл; стрептомицин—0,01 0 I 
3,5, 7, Ю, 15, 20 и 50у/мл; левомицетин—0,0006, 0,0008, 0,0009, 0,001, 0,002, 
0,003% и фталазол—0,1. 0,4, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9%.

Испытывались суточные культуры молочнокислых бактерий раздельно в чистой 
культуре и в комбинации в виде закваски для кисело мляко и югорта. Испытания про
водились при оптимальной температуре роста и развития микроорганизма в соответ
ствии с видом и штаммом испытываемых культур.

О влиянии различных антибиотических и химиотерапевтических препаратов судили 
по изменению морфологических признаков клеток молочных бактерий; по времени 
свертывания молока; по энергии кислотообразования; по содержанию диацетила и 
ацетоина и по органолептическим свойствам (консистенция, вкус, аромат).

Результаты и обсуждение. Ингибиторное действие испытуемых
антибиотиков и химиотерапевтических препаратов на микрофлору кис
ломолочного продукта проявлялось в зависимости от испытуемого анти 
биотика. После внесения пенициллина в молоко от 0,0001 до 0,01 ИЕ 
в мл и 1% бактериальной закваски кисело мляко при инкубации 
(43%) свертывание молока наступало в течение 2 час. 45 мин., пример
но в тот же промежуток времени, что и в контрольном молоке.

Микроскопическая картина полученных сгустков опытных и кон
трольных образцов сквашенного молока была идентичной и соответ
ствовала нормальной микрофлоре болгарского кисело мляко. В поле 
зрения микроскопа наблюдались толстые короткие палочки размером 
4—6 мк, расположенные одиночно или парно. Сгусток контрольного 
молока, без добавления антибиотика, имел характерную для болгар
ского кисело мляко консистенцию с приятным кисломолочным вкусом 
и ароматом. Кислотность сгустка обоих образцов через три часа после 
заквашивания находилась в пределах 70 Т (pH 4,6).

С повышением дозы пенициллина время сгусткообразования удли
нялось. Так, у проб молока, содержащих 0.01—0,2 ИЕ пенициллина в 
мл, свертывание наступало через 4—6 часов. Исследования показали, 
что в 1 г сгустка молока значительно уменьшилось число клеток 

4Ьегп1ор1111и5 и ЬЬт. Ьи1^аг1сит. Кроме характерной диплококко- 
вой формы, в мазках были обнаружены различной длины цепочки 
стрептококков.

В поле зрения микроскопа было по 20—30 клеток ЬЬт. Ьп1^аг кит 
с ярко выраженными дегенеративными изменениями, величиной 10 1о 
и более мк. Встречались палочки изогнутые, толщиной 1.2 мк. Внутри 
палочек наблюдались слабые или ярко выраженные волютиновые зер
на. Сгусток молока был очень дряблым, с невыраженным ароматом, 
со слабокислым вкусом, кислотностью 55—65 Т.

Свертывание молока, содержащего 0,5 ИЕ пенициллина в мл, на
ступало через 10 часов. Нод микроскопом было обнаружено небольшое 
количество дегенеративных клеток- Сгусток молока попча.к 1 < 131)1 ՝ 
консистенции, имел неспсцифическии вкус и аромат.

Молоко, заквашенное бактериальной закваской кисело мляко < 
добавлением 1 ИЕ в мл пенициллина, не свернулось вследствие полавле 
ння роста и развития молочнокислых бактерий.
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Ауреомнцин и окситетрациклин, подобно пенициллину, действуют 
угнетающие на молочнокислые бактерии кисело мляко и на их фермента- 
тивные процессы.

Свертывание молока с добавлением 0.3-0.5 у/мл ауреомицпна и 
окси тетрациклина наступало через 5—7 часов. Сгусток получался сла
бой консистенции, с невыраженным вкусом и кислотностью 50 Т. 
Наблюдалось некоторое снижение числа клеток Str. thermophilus, ко
торое сопровождалось морфологическими изменениями \ отдельных 
клеток. Кроме нормальных клеток, диплококковых форм, встречались 
короткие цепочки стрептококков, стрептопалочек н oiдельные палочки 
Lbni. bulgaricum, под влиянием антибиотиков увеличенные до 20 30 мк. 
Большинство клеток было изогнуто и характеризовалось выраженной 
зернистостью.

Сгусткообразованне молока, содержащего 0,75—1,2 у мл ауреоми
цнна и окситетрациклкна. наступало примерно через 10 часов. Сгусток 
имел слабую консистенцию, невыраженный вкус и аромат. Под микро
скопом наблюдалось небольшое количество клеток 81։. 1ЬегторЫ1и8 
и ЬЬт. Ьи|£апсит с выраженными дегенеративными изменениями.

Молоко, заквашенное бактериальной закваской кисело мляко с 
добавлением 5 у мл указанных антибиотиков, вообще не свернулось 
вследствие подавления роста и развития микроорганизмов. Сгусткооб 
разование молока, содержащего от 0,01—5 у/мл стрептомицина, насту
пало в такой же промежуток времени, в какой оно происходило в конт
рольном молоке. Существенной разницы в аромате и во вкусе сгустка 
не обнаружено. Однако сгусткообразованне молока, содержащего 
- у мл стрептомицина, наступало через 4—5 часов. Сгусток был ела 
бон консистенции и со слабовыраженным вкусом и ароматом. В поле 
зрения микроскопа наблюдались разной величины диплококки, стрепто
кокки, зернистые и незернистые палочки с дегенеративными изменения- 
чми, величиной до 10 20 мк. При добавлении 10—50 у/мл стрептоми
цина сгусткообразованне молока наступало через 15—20 часов.

Наряду с другими вышеуказанными ингибиторами, изучалось так
же влияние левомицетина и фталазола на микрофлору армянского 
югорта. Испытанию подвергались как стойкая спонтанная смешанная 
микрофлора югорта, так и штаммы палочковидных и кокковидных 
форм молочнокислых бактерий, выделенные из югорта в чистой культу
ре-

В опытах исследовалось молоко, к которому добавлялось 0,0006— 
1,003% левомицетина; инкубация производилась при 36_ 37°

Результаты исследований показали, что кокковые формы молочно
кислых оактерий развивались в молоке, содержащем 0,001 % тевомице- 
тина. за исключением штамма ЛК-30, который при этой концентрации 
не растет. При выращивании кокковых форм бактерий в молоке со
держащем 0,001% левомицетина, кислотность сгустка (штамм Л-1-0) 
Iе "РерЫШала 80°Т’ Т0ГДа как В контРОльном молоке она достигала 

1 е.тичина разбухших кокков достигала 1,2 мк. В поте зое-
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иля микроскопа наблюдалось много длинных и запутанных пепел 
стрептококков л отдельные кокки. Если в контроле цепь стрептококков 
состояла из 4 10 кокков, то в молоке с левомицетином длинные цепи 
стрептококков содержали 100—200 кокков (рис. 1). В молоке, содер-

Рис. 1. Разбухшие кокки и
0,001%

запутанные цепи стрептококков 
левомицетина, ув. 1:1500.

под влиянием

жащем 0,002% левомицетина, испытуемые молочнокислые кокки пре 
кращали свою жизнедеятельность, тогда как у палочковидных форм 
молочнокислых бактерий югорта в чистой культуре наблюдалось лишь 
снижение кислотообразования. С повышением концентрации левомице
тина в молоке палочки югорта удлинялись и утончались; при этом ко
личество зерен в клетке увеличивалось, они принимали вытянутые, 
удлиненные формы (рис. 2). Зерна были неодинаковой величины и не
равномерно располагались в клетке; встречались изогнутые палочки с 
нечетко выраженной зернистостью.

С повышением концентрации левомицетина у смешанных культур
микрофлоры югорта также наблюдалось снижение кислотообразования.
Клетки палочковидных форм молочнокислых бактерии удлинялись.
утончались, количество зерен в них соответственно увеличивалось, зерна 
становились разбухшими, вытянутыми по длине клеток (рис. 3). В стой 
кой смешанной микрофлоре югорта (Л-11) палочки и кокки не нонюз- 
ют при наличии в молоке до 0.003% левомицетина, тогда как у культу
ры Л-10 они погибают при добавлении в молоко до 0.002% левочицс- 
т ина.
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Рис 2. Удлиненные палочки и вытянутые 1ег>на под влиянием 0.003% ле
вомицетина. у в. 1:1500.

Рис 3. Разбухшие кокки,
палочки у смешанных

запутанные цепи стрептококков
культур под влиянием 0.

ув. 1:15
з%

и удлиненные 
левомицетина,О

Дрожжи в спонтанной микрофлоре югорта выдерживают концен
трации левомицетина до 0.0009% и полностью прекращают существова- 
ние, когда концентрация его достигает 0,001%.
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Изучение влияния фталазата (0.6—0,9%) на микроорганизмы 
югорта показало, что при наличии его в молоке клетки бактерии претер
певают глубокие физиологические и морфологические изменения. Изме
няется кпслоюобразовапне. pH, плотность сгустка. Опыты показывают, 
что кокковые формы в чистой культуре намного чувствительнее ՝к высо
ким концентрациям фталазола, чем палочковидные: из испытываемых
штаммов только один штамм (кокк Л-32) выдержал концентрацию 
0,2%. В смешанных же культурах кокковые формы приобретали более 
устойчивые свойства в среде, содержащей фталазол. Штаммы палочек 
Л-22 выдерживали концентрацию 0.7%. Штамм палочки Л-7п перено
сил концентрацию 0,4 и полностью прекращал свою жизнедеятельность 
в молоке, содержащем 0,6% фталазола. С повышением концентрации
его V всех испытуемых штаммов палочковидных л:орм наблюдалось
снижение кислотообразования до 80—108°Т при контроле 100 142СТ.

Под влиянием высоких концентраций фталазола величина палочек
удлинялась примерно до 80 мк и утончалась. Увеличивалось число зе
рен в клетках, до 25, они набухали, становились более выраженными.
округлой формы, неравномерно располагались по клетке.

Совершенно иная картина наблюдалась у стойкой спонтанной за
кваски югорта. Здесь палочковидные и кокковые формы проявляли 
высокую стойкость к повышенным (Концентрациям фталазата. При сов
местном культивировании палочек и кокков в молоке, содержащем 
0,9% фталазола, бактерии росли нормально и вызывали нормальное 
свертывание молока. Характерно, что кокковые формы при совместном 
культивировании с палочковидными формами молочнокислых бактерии 
культуры Л-11, Л-10, Л-З0ф-Дрож1жи № 4 росли в молоке, содержащем 
0,9% фталазола, тогда как те же кокки в чистой культуре способ
ны были расти только при концентрации до 0,2%.

Кислотность сгустка смешанной закваски при концентрации фтала
зата 0,9% достигала 80—104°, тогда как в контрольном молоке֊ 142— 
266°Т. С повышением концентрации палочки югорта удлинялись до 
70 мж (при контроле 5—30 мк) и утончались; количество зерен в клет
ках достигало 40. При той же концентрации фталазола в молоке обна
руживались как разбухшие (до 1,2 мк), таж и уменьшенные в размера;
(до 0,3 мк) кокки. Характерно, что слабоустойчивые к высоким кон
центрациям фталазола дрожжевые организмы в смешанной микрофлоре 
югорта легко переносят концентрацию 0,8%, они увеличиваются в диа
метре и обладают хорошо выраженной зернистостью.

Таким образом, под влиянием антибиотических и химиотерапевти
ческих препаратов молочнокислые бактерии претерпевают мхбокие 
физиологические и морфологические изменения. Изменяются фермента
тивные свойства их, энергия кислотообразования, pH, величина и чис
ленность клеток, замедляется деление клеток, что приводит к значитесь 
ному удлинению их. Сгусток молока получается дряблым, время свер
тывания молока оттягивается, что ведет ж отклонениям во вкусе и аро
мате маточного продукта, 
биотических и химиотера

Под влиянием высоких концентрации анти- 
певтических препаратов в питательной среде
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погибают как болезнетворные, так и полезные формы микроорганизмов.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что молоко животных в 

период лечения их антибиотическими и химиотерапевтическими препа
ратами нельзя использовать в производстве кисломолочных продуктов, 
а также для кормления грудных детей и молодняка сельскохозяйствен
ных животных.

Институт микробиологии АН Ар.мССР, 
Ьолгарск 1н научно-исследовательский институт 

молочной промышленности, г. Видии Поступило 14.VII 1974 г.

Լ. ճ. հՐԱՆԿՅԱՆ, Ն. 1Г. Ն1Պ11Լ11Վ, Ա. R. ԱԿՈՊՈՎԱ
«1ԱԿԱՐԻՈՏԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ՐԻԱԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԻՍԵԼՈ ԱԼՅԱԿՈԻ ԵՎ 3111‘ՎՈՐԴԻ ԱԻԿՐՈ ՖԼՈ ՐԱՅԻ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ н ւ մ

(՝ժ շկութ յան և անասնաբուծության մեգ տարբեր հիվանդություններ բու
րելու կամ կան խ ե լու համար րն դունված կ օդտադործել հակաբիոտիկներ կամ
բիսիաթերապև տիկ պատրաստուկներ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում 
կաթի մեգ մարդու ե կենդանիների ստ ամոք ս ա ադիներու մ եղած կաթնաթթվա
յին բակտերիաների վրա, որի հետևանքով փոխվում են նրանց մորֆոլոգիա֊ 
կան, ֆիզիոլոգիական, բիոքիմիական և կուլտուրալ հ ա տ կ ո ւթ յ ո ւնն ե ր ր ւ Այդ֊ 
պիսի կ ա թ ի ց ւդ ա տ ր ա ս տ վ ա ծ կ ա թն ա մ թ ե ր քն ե ր ր լինում են ցածր որակի։ Մեր 
հետադոտություններր ցույց են տվել, որ պենիցիլինի, օք սի տ ե տր ացի կբին ի , 
աուրեոմիցինի և ս տ ր ե ւդ տ ո մ ի ց ին ի թույլ խ տ ո ւթյո ւնն երր համարյա չեն ազդում 
կիսեչո մլյակոի և հայկական յուղորդի կաթնաթթվային բակտերիաների մոր- 
ֆո֊ֆիղիոլոդիական, բիոքիմիական և կուլտուրւպ հատկությունների վրա։ Սա 
կայն նշված պատրաստուկների համեմատաբար բարձր դողաներր ձողաձև և 
կոկաձև կաթնաթթվային բակտերիաների բազմացման րնթացքր դանդա
ղում խ

Մեծապես թուլանում են կաթնաթթվային բակտերիաների թթու արտա
դրելու ունակությունները, որի հետևանքով երկարում են կաթի մակարդելիու֊ 
թյան ժակմետներր, կաթնամակարդր ստացվում Ւ, շատ թույլ, ցածր թթվալին, 
առանց բնորոշ '.ամի ո։ բուրմունքի, Հետևաբար, հակաբիոտիկներով և քիմիո- 
թերապևտիկ պատրաստուկներով բուժվող կենդանիների կաթր չպետք կ օդ֊ 
տադործե/ կաթնամթերքներ պատրաստելու, ինչպես նաև երեխաների ու մատ
ղաշ անասուններին կերակրելու համար
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УДК 633.8

И. С. МЕЛКУМЯН, М. Н. НПКИШЕНКО

БЕДРЕНЕЦ ЗОЛОТИСТЫЙ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЭФИРНО
МАСЛИЧНОЕ РАСТЕНИЕ

Изучалась динамика накопления □фарного масла в различных органах и фазах 
развития растения. Приводится морфологический анализ сырья и весовые соотноше- 

В качестве сырья для получения эфирного масла ре-рия отдельных частей растения.
комечдована надземная часть растении, срезанная на высоте 20 см от уровня почвы.

Эфирное масло, полученное нами пз бедренца золотистого Рипрь 
пеИа аигеа Эс. получило наивысшую парфюмерную оценку [5].

Род бедренец—Р1тр4пе11а Ь. (сем. Ар1асеае) включает около 160 
видов, распространенных в умеренной, субтропической и тропической 
зонах Азии, Европы и Африки. На территории Советскою Союза про
израстает 24 вида, из них в Армении—10 видов пз 15-ти, встречающих
ся на Кавказе [8—11].

Представители этого рода в основном многолетние, при основании 
иногда древеснеющие, редко однолетние или двулетние травы, произ
растающие в виде одиночных экземпляров или зарослей на сухих каме
нистых склонах, на лугах и по опушкам, от нижнего до альпийского 
пояса.

Некоторые виды Pimpinella L. были известны как лекарственные 
растения: так. корни Р. saxifraga L. в течение ряда лет входили в Госу
дарственную фармакопею СССР (111 и IV издания) в качестве отхарки
вающего средства [ 12). сейчас применение бедренца как лекарствен
ного растения ограничено, но в народной медицине он продолжает при
меняться как мочегонное, отхаркивающее,, потогонное средство, его 
употребляют также при желудочных заболеваниях и болезнях гоола 
[3, 13].

Прикорневые листья употребляются в пищу как пряности, в пнвова
рении для придания пипу особого запаха 
Ларина с сотр., как Р. яах!1гада, так и Р 
скотом [4].

[1]. Согласно данным И. В.
. rhodantha хорошо поедается

Ряд видов бедренца изучался на содержание 
корнях Р. saxifraga содержится 0,02—0,07% масла, 
[7]. По нашим данным, в плодах его содержится

эфирного масла: в
в плодах—1,6—3% 
До 1,3% желтого с 

а по данным Осипо-приятным запахом аниса и тмина эфирного масла
Гуппии’ гС0ЛеРЖга9НГ еГ0 Д0Х0ДИТ Д0 2'55% На абс- ’СУХ- вес- По данным 

сотр. [2]. выход масла из отцветающего растения Р ашеа Ос. 
при перегонке его зимой составляет 0,14%. Р1тр1пе11а аигеа Ос.
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[=-Кеи1ега аигеа (ОС) Вслзь.]—бедренец золотистый—многолетнее, рас
пространенно-ветвистое растение высотой до 100 см, с 3—8 лучевыми 
зонтиками с желтыми лепестками (рис. 1).

Рис I. Общин вид бедренца золотистого.

В Армении произрастает па сухих каменистых и щебнистых скло
нах, сорных местах и в посевах от нижнего до среднего пояса в Ширак՝ 
ском, Апаранском, Ереванском, Даралагезском, Зангезурском и А1ег- 
ринском флористических районах (рис. 2).

Нами изучалось содержание эфирного масла бедренца золотистого 
р отдельных органах по фазам развития. Перед нами стояла также 
•адача определить целесообразность использования в качестве сырья 
ьсей надземной части растения. Содержание эфирного масла определя
лось методом перегонки с водяным паром начиная от фазы образования 
розетки лисп ев то полного созревания плодов. Процентное содержа
ние масла выражено на вес абсолютно сухого вещества.
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Рис. 2 Места произрастания бедренца золотистого в Армении.

Таблица 1
Количественное содержание эфирного масла в бедренце золотистом по органам 

и фазам развития. (Сбор в окр. Еревана, 1250 м над ур. м.)

Исследуемая часть растения
Фаза вегетации

надзем
ная часть листья стебли бутоны цветки плоды

Образование розетки 
Бутонизация
Цветение:

начало 
массовое 
конец 

Плодоношение

0,26
0,76

0,18
0,40
0.24
1,17

0.18

следы 
0,05

0,3

0,73

0,53
0,48
0,36

0.6

Из приведенных 
ние эфирного масла 
количество масла но

в табл. I данных видно, что наибольшее накопле* 
происходит в фазе плодоношения. Наименьшее

всем фазам развития содержится в стеблях, в цвет- 
и|< прохождения фазы «цветения происходит постепенное 

уменьшение его от 0 53 ло О ,’ ло Чт° же касается парфюмерного ка-
о масло, полученное из растения во всех фазах развития, кроме 
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плодоношения, получило положительное заключение парфюмеров, но 
наивысший балл—в фазу конца цветения. В связи с этим можно пред
положить, что весовое соотношение отдельных органов растений, изме
няясь в процессе роста, оказывает влияние на выход и качество эфирно
го масла. Поэтому одновременно с динамикой содержания эфирного 
масла в рас гениях были определены качественный состав и весовое со
отношение частей растения, рекомендуемых в качестве сырья.

Растения срезали на высоте 20 см от уровня почвы, остальная 
часть стебля практически масла не содержит, а листья в сырье составля*- 
ют столь незначительную часть (2%), что не играют роли в изменении 
общего количества масла.

Морфологическая характеристика сырья приведена в табл. 2, а ве
совые соотношения отдельных частей—в табл. 3.

Таблица 2
Весовые соотношения отдельных частей бедренца в фазе цветения

Весовое и процентное соотношение отдельных частей 
и всей надземной части

Вес над
земной 
части

надземная 
часть, срезан
ная на уровне 

20 см

ветви
I порядка

цветущие ве- 
точки 1] и III 

порядков

оставшаяся 
часть надзем

ном части

42,4+4,7

0 1 /о °/о и / 
о

6,3+2,22 14.Ь

Таблица 3
Морфологический анализ сырья бедренца золотистого 

(фаза цветения)
Признаки

Длина растения, см
Размах ветвей, см
Количество ветвей 1 порядка
Количество веточек II и III порядков
Количество зонтиков

Показатели 
65,7 ± 3,9 
39,5 ± 5,68 
9,3 ± 0.95

96.6 ± 4.24 
263 0*96.71

Из приведенных данных следует, что наибольшее -количество в 
сырье составляют цветущие веточки (57%), а та часть, которая не вклю 
чается в анализируемый материал и практически не содержит масла, 
составляет 14,8%.

Мы считаем, что для получения эфирного масла из бедренца иол 
ностью можно использовать надземную часть растения, срезанную и.։ 
высоте 20 см от уровня почвы. Парфюмерная оценка масла положи
тельная.

Институт ботаники
АН АрмССР Поступило ЗО.ХИ 1794 г.
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Ի. Ս. ւրԵԼՔՈԻՄՅԱՆ, 1Г. Ն. ՆԻԿԻՇՋԵՆԿՈ
1111ԿՅԱ ԱՆԻՍնՆ(1 ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԵԹԵՐԱՅՈՒՂԱՏՈՒ ԲՈՒՅՍ I;

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հողվածում տվյալներ են բերվում անիսոնի տարբեր օրգաններում և զար֊ 
զարման ֆազերում եթերային յուղերի կուտակման զինամիկայի վերաբերյար 
Լուսաբանվում Լ նաև Հումքի մ ո րֆ ո լո գի ա կ ան անալիզը, ինչպես նաև բույսերի 
տարբեր մասերի կշոա յին հարաբերակցությունները և ստացվում Լ զր ա կ ան 

զնա Հատա 
պես Հումք, խորՀուրզ Լ տրվում օգտագործել բույսի վերգետնյա գանզվածր։

կան։ Եթերային յուղերի ստացման Համար, որ-պարֆ յում երա յին
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н. п. хуршудян

О РИТМИКЕ РОСТА И ФОРМИРОВАНИИ БИОМАССЫ 
У ХЛОПЧАТНИКА

Цель работы — выявить коррелятивную взаимосвязь между ростом подземной и 
надземной частей растений.

Рост корней и надземной массы хлопчатника протекает волнообразно. Пик роста 
корней обнаруживается перед фазой цветения. Наблюдается некоторая закономерность 
в сроках ветвления корней и стебля, с опережением первых на 5—7 дней.

В ночное время темп роста корней значительно выше, чем днем. Наблюдается 
асинхронность в интенсификации роста стержневых и боковых корней.

Мощность растений обусловлена степенью корнеобеспеченности надземной части, 
вызванной высоким темпом роста, интенсивностью ветвлений и активностью корней.

Ритмичность присуща всем жизненным процессам, протекающим в
растениях, однако наиболее наглядно она проявляется при росте, кото
рый у надземных и подземных органов взаимообусловлен. В этой свя-
зи первостепенное значение имеют продукты специфической 
обмена веществ, протекающий в корневой системе [3, 8]. Если
ный рост осуществляется прохождением отдельных 

реакции 
надзем- 

развитияфенофаз
растений, то рост корней происходит только линейно, в зоне растяжения. 
Теоретически рост корней может происходить бесконечно, однако в дей
ствительности он прекращается, компенсируясь обильным ветвлением 
[Ю].

Рост корней в течение года происходит периодически. Еще в конце 
XIX—начале XX веков были выявлены два максимума роста корней в 
течение года [1. 7, 11, 12, 15, 19]. Позднее были [5, 6, 21] обнаружены 
различия в темпах максимального роста. Интенсивность весеннею рос
та корней, как правило, больше летней.

Причину ритмичности роста корней одни авторы [2, 5, 11] объясня
ют изменением почвенных условий (влажность, температура и т. д.) в 
течение года, другие [19, 22]—интенсификацией надземного роста или 
ритмическим изменением синтеза нуклеиновых кислот и нуклеопротеи 
дов в конусах нарастания. Этим, вероятно, обусловлено наличие нс 
двух, а восьми и более циклов максимальных волн роста корней в год.
Хуршудян [16] определил у древесных асинхронность периодичности 
роста корней и надземных органов. Причем максимальная волна роста
корней всегда предшествует определенной •• енологической азе сезон-
ного развития растений.

Цель наших исследований—выявить морфологическую корреляцию
и ритмичности роста корней и надземной части у хлопчатника.
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Изучение сезонной и суточной ритмики роста полярно расположен
ных .метамеров проводилось у растений, выращенных в специальных 
остекленных контейнерах, позволяющих свободно наблюдать за сезон 
ной и суточной ритмикой роста значительной части корневой массы, 
конце вегетации проводился общий анализ биомассы.

Изучение ритмики роста показывает, что у хлопчатника рост^ корня 
начинается на 5-й—7-й день после посева, а уже через 3 5 дней после 
этого появляются семедольные листья. Боковые корни появляются на 
8—Ю-й день после образования первичного корня. Как показывают 
кривые (рис. 1), рост корней и надземном части протекает волнообраз-

Надземкоя часть
֊__ стебель

Рис. I. Динамика роста корней и надземной части хлопчатника по фено
фазам Условные обозначения фенофаз: I) набухание почек; 2) облиствен
ное состояние; 3) период интенсивного роста; 4) период цветения, 5) пло

доношение.

но, с периодами иентенсивного и медленного роста. Первая максималь
ная волна роста корней начинается с момента появлений первичного 
корня и продолжается в среднем 14 дней. С этим периодом совпадает 
появление первых боковых корней, рост которых продолжается в сред
нем 10 дней, после чего появляется первый настоящий лист и начина
ется рост осевого стебля. Последний сопровождается появлением е 
интенсивным ветвлением боковых корней, рост которых продолжается 
до конца вегетации, имея бурные и медленные периоды. У хлопчатни
ка в среднем 7 периодов интенсивного роста и 6 периодов медленного. 
Причем, когда растут интенсивно одни корни, другие находятся в пери
оде относительного покоя или растут медленно. Прирост находившихся 
иод наблюдением 33 корней за 90 дней составил 874 см, из коих 626 см 
приходится на период интенсивного роста, 248 см—на период замедлен
ною роста, т. е. прирост корней при интенсивном росте составляет в 
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среднем за день 5,8 см, тогда как при замедленном—лишь 2,5 см Наи
большая интенсивность роста корней наблюдалась с 15/У'Ц по 5/УШ 
(прирост за день составил в среднем 15—18 см).

Анализ показателей сезонного развития надземной части хлопчат
ника выявил аналогичную ритмичность, с определенными периодами 
интенсивного и замедленного роста, причем сроки проявления послед
них асинхронны с танковыми корневой системы.

Надземный рост (появление первых настоящих листьев и начало 
формирования осевого стебля), как отмечалось, начинается на 8-й_ 10-й
дни после образования корня, т. е. после первой волны интенсивного 
роста и ветвления корней. Дальнейшие периоды активного роста кор
ней хлопчатника предшествуют формированию и росту симподиальных 
ветвей (рис. 2). Причем как осевой стебель, так и ветви имеют свои

Кадземпая часто

Рис. 2. Сезонная ритмика роста корней и надземной части хлопчатника по 
фенофазам (условные обозначения те же, что и на рис. 1).

индивидуальные периоды максимального и замедленного роста. Наи
более интенсивная волна роста корней (15/УП—5/УП1) предшествует 
фазе цветения (начало- Ю/УШ). В фазе созревания коробочек он за
метно подавляется. Таким образом, из 197 см общей надземной массы 
За 55 дней интенсивного роста сформировалось 143 см, а за 35 дней за
медленного роста—55 см, т. е. за день интенсивного роста прирост соста
вил в среднем 2,6 см, а замедленного—1,6 см. Сопоставление темпов 
роста корней и надземной части показало, что у первых он в 6—8 раз 
интенсивнее.

В исследованиях Казаряна и Хуршудяна [4] показаны различия в 
энергии роста корней и надземной части в течение дня, что обусловлено
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чередованием темнового и светового периодов суюк. Если эго так, то 
энергия роста корней в различные периоды дня должна быть одпнако- 

кроизрастают в условиях непрерывной темноты. Од- 
ночного п дневного вой, так как они

нако здесь также выявлены различия в темпах
прироста.

Изучение суточною р»пмэ роста корней хлопчатника проводилось в течение 40 
дней (20/\ — ЗОЛ’11 в фазе роста надземной части. Наблюдения проводились 2 раза в 
сутки (в 8 и 20 часов) Рост стержневого и боковых корней фиксировался отдельно.

Как показывают кривые (рис. 2), рост корней в ночные часы за все 
дни наблюдений составляет 166 см, а в дневные часы — всего 71 см. За 
период наблюдений 42,6% общего прироста корней (23/ см) составил 
прирост стержневого корня, 57,4%—боковых. За это время у стержне
вого и боковых корней наблюдалось по два периода активного н за.мед-

200 1

и пр ______  а

3 м пЙ ——•

Рис. 3 Интенсивность ночного (н, пр.) и дневного (д. пр ) роста корней 
у хлопчатника.

ленного роста. Причем активация его у отдельных типов корней проте
кает строго асинхронно (рис. 3), т. е. в период интенсивного роста 
стержнезого корня рост боковых корней замедляется, и наоборот.
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Цельникер [17] установила, что периодичность роста растений 
определяется ритмическим изменением содержания нуклеиновых кислот 
и нуклеопротеидов в клетках конуса нарастания. Однако,-как отмечает 
Хуршудян [16], если подобное явление в клетках верхушечной мери
стемы возможно в пределах вегетационного сезона, то вряд ли можно 
допустить наличие его в точках роста корней в ходе чередования темно
вого и светового периодов суток. Работами многих исследователей 
[13, 14] показано, что ритмичность роста растений связана с измене
нием соотношения ауксинов и ингибиторов, интенсивность синтеза ко- 
!оры\ различна в различное время дня. Следовательно, различия в 
темпе роста корней при темновом и световом периодах дня—результат 
неравномерного передвижения стимуляторов роста в корни. Доказа
тельством этого могут служить результаты исследований Бойсен-Иенсе- 
па [18], показавшего что количество указанных веществ в стеблях 
ночью гораздо больше, чем днем.

Таблица
Некоторые показатели биомассы и корнеобеспеченность слабо- и

нормально растущих экземпляров хлопчатника
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Ф

Ф
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0,23

Наблюдения за динамикой роста слабо- и нормально растущих 
растений показали, что. независимо от размера куста, ритмика их роста 
идентична. Они отличаются лишь темпом роста и интенсивностью вет
влений, что и приводит к формированию индивидов различной мощно
сти. Изучение общей биомассы подобных растении (табл.) показало, 
что абсолютный сухой вес общей биомассы слаборастущпх экземпля
ров в среднем на 28,3% меньше биомассы нормально растущих .к՝ем- 
лляров. Сопоставление веса надземной и подземной массы показывае.. 
что у слаборастущпх экземпляров вес надземной части меньше на 
30,6, а вес корневой массы—на 6,5%. Отношение веса корней к вес\
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надземных органов показывает, что корнеобеспеченность листьев у 
нормально растущих экземпляров, ио сравнению со слаборасту щими» 
выше на 35,0%. Такое же различие (12.0%) обнаруживается в степени 
корнеобеспеченности обшей надземной массы. Следовательно, .можно 
предположить, что мощность растений обусловлена в первую очередь 
темпом роста и активностью корней.

Исходя из приведенных данных, можно констатировать следующее.
Рост корней и надземной части хлопчатника протекает волнообраз

но. Причем интенсивная волна роста корней, как правило, предшествует 
таковой надземной части. Наибольшая интенсивность роста корней
наблюдается перед азой цветения. Выявлена некоторая закономер
ность в сроках ветвления корней и стебля, с опережением первых на 5—
7 дней.

Существ\ет суточная периодичность в ростежорней: в ночное время 
он интенсивнее, чем днем. Обнаруживается определенная асинхрон
ность в интенсификации роста стержневых и боковых корней: при акти
вации одних, рост других замедляется.

Ритмика роста у слабо- и интенсивно растущих экземпляров иден
тична. Мощность растений обусловлена степенью корнеобеспеченности 
надземной части, вызванной высоким темпом роста, интенсивностью 
ветвлений и активностью корней.

Институт ботаники 
АН АрмССР П ..'ступило 14 IV 1974 г.

к Պ. ЫН՛ГՇՈհԴՅԱՆ

ՐԱՄՐԱԿԵՆՈԻ ԱՃՄԱՆ ՌԻԹՄԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ 
ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Աւսումնասիրվել է բամբակենու վերգետնյա և ստորգետնյա օրգանների 
ա^ման ոիթմր և նրանց միք և գոյություն ունեցող մ ո ր ֆո լո գի ա կ ան համահա
րաբերակցական կապրէ

'Ւ ի տ ո ղ ո, թ յունն ե րր կատարվեչ են ապակեպատ հատուկ արկղներում:
Պարղվել է, որ բամբակենու արմատների և վերգետնյա աճն րնթանում է 

աչիրաձև: Արմատների բուռն աճման շրջանր, որպես կանոն, նախորդում է 
վերգետնյա բուռն աճին կամ որևէ ֆենոֆաղի անցմանը, Հստ որում արմատ- 
եերի ամենաբուոն աճր նկատվում է ծաղկումից առաքէ Բացահատվեյ է որոշ 
օրինաչափություն արԱ ատների և ցողունի ճյուղավորման մրշևւ

Արմատների աճր գիշերը ավե(ի արագ է րնթանում բան ցերեկր, Ըստ 
սրում աոանցբային և կողբային արմատների աճման տեմպում նկատվում է 
հակադարձ համաչափություն, մեկի ինտենսիվ աճի դեպբում մյուսի աճՐ ոան- 
դաղում էլ Տ է

ք֊-էէ և Հքյոբ վա» ռնեբող անհաաներբ մ/,մ,անքի9 տարբերվեմ էն 
միայն աեման տեմպով, իսկ նրանց աճման ոիթմր նույնն է,
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Ապացուցվել է, որ բույսի աճր պայմանավորված է վերգետնյա մասի ար. 

մւստաապահովվածութ յան աստիճանով, որր արմատների աճման տեմպի, 
նրանց ճյուղավորման ինտենսիվության Լ ակտիվ գործունեության արգյունր է

Л ИТЕРАТУРА
I. Бюечек В. Лесной журнал, вып. 6, СПб., 1902.
2. Вещикова Т. В. Бюлл. Моск, об-ва испытателей природы, 69, I, 1964.
3. Казарян В. О. Старение высших растений, М., 1969
4. Казарян В. О., Хуршудян П. А. Физиолегия растений, 13, 4, 1966
5. Колесников В. А. Реф. докл. Ордена Ленина с.-х. академии им К А Тимирязева 

16, 1952.
6. Лобанов И. В. Советская наука, 6, 1953.
7. Петерсен. Лесной журнал, 5. 1902.
8. Сабинин Д. А. О значении корневой системы в жизнедеятельности растений. Тим и 

рязевсюне чтения, 9, 1949.
9. Сабинин Д. А. Физиология растений. М„ 1963.

10. Серебряков И. Г. Советская наука, 7, 1952.
11. Тольский А. П. К вопросу о влиянии температуры почвы на развитие корней, М, 

1902.
12. Тольский А. П. Тр. по лесоопытному делу. Вып. 47. 1907.
13. Турецкая Р. X. Физиология растений, 7, вып 5, 1960.
14. Ьоринг Ф. У. .Междунар, биохим. конгр. Рефераты секции сообщений, П., М., 1961.
15. Ха.чиерле И. Лесной журнал, 5, 1901.
16. Хуршудян П. А. II Междунар симп. Экология и фитология коренного роста Бер

лин, 1974.
17. Целъникер Ю. Л. Бот. журн., 35, 5, 1950.

18. Boysen-Jensen. Plan la, 37, 1948.
19. Resa. Untersuchungen uber die Periode der Wurzelbildung insbersondere bie den 

Holzgewachsen. ForstL Blotter, 1878.
20. Der Cang der Langenzuwachses dies und Fichtcnteied — WArzeln. Riga, 1937.
21. Ladefoged K. Untersuchungen uber die Pcreodiciial itn Ausbruch und Sangewa- 

chotum der Wurzel. Kopcnliagen, 1939.
22. Wieier. Uber die Periodicital in der Wurzelbildung der Pllanzen, .Forstueiss. Cent- 

ralblai", Berlin, 1894.



xasMttMUL ш %м>пьмпмльгь wmm: zusuusuvb nbbowavamiv ziy>bo 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЯ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXVIII, №7. 1975

УДК 634.11.581.3.

д П. ЧОЛАХЯН, А. X. ДАНИЕЛЯН, Г. Е. САМВЕЛ ЯН

О ЖЕНСКОМ ГАМЕТОФИТЕ И ЦИТОЭМБРИОЛОГИИ 
ПРОЦЕССА ОПЛОДОТВОРЕНИЯ CERASUS 

AVIUM (L) MOENCH.

Прослежены отклонения на начальных этапах образования генеративной сферы у
черешнн. При мегагаметогенезе отмечено увеличение клличества ядер, которые в за-
родышевом мешке бывают собраны в различные группировки 
цесс оплодотвореиич не у всех сортов протекает нормально.

Установлено, что про- 
Вы явлен ряд отклонений

в процессе оплодотворения— отсутствие его, 
парата, инертность полярных ядер и т. д., 
генетического аппарата.

вследствие дефективности яйцевого ап-
что, видимо, объясняется нарушением

Вопросы, связанные с биологическими и агробиологическими свой
ствами различных сортов вида Census avium (L.) Moench, в условиях 
АрмССР изучены достаточно подробно. Имеются данные о распростра
нении и свойствах черешен в условиях Зангезура [8], окрестностей 
Еревана [II], а также Аштаракского района [12]. Исследованы био
логические особенности местных сортов черешен в условиях Сисианоко- 
го района [1—3]. Интересны агробиологическая характеристика и 
сведения о биологических особенностях различных сортов черешен в 
условиях Араратской равнины АрмССР [6, 7].

ствуют.
Однако цитоэмбриологические работы по черешням Армении слсут- 

В литературе имеются данные о женской генеративной сфере
и стерильности яйцеклетки черешни [15, 16], об эмбриологических осо- 
бенностях гибридов черемухи японской и черешни [9], а также ряд 
данных по морфогенезу и эмбриональному развитию черешни [5, 13].

Цель настоящей работы заключалась в выяснении ряда вопросов, 
вносящихся к развитию женского гаметофита, дифференциации <кле- 
!<ж зародышевого мешка и цитоэмбриологии процесса оплодотворения 
черешни. Исследовались также отклонения на начальных этапах обра
зования женской генеративной сферы, приводящие к стерильности рас

Материал и методика. Наши исслед алия проводились вА₽мССР на сортах Дрогаиа ZraJ4 ПриуЗ^. 

ранняя и Ялтинская Ceiasus avium (L.) Moench. 
НИИВВкП АрмССР и иа биостаниии’ СГад,'яз< Ра։ветия на Паракарской бах 
□логическая часть работы прХХь , ,? Г °Г" фаКуЛЬТета ЕРГУ Цитсэмбри- 
факультета ЕрГУ. '* род ре генетики и цитологии биологического

Наполеон черный, Ленинградская 
Бутоны и цветки фиксировались на

Материал фиксировался в растворе Н 
принятой цитологической методике. Срезы 
шивались железным гематоксилином по

авашина, обработка проводилась по обще- 
11 уготовлялись толщиной 16—18 мк и окра- 
Гаиденгайну, реактивом Фсльгена-Шифа
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с подкраской плазменных элементов светлым зеленым. Зарисовки делались рисовали 
ным аппаратом РА-4 на микроскопе МБИ-3.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что несмотря 
на то, что заложение семеночек и образование первичных тканей у че
решни в условиях АрмССР происходит в осенний период, развитие 
женского гаметофита происходит гораздо позднее, во время их бутони
зации перед раскрытием цветков [5, 6]. Нами не прослеживались от-
дельиые моменты редукционного деления женского археспория, однако
были выявлены отклонения в процессе 
фита.

st ормирования женского гамето-

Для рода Cerasus Juss характерен тот факт, что в тетраде мега
спор активной является лишь одна, а именно халазальная мегаспора 
Все остальные три дегенерируют довольно быстро и в период гаметоге
неза и позже в верхней части зародышевого мешка сохраняются их 
остатки (табл. I, рис. 2, 6, 7; табл. 2, рис. 3). В период гаметогенеза у 
черешни нами не отмечено особых различий по сравнению с другими 
растениями, имеющими моноспоричеокий 8-ядерный зародышевыи ме
шок, образующийся по типу Polygonum. В основном мегагаметогене!
у них протекает нормально, сохраняется двуполюсность и формируется 
восьмиядерный зародышевыи мешок (табл. I, рис. 4, 9; табл. 2, рис. 6)

У представителей вида Cerasus avium (L.) Moench зародышевый 
мешок голый, не имеет париетального слоя, как и у всех видов подсе
мейства Prunoideae, он непосредственно окружен клетками нуцеллуса, 
разрушенные остатки которых увеличиваются с ростом зародышевого 
мешка (табл. I, рис. 1, 2, 4, 7; табл. 2, рис. I, 2, 3, 5, 7, 8; табл. 4, рис. 
1). Зародышевый мешок \ них находится под эпидермальными клетка
ми пуцетлуса, непосредственно под микропиле: форма и расположе
ние его подвергаются ряду изменении с дифференциацией элементов. 
.На ранних стадиях зародышевый мешок маленьких размеров и округ
ло-удлиненной формы. Постепенно он увеличивается и, удлиняясь, 
достигает халазальной части семепочки, что связано не с сортовыми 
особенностями, а с развитием женского гаметофита. Одновременно 
происходит также растворение и дегенерация окружающих его клеток 
нуцеллуса, за счет которого увеличивается место для растущего заро
дышевого мешка.

Известно, что некоторые сорта черешен, особенно раннеспелые, 
плохо плодоносят. Часто они обильно цветут, однако плодообразование 
нарушается. Возникает вопрос, почему и на каком этапе развития про
исходит отклонение >от нормального процесса? Происходит ли это при 
мсгагаметогенезе или позже.

Нарушение развития женского гематофита наблюдалось \ гибрида 
Рабиь МааппХсмесь северных черешен, у которого были обнаружены 
дегенерирующие молодые зародышевые мешки, не достигшие полного 
развития. Эго часто происходит одновременно в двух семепочках завя- 
ш. Иногда, даже когда нуце глус превращается в узкий тчж ткани, 
соприкасающийся с отмирающим интегументом, у халазальнсго копил 
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семепочки обнаруживаются немногочисленные ядра зародышевою меш
ка [10].

Черешня сорта Ялтинская [6] ежегодно обильно цветет, но плодо- 
образование происходит плохо, образуется незначительное количество 
плодов. Изучение этого явления показало, что ее цветки, хотя внешне 
нормальные, однако женская генеративная сфера повреждается на на
чальной стадии своею развития. Дегенерируют либо халазальная мега
спора. либо зародышевые мешки на ранних стадиях своего развития.

Нами отмечено интересное явление: если у сортов Хосровени и 
Нахичевани Armeniaca vulgaris Lain. [18] в отдельные годы даже у 80 
95% исследованных семепочек отсутствуют археспоральные клетки, то у 
сортов Cerasus avium (L.) Moench переход нуцеллярных клеток в новую 
фазу и превращение клеток спорофита в гаметофит в основном происхо
дит нормально, а отмеченные отклонения наблюдаются на последующих 
стадиях развития, особенно при формировании восьмиядерного зароды
шевого мешка. Процесс мегагаметогенеза либо завершается на четы
рехъядерной стадии развития зародышевого мешка, особенно у сортов 
Ялтинская и Ленинградская, либо позже происходит ряд отклонений 
от нормы почти у всех изучаемых сортов (табл. 1, рис. 5, 6, 7, 8; табл. 2, 
рис. 3, 5, 8, 9). Особенно часто наблюдалось увеличение количества 
ядер зародышевого мешка, происходящее по разным причинам. В от
дельных случаях после образования восьми ядер продолжалось деление, 
в результате чего количество их доходило до 10—22. Видимо, в этом 
случае в формировании женского гаметофита участвовало больше одной 
мегаспоры (табл. 1, рис. 5, 8; табл. 2, рис. 5, 9). Обычно как в пер
вом, так и во втором случае зародышевые мешки с увеличенным коли
чеством ядер не продолжали развития, вследствие чего не происходило 
дифференциации этих ядер (табл. 1, рис. 5, 7; табл. 2, рис. 3) и даже 
нарушалась их полярность (табл. 2, рис. 3, 8). Дополнительные ядра 
бывали собраны в различные группировки: на полюсах (табл. 1, рис. 5), 
лолько в антиподальной части (табл. 1, рис. 8; табл. 2, рис. 4, 5, 9) или 
я центре—среди полярных ядер (табл. 1, рис. 6, 7; табл. 2, рис. 9).

Х нормально развитого зародышевого мешка черешни яйцевой ап
парат хорошо развит (табл. 1, рис. 9; табл. 2, рис. 4; табл. 3, рис. 1; 
таол. 4, рис. 1). Яйцеклетка крупная, удлиненно-округлой формы. Об
разование дополнительных яйцеклеток в течение 13 лет исследований 
нами не было отмечено.

Синергиды у черешни крупные, расположены 
клетки (табл. 1, рис. 9;
в никоторых случаях хорошо выражены 
(табл. 3, рис. 1).

табл. 2, рис. 4; табл. 3, рис. 1;
но обе стороны яйце-

табл. 4, рис. 1).

В отдельных 
ись в момент

их крючковидные отростки 
иевой тогбкн » о Нитчатый аппарат сипергид до проникновения пыль- 

I. в зародышевый мешок нами не обнаружен 
случаях у сорта Приусадебная они хорошо просматр вал 
оплодотворения (табл. 4, рис. 3) I сматривал

РОДышевого меш^их всего двКРУ111''1е’ нормаль|1ОМ развитии за- 
шиваемости они т ** " " основном՛ 11,1 по форме, пи по окра-

они не отличаются друг от друга. Однако в отдельных случа-





1 абл. 1. Различные стадии развития зародышевого мешка у сорта Приусадебная. Рис. 1. 
Двухъядерная стадия развития (Х360). Рис. 2. Четырехъядерная стадия развития 
(Х300). Рис 3. Восьмиядерный недифференцированный зародышевый мешок (Х630). 
Рис. 4. Восьмиядерный недифференцированный зародышевый мешок (Х280). Рис. 5, 6. 
Нарушенный зародышевый мешок: увеличено количество ядер, нарушена полярность, 
не произошла дифференциация клеток (Х280. Х450). Рис. 7. Нарушенный зароды
шевый мешок: нет дифференциации ядер. Дополнительные ядра собраны в централь
ной части (Х280). Рис. 8. Удлиненный зародышевый мешок с нарушенным яйцевым 
аппаратом и увеличенным количеством ядер в антиподальной части (Х300). Рис. 9. 
Дифференцированный зародышевый мешок с крупными удлиненными синергидами, с 
՛ мя треугольными антиподами и дополнительными ядрами в халазальной части 

(Х200).





Рис 1 Двухъядерная стадия развития (Х360). Видны остатки разрушенных мегаспор.
Рис. 2. Четырехъядерная стадия развития (Х360). Рис. 3. Восьмиядерный недиффе
ренцированный зародышевый иешок с нарушенной полярностью ядер (Х360). Рис. 4 
Дифференцированный зародышевый мешок с дополнительными антиподами (ХЗОО). 
Рис. 5 Зародышевый мешок с увеличенным количеством ядер в антиподальной части 
1X450) Рис. 6. Дифференцированный зародышевый мешок, где происходит разрушение 
антипод (Х300). Рис. 7 Восьмиядерная стадия развития зародышевого мешка, где 
нарушен процесс дифференциации (Х360) 8. Восьмиядерная стадия развития с
нарушенной полярностью ядер (Х450) Рис. 9. Нарушенный зародышевый мешок: 

синергид нет, количество полярных ядер и антипод увеличено (Х450).





Табл 3. Зародышевые мешки сорта Дрсгана желтая на различных стадиях развития. 
Рис. 1 Дифференцированный восьмиядерный зародышевый мешок. Яйцевой аппарат с 
крупной яйцеклеткой, сннергиды с крючковидными отростками, полярные ядра слились, 
в халазальной части расположены крупные антиподы (Х360) Рис. 2. Видны крупная 
оплодотворенная яйцеклетка, в ядре которой расположен спермин, часть полуразру
шенной сннергиды, мелкие полуразрушенные полярные ядра (Х-300). Рис. 3. Крупный 
удлиненный зародышевый мешок, где видны остатки полуразрушенных и деформиро
ванных синери'д и спермин. В нижней части синерпид расположены многочисленные 
лейкопласты. Одно полярное ядро не оплодотворитось (Х280). Рис. 4. Один из спер- 
мнев проник в цитоплазму яйцеклетки, другой расположен около полярного ядра. 
Видны остаток одной сннергиды и ядро другой сннергиды (Х280). Рис 5 В яйцевом 
шпарате нет изменений, один из спермнев расположен в центральном ядре. Мелкие 
антиподы с халазальной части переместились в боковую часть зародышевого \ ешка 

(Х280).





Табл 4 Зародышевые мешки сорта Приусадебная на различных стадиях развития. 
Рис. I Дифференцированный пэсьмнядерный зародышевый мешок (Х450) Рис. 2. 
Яйцеклетка в момент проникновения спермин Спермин расположен около ядра яйце
клетки (х.ЗОИ Рис. 3. Видна оплодотворен и а я яйцеклетка. В ядре яйцеклетки распо
ложен спермин В верхней части синергид выделяется нитчатый аппарат. Полярные 
ядра расположены рядом (Х45О) Рис. 4 Зигота с дополнительным ядрышком Вто

рой спермин расположен на центральном ядре (Х300).
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ях почему-то их количество увеличивается [4]. Притом, судя по нашим 
наблюдениям, это происходит за счет уменьшения других групп клеток 
зародышевого мешка (табл. I, рис. 6; табл. 2, рис. 9), например, за счет 
клеток яйцевого аппарата или антипод. Обычно в зародышевых меш
ках бутонов они еще не в слившемся состоянии. Часто так продолжа
ется до дифференциации клеток яйцевого аппарата и даже во время 
оплодотворения.

Антиподы у данного вида довольно неустойчивые и быстро разру
шаются. При дифференциации ядер зародышевого мешка они сначала 
становятся треугольными (табл. 3, рис. 1; табл. 4, рис. 1), азатем' 
подвергаются постепенной деформации и растворению (табл. 2, рис. 6). 
Притом у исследуемых нами сортов их разрушение происходит как до 
цветения, так и после него, а в отдельных случаях и после завершения 
оплодотворения. Чаще это явление наблюдается до цветения, и в мо
мент опыления зародышевые мешки фактически (являются 5- или 4-кле
точными образованиями, хотя иногда не исключена возможность сохра
нения их в неизмененном виде. В некоторых случаях у сорта Дрогана 
желтая отмечается перемещение антипод в боковую часть зародышево
го мешка, где они сохраняются даже во время процесса оплодотворе
ния (табл. 3, рис. 5). В халазальной части зародышевого (мешка в от
дельных случаях отмечалось интересное явление. Антиподы здесь не 
только в течение определенного времени сохраняются, но заметно увели
чивается и их количество (табл. 1, рис. 9; табл. 2, рис. 4, 5). Это явле
ние наблюдалось как до процесса оплодотворения, гак и в момент из
лияния содержимого пыльцевой трубки в зародышевый мешок и опло
дотворения. Интересно, какого же происхождения эти лишние антипо
ды? Можно ли считать, что они образовались в результате вторичного 
деления антипод, как это имеет место у представителей других семейств. 
Или может быть они являются клетками активно действующего архе
спория? В зародышевых мешках исследуемых сортов черешни они об
наруживаются лишь в отдельных случаях. Примечательно также, что 
в одних случаях группа дополнительных ядер довольно специфична и 
отличается от антипод (табл. 2, рис. 5), в других же—они морфологи
чески не отличаются от них (табл. 1, рис. 9; табл. 2, рис. 4).

Нас интересовал также вопрос: как и когда происходит процесс оп
лодотворения у исследуемых сортов черешни в условиях Араратской 
равнины.

К сожалению, в просмотренной памп литературе относительно че
решни .мы не нашли аналогичных данных. Некоторые авторы [5] оплодо- 
•воренпую яйцеклетку у черешни обнаруживали через 3 дня после цве- 
1е1шя, но отдельные моменты двойного оплодотворения не прослежены. 
Нами у сортов Ялтинская, Ленинградская ранняя и Наполеон черный 
пРи просмотре многочисленного материала не было установлено про
веса оплодотворения. У сортов Дрогана желтая и Приусадебная опло- 
д°творение яйцеклетки завершается через 30—36 часов после опыления.

Наши многолетние исследования показали, что у данного вида, в 
^’ологичезкий журнал Армении, XXVIII, № 7—4
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даже при наличии морфо-отличие от других видов рода Ссга>и> Лилогически нормально развитого зародышевого мешка в оольшипстве 
случае!, ио различным причинам процесс двойного оплодотворения ли
бо' отсутствует, либо протекает с разными отклонениями. Как это мож- 
по объяснить? Возможно, по каким-то причинам яйцевой аппарат в 

.... . я։,лАЛпаипипппяи 15. 61. что наблюдалось изародышевом мешке не дифференцирован [5, 6]
при наших исследованиях. Некоторые исследователи причиной этого 
явления считают да енерацию яйцевого аппарата [13, 14],

что бесплодность вишие-черешпевых гибридов часто бывает
другпе по-

* ’ л г а ют। 
связана яйцеклетки [15. 16J. Установлено также,
что существует специальный ген, обусловливающий стерильноегь яйце- 
•клетки черешни [9]. Исходя из наших наблюдений» мы полагаем, что 
V исследуемою вида этот процесс в отдельных случаях протекает с 
отклонениями, в других—нарушается именно двойное слияние спермия 
с женскими клетками и образуется либо зародыш, либо эндосперм.
Вследствие всего этого формируются неполноценные семена, часто с 
очень низкой всхожестью, что приводит в различные периоды вегетации 
к опаданию плодов. Это явление наблюдалось нами также у сортов 
Дрогана желтая. Приусадебная и Наполеон черный (табл. 3, 4). У сор
та Дрогана желтая, например, хотя спермин и проникает в ядро яйце
клетки (табл. 3, рис. 2), однако полярные ядра часто бывают мелкими 
и почему-то нс сливаются. У сорта Приусадебная даже после оплодо
творения яйцеклетки полярные ядра также долгое время не сливаются. 
Нами наблюдалось и другое явление, когда центральное ядро оплодо
творено, но в яйцевом аппарате не происходит никаких изменений (табл. 
3, рис. 5). Из всех исследуемых сортов только у двух мы изредка отме
чали нормальное течение процесса оплодотворения: у Дрогана желтая 
и Приусадебная. Причем интересно, что слияние спермия с яйцеклет
кой происходит гораздо раньше (табл. 4, рис. 4), ас полярными ядра
ми несколько задерживается (табл. 3, рис. 4). Кроме того, видимо, не 
։.ссгда проникшие в зародышевый мешок спермин участвуют в процессе 
оплодотворения, даже при наличии дифференцированных элементов 
зародышевого мешка [13]. Такое нами наблюдалось также у сорта 
Ipoi ана желтая (табл. 3. рис. 3), где спермин с апикальной части заро

дышевого мешка не передвигались к женским клеткам, а как бы округ- 
лились, набухали и постепенно дегенерировали.

Спермин у вида Cerasus avium (L.) Moench мелкие, округло-удли- 
пениои формы, напоминают спермин представителей вила Cerasus vul- 
pans Mill.

•Можно ли предположить, что данному виду свойственно 
ине семян путем апомиксиса? В литературе отмечается 
завязываем ость

образова-
очень слабая

р..... .  . ™ОД°В без опыления у сорта сердцевидной черешни
ШИ1Я майская [9]. Нами такое явление не наблюдалось
֊ ?.Р.И.СРаВНСНИ" видов Cerasus Juss, Cerasus vulgaris Mill

также ™жн C ' М0ЖН° Сказать’ что «егагаметогеиез, а
также дифференциация женского гаметофита протекает с гораздо

։՛ Cerasus avium
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большими нарушениями у сортов вида Cerasus avium (L.) Moench. 
Что касается процесса оплодотворения, то он наблюдается чаше и про
текает нормально у сортов вида Cerasus vulgaris Mill. Исследованные 
нами сорта вида Cerasus avium (L.) Moench. характеризуются большими 
нарушениями в женской генеративной сфере, что впоследствии, естест
венно, приводит и к нарушениям процесса оплодотворения. Это сложи
лось в процессе эволюции данного вида, вследствие различных причин, 
и, видимо, обусловливается нарушениями генетического аппарата.
Ереванокий государственный университет, 

кафедра генетики и цитологии
9
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Դ Պ. ՉՈԼԱԽ ՅԱՆ, Ա. Խ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ, Դ. Ь. ՍԱԱՎԵԼՅԱՆ

CERASUS AVIUM (L.) MOENCH-Ի ԻԳԱԿԱՆ ԳԱՄԵՏՈՖԻՏԻ 
ԵՎ ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՊՐ(18Ե11Ի ԲՋՋԱ-ՍԱՎՄՆԱԲԱՆՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Կեռասենու Դրոգան ա d յոլտա յա Պ րիուսագեբնա յա, Նապ ոլե ոն շորնի, Լե~
նինգրադսկայա ռանյայա և 3 ալտ ին и կա յա սորտերի ու սումնասիրությունից
պարզվել է, որ ի տարբերություն Cef3SUS Vulgaris Լ- գեղի սորտերի, այստեղ 
նկատվում է մե գա иպորո զեն ե ղի նորմալ րնթացքի խախտումներ, որոնք ար
տահայտվում են կորիզների բևեռականության խախտումով, կորիզների քա
նակի ավելացմամբ /’ 10—22 ) և ռաղմնալին պարկի տարբեր մասերում բևեռ
ներում և կենտրոնում կուտ ակվելով։ Նման խախտումների հետևանքով տեղի 
Ւ ուն են ո ւմ նաև բեղմնավոր մ ան պրոցեսի րնթ ացքի շեղումներ ձգձգվում / 
բեղմնավորման պրոցեսի րնթացքր, ձվաբշիջր բ ե ղնն ա վո րւԼո ւ մ է, իսկ բևե
ռածին կորիզներր մնում են մինյանց Կետ չմիաձուլված կամ սւգերմիանևրի 
առկա/ութ քան դեպքում անգամ, ձվաբշջային ապարատր մնում է իներտ վի
ճակում ւ

Ըստ երևույթին CeraSUS Ձ\’1ԱՈ1 (Լ-) 51Օ6ՈՇ11 ցեղի գեներատիվ սֆերա
յում գո (ություն ունեցող թերղարգացումր և նորմալ ձևից շեղումներր ար
դյունք են էվոլյուցիայի րնթացքում տարբեր ազդակների բացասական ազդե
ցության և, հավանաբար, ւզա յմանավորված են գենետիկական ապարատի 
խախտումներով։
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УДК 582 6

А. А. ЧАРЧОГДЯН

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ОБОЛОЧКИ СЕМЯНОК 
НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН РОДА 

CENTAUREA Լ.

Изучалось строение оболочек семянок у представителем различных подгриб рода 
Сеп1аигеа. Выявлены главнейшие отличительные признаки в структуре пер.гырпия ч 
спермодермы. Установлено, что изучаемые виды хорошо различаются между собой по 
анатомическому строению оболочек семянок. Полученные данные можно использовать 
для решения вопросов, связанных с систематикой этого рода.

Как указывали еще Кассини (1818) и Декандоль (1837), для диаг-
ностики и систематики сложноцветных важно знание анатомического 
строения покровов семянок. В дальнейшем это мнение подтвердилось 
рядом серьезных исследований [4, 5, 6, 9, 10].

Род Сеп1аигеа, систематика которого до сих пор является предме
том разногласий, с этой точки зрения изучен недостаточно. Некоторые 
тайные об анатомическом строении оболочки семянок у представителей 
этого рода встречаются в ряде работ [1, 2, 3, 8, 11].

Целью данной работы являлось изучение анатомии покровов семя
нок у представителей рода СегПаигеа для выяснения возможности ис
пользования указанного признака при разграничении его видов. Нами 
изучалось анатомическое строение зрелых семянок представителей 5 
подродов: Суапиэ, Р$ерЬе11и$, Ласеа. Еорйо1ота, М1сго1ор1ти8. Семян
ки были взяты из Гербария Института ботаники АН АрмССР (ЕКЕ), 
Гербария кафедры высших растений ЕрГУ (ЕРЕЦ) и личных сборов.

Срезы делались по общепринятой методике от руки, после чего готовились посто
янные препараты, которые зарисовывались при помощи рисовального аппарата

Род Cen la urea L.

Подрод Cyanus (Juss) Hayek.

С. fischeri Wil Id. Перикарпии складывается из 7—8 слоев (рис. 1). 
Эпидермальные клетки крупные, округлые, тонкостенные, встречаются 
ослизняющиеся клетки. Слои перикарпия представлены округлыми 
механическими клетками с несильно утолщенными стенками. Внутрен
ние 1—2 слоя сильно сдавлены и плохо различимы. На семянке име
ется ребро, в котором располагается проводящий пучок из довольно 
••олыпого количества элементов. Над проводящим пучком находится 
крупный эфиро-масляный ход. а под ним располагается полость схизо-
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—8 ело-лизигенного происхождения. Спермодерма складывается из 7
ев. Эпидермальные клетки ее сильно удлинены в радиальном направле- 
...... стенки их утолщенные, полости очень маленькие. Под эпидермои 
спермодермы расположены дериваты интегументальнои паренхимы, ко- 
торые формируют паренхотесту (паренхиматическую семенную кожу, 
ру) Клетки первых двух слоев крупные, тонкостенные и несколько 
удлинены в тангентальном направлении. Остальные слон сильно сдав
РУ) •

(11 редста вл я ют собойлены, клетки их разрушены и слабо различимы 
чбранозный слой). Спермодерма занимает 3/4 всей оболочки семянки ме

за счет сильно удлиненных эпидермальных клеток се.

Подрод Psephellus (Cass) Schrnalh.

С. (1еа1Ьа1а \Villd. Перикарпий складывается из 6 7 слоев (рис- 2). 
'Эпидермальные клетки некрупные, округлые, с толстыми стенками. 
Ослизняющиеся клетки отсутствуют. Внутренние слои перикарпия 
представлены крупными толстостенными, плотно прилегающими друг к 
другу макросклереидами. Последний слой сильно сдавлен, клетки его 
плохо различимы. На семянке имеется ребро, в котором располагается 
проводящий пучок из большого числа .хорошо сохранившихся элемен
тов. Над ним находится небольшой эфиро-масляный ход. Полость
отсутствует. *

Спермодерма складывается из 6 слоев. Эпидермальные клетки ее 
толстостенные, с небольшими полостями и довольно сильно удлинены в 
радиальном направлении. Под эпидермой расположены дериваты 
интегументальнои паренхимы, которые формируют паренхотесту. Пер- 

'е 2 слоя паренхотесты представлены крупными, тондсостенными клет
ками- Остальные слои сильно сдавлены, клетки их разрушены и 
г юхо различимы (представляют собой мембранозный слой). Спермо 
>лерма занимает 3/5 оболочки семянки, причем это достигается за счет 
мощной и хорошо сохранившейся паренхотесты.

Подрод Jacea (Juss) Hayek.

С. рЬг)£(а Е. Перикарпий складывается из 5 слоев (рис 3) Эпи
дермальные клетки крупные, толстостенные, удлинены в тангентальном 
направлении. Ослизняющиеся клетки отсутствуют. Перикарпий пред
ставлен крупными, толстостенными макросклереидами. Внутренние 2 
с оя его сдавлены и плохо различимы. На семянке имеется ребро, в 
коюром располагается проводящий пучок из довольно большого числа 
аех е.пов. Над „им находится эфиро-масляный ход. Полость отсут- 

с вует Спермодерма представлена 6-7 слоями. Эпидермальные клет- 
;; ."ияе> ^^ниые, с мелкими полостями, удлинены п ртдпаль- 

О ш>равлении. Под эпидермой расположены дериваты интегумен- 
„и’м Т ПАРеНХИМЫ’ которис ФОРМИРУЮТ паренхотесту. Лежащие под 
ктетках и Ог” "‘։р‘"хотесть| "релставлены крупными, несдавленнымн 
к-., .ками. Остальные слои спермодермы сдавлены и слабо различимы
ними I —
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(представляют собой мембранозный слой). Спермодерма занимает 
7/10 оболочки семянки <а счет сильно удлиненных эпидермальных 
клеток-

Подрод Lophploma (Cass) Dobrocz

С. £1еЬпп ТгаиЬ'. Перикарпий складывается из 6—7 слоев (рис. 
Н. Эпидермальные клетки крупные, толстостенные, удлинены в танген- 
■альном направлении. Ослизняющихся клеток нет. Внутренние слои 
перикарпия представлены крупными, толстостенными плотно прилегаю 
шимп друг ж другу макросклереидами. Последний внутренний слон 
перикарпия сильно сдавлен и плохо различим. На семянке имеется
ребро, в (котором располагается проводящий пучок из большого числа 
хорошо сохранившихся элементов. Эф про-масляный ход и полость под
пучком отсутствуют.

Спермодерма складывается из 6—7 слоев. Эпидермальные клетки 
крупные, толстостенные, с мелкими полостями, удлинены в радиальном 
направлении. Под эпидермой спермодермы расположены дериваты 
иптегумантальной паренхимы, формирующие паренхотесту. 1—2 слоя 
паренхотесты представлены крупными тонкостенными клетками. 
Остальные слои сильно сдавлены и слабо различимы (представляют 
собой мембранозный слой). Спермодерма занимает 1/2 оболочкисемянки.

Подрод Microlophus (Cass) Hayek.

С. behen L. Перикарпий складывается из 5 слоев (рис-5). Эпи
дермальные клетки крупные, округлые, тонкостенные. Встречаются 
ослизняющиеся клетки. Внутренние слои перикарпия представлены 
округлыми, некрупными, толстостенными макросклереидами. Пос
ледний внутренний слой перикарпия сильно сдавлен и плохо различим. 
На семянке ребре выражено очень слабо. Имеется проводящий пучок 
с хорошо сохранившимися элементами. Эфиро-масляный ход и полость 
под пучком отсутствуют.

Спермодерма складывается из 5 слоев. Эпидермальные клетки 
спермодермы толстостенные, с мелкими полостями и довольно сильно 
удлинены в радиальном направлении. Под эпидермой спермодермы 
расположены дериваты пнтегументальной паренхимы, которые форми
руют па ренхотесту. 1—2 слоя паренхотесты представлены крупными, 
тонкостенными клетками. Остальные слон сильно сдавлены, клетки их 
разрушены и слабо различимы (представляют собой мембранозный 
слои). Спермодерма занимает 7/10 всей оболочки семянки.

Исследованные виды рода Centaurea отличаются друг ог друга 
анатомической структурой оболочки семянок. Они разграничиваются 
но количеству слоев, складывающих перикарпий и семенную кожуру, 
по строению эпидермальных клеток перикарпия, где у некоторых видов 
(С. fischeri, С. behen) встречаются тонкостенные, крупные, округлые, 
ослизняющиеся клетки. У С. dea Ibata эпидерма перикарпия представ
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Рис. 2.С. аеаДЬаСа

б—спермодерма; в—эфиро-масляный ход;

Рис. з. С.рЬМв1д

Сравнительная анатомия оболочек семянок некоторых 
да Сеп1аигеа; а—перикарпий;

Рис. 4.С. £1вЬтих Рис. 5. -, ьеЬеп 

представителей ро-

полость; д—ослизняющиеся клетки.

лена крупными, округлыми, 
С- рЬп^ра и С. £1еИпи, хотя

толстостенны ми клеткам и,
клетки также толстостенные, 

иы в таигентальном направлении.

тогда как у 
о»н удлине-

В ребрах семянок вида 
имеются большой эфиро-масляный ход и полость схизолизигенного про-
"о?Тиако С՝Р',Ий1а И С <1еа1Ьа‘а также '1меют эфиро-масляный 

1. однако указанная полость у них отсутствует. Остальные вилы от 
=ЮпТХСУТСТВИеМ —в и полостей под проводя^

Хорошим отличительным признаком 
карпия и скермодермы. является соотношение пери-

В основном спермодерма ппевосхотг пп тлп“‘«не перикарпий (исключение-С. й1еНпП) Рев°«одиг по тол-.
Однако, если в одном слу-
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чае эго достигается за счет сильно удлиненных в радиальном направле
нии клеток эпидермы спермодермы (С. ПзсИеп), то в другом случае 
(С. рИп^а)֊ за счет хорошо сохранившейся паренхиматической ткани 
(паренхотссты).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что виды васильков 
четко отличаются друг от друга по анатомической структуре оболочек 
семянок. Изучение анатомии покровов семянок даст, пэ-вилимому, 
много ценной информации для систематики этого интересного во многих 
отношениях рода. Следует отметить, что полученные нами результаты 
не согласуются с мнением Гочу [3] об отсутствии различий в апатоми-, 
ческой структуре оболочек семянок представителей рола Сеп(ангеа.

Институт ботаники, 
АН АрмССР Поступило 3 II 1975 г.

Ա. Ա. 2ԱՐ5ՕՂԱԱՆ

CENTAL REA ՑԵ'ԼԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՍԵՐՄԻԿՆԵՐԻ 
ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱՆ

Ա մ փ ո փ ո ։ մ

Ուսումնասիրվել Լ СегПаИГеЭ Յ^ՂՒ տ ա է՛ F I' ^ն թ ա տ րի բն ե ր ին պատկանող 
ն ե ր կա յա գ ու ց ի չն ե ր ի սերմիկների թաղանթների կա nut ցվածքր ։ հայտնաբերվել
են այղ սերմիկների պ եր ի կարպ ի և и պ ե ր մ ո ղ ե ր մ ա (ի ստրակտարայում նկատ -
վո ղ Հիմնական տարբերիչ հ ա տ կ ան ի շն ե ր ր ։ Ապացուցվել է, որ ուսումնա սիր - 
ված տեսակներր շատ լավ տարբերվում են սերմիկների թաղանթների ան ա - 
տոմիական կ ա itn ւ ց վա ծ բ ո վ, և որ այղ տվ/ալներր անհրաժեշտ /։ օգտագործել
Centaurea ցերլի կարգաբանության լածման համար։
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С. Г. БАТИКЯН, М. А. ГАСПАРЯН

действие фитонцидов ПЛОДОВ Ц1ПРХСОВЫХ 
НА НЕКОТОРЫЕ ПАРАЗИТНЫЕ ГРИВЫ ИЗ РОДА

Fl SARll М. II.

Изучались фитонцидные свойства мякоти плодов и кож\ры лимона, апельсина ч 
.мандарина. Показано, что фитонциды кожуры и мякоти цитрусовых на рост одного и 
того же, а также различных видов фузариев влияют по-разному.

Вы ленилось также, что фитонциды из различных частей плодов цитрусовых оказы
вают на эти грибы фунп цндное действие в разной степени.

Цитрусовые обладают мощными фитонцидными свойствами. Об 
/Том свидетельствуют данные Такииз [14], Санадзе |2|, Хетагуровой 
[5], Граменицкой [1]. Сул акад зе [3] и многих др.

Изучение •фитонцидное!и цитрусовых и использование этого свой-
ства в фитопатологии имеет большое значение.

В исследованиях Тохина [4] показано прэтистоцидиое действие ле
1тучей фракции П. итонцидов ■’истьев и поверхностного слоя плодов лимот

на, апельсина и мандарина Хетагурова [5] наблюдала ослабление
патогенности итопатогенны бактерии под влиянием фитонцидов
листьев цитрусовых. Данные Сулакадзе [3] показывают, что интенсив
ность продуцирования фитонцидов и их активность меняются в зависп-
мости от внутреннего физиологического состояния растения (возраст, 
стадия развития, генотип) и внешних факторов (время года, экологичес
кие условия и т. д.). Автор считает, что высокая протистоцидная ак- 

• нвноегь цитрусовых обусловливается эфирными маслами и летучими 
фитонцидами.

Грамениикая [1], изучая фитонцидные свойства растений при раз
личных патологических состояниях, а также плодов лимона и апельси-
па, установила повышение бактерицидных свойств поверхностных окра
шенных слоев плода через сутки, при . .........................  патогенной бакте-
' С Мея в вил՝ ,тн да1||)Ь1е. Токин [4] указывает на важную роль 

трхсовых в регулировании микробного населения в кишеч
ном тракте».
.потон 'пйтп1 ( Г՝ ' тав'1ась цель изучить действие разных частей 

■ цитрусовых на 3 паразитных гриба из рода Fusarium, а именно 
г. solam (.Mart.) Арр. е։ ^г. num, а именно

var. eumartii (Carp.) Wr., вызывающего
гниение стеблей гвоздики; F. oxysporum Schlecht 
Hansen var. orthoceras (Арр. et Wr.) Biiai
перца°В' K SP0r°trlChlella вызывающего гниение стручкового

emend. Snyder et
вызывающего увядание
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Данных о влиянии фитонцидов цитрусовых на фитопатогенные гри 
бы, приносящие огромный вред сельскому хозяйству, очень мало.

Рис. 1. а, б, в — контроль Р. 501ап։ хаг. еитагШ, 
Р. охузтюпип гаг. огНюсегаз. Р. 8роппсЬ1е11а.

Материал и методика. В чашки с сусло-агаро.м вносилось 0,1 мл суспензии, содер
жащей примерно 500 спор, которая шпателем равномерно рассеивалась по всей поверх
ности среды. В центре ։>ашки в агаре стерильным пробочным сверлом делался колодец, 
в который помещалось 250 мл только что приготовленной кашицы <нз кожуры или .мя
коти цитрусовых. Чашки выдерживались в термостате при температуре 24 25 . На 
3-и сутки вокруг колодпа образовывалась стерильная зона, по величине которой мы 
нудили о силе действия фитонцидов кожуры и мякоти цитрусовых на рост грибов. Пов 
торность опытов двухкратная.
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Рис. 2. Действие ։ а I . $о1ат \аг. еигпагб։ фитонцидов кожуры а) лимона, 
б) апельсина, в) мандарина; мякоти; г) лимона, д) апельсина, с) мандарина

Результаты и обсуждение. В процессе исследования нас интересова- 
ли 2 вопроса: одинакова ли реакция спор разных видов фузариев на 
действие фитонцидов из разных частей одного и того же плода цитрусо
вых; одинаково ли действуют фитонциды кожуры и мякоти цитрусовых 
растений на всхожесть спор одного и того же вида фузариев

Как видно из табл, и рисунков, фитонциды кожуры и мякоти цитру
совых по-разному влияют на рост одного и того же, а также различных
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Рис. 3. Действие на Б. охузрогит уаг. оНЬосегаз фитонцидов кожуры 
а) лимона, 6) апельсина, в) мандарина; мякоти г) лиаюна. д) апельсина, 

е) мандарина.

видув (рузариев. Так, например, кожура лимона наиболее сильно дей
ствует на Р. охузрогиш \аг. ог1Ьоссга$. а мякоть одинаково сильно 
на Р. 8рого1г1сЬ1е11 а и Р. охуврогитп уаг. опЬосегаь, предо•։вращая 
рост их.
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Рис Действие на Г. гпопПИогте фитонцидов
кожуры а) лимона, б) апель

сина, в) мандарина; мякоти г) лимона. л) апельсина, с) мандарина.

апельсина:

I

Наиболее слабо...... |,а все гРи$ь1 действует кожура
$рого1г1с1ие11а, например, в этом случае наб.
мицелия. Мякоть же апельсина полностью

Интересен тот факт, что фитонциды кожуры мандар 
угнетают рост всех трех видов грибов. ' Р

подается нормальный рост
угнетает рост этого гриба

на полностью
но-разном\ 11,4мЛ я - в то время как мякоть действует

• па и более сильно она тействх/рт р.........  е1в\ст на г. $о1ап1 уаг. ентаг1п 
пока .ывают данные табл., фитонциды кожу-8рого1псЫе11а.
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Таблица
Влияние различных частей цитрусовых На рост грибов из рода Fusarium

Вид гриба Исследуемые части Диаметр стерильной зо
ны, мм на 3-й лень

F. solani var. euniartii

F. oxysporum var. orlhoceras

F. sporotrichiella

кожура лимона 
мякоть лимона 
кожура апельсина 
мякоть апельсина 
кожура мандарина 
мякоть мандарина

кожура лимона 
мякоть лимона 
кожура апельсина 
мякость апельсина 
кожура мандарина 
мякоть мандарина

кожура лимона

мякоть лимона 
кожура апельсина 
мякоть апельсина 
кожура мандарина 
мякоть мандарина

30
60
24
50

76
90
31
40
90
60

рост по всей поверхно
сти чашки, по слабый

SK)

90
90
30

ры и мякоти цитрусовых также неодинаково влияют иа рост одного и 
юго же вида гриба из рода РиБамигн

Так, например, фитонциды мякоти апельсина на Г. $о’ат саг. 
еитагЖ действуют сильнее, чем фитонциды кожуры; фитонциды мякоти 
лимона на Е. зрогоП 1с1пе11а действуют сильнее, чем фитонциды кожу
ры. Наоборот, кожура мандарина подавляет рост грибов намного силь
нее, чем мякоть.

Таким образом, фитонциды из различных частей плодов цитрусовых 
оказывают на указанные виды грибов фунгицидное действие в разной 
степени. Исключение составляет Е. 5рого1пс1пе11а, на который фитон
циды кожуры лимона и апельсина не оказывает фунгицидного действия.

Ереванский государственный университет, 
кафедра низших растений Поступило 11.11 1975 г.

и. 2. հԱՏՒԿՏԱՆ, Ս. Ա. ԴԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՑԻՏՐՈՒՍԱՅԻՆ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՖԻՏՈՆՑԻԴՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ EL - ARll'M 
ՑԵՂԻ ՈՐՈՇ ՊԱՐԱԶԻՏԱՅԻՆ ՍՆԿԵՐԻ ՎՐԱ

Ա մ փ n փ n t d

Ուսումնասիրվել են լիմոնի, նարինշի և մանդարինի կճեպի ու պտղի մի֊ 
քուկի ֆիտոնցիդային հատկություններդ Ցույց է տրվեյ ցիտրուսային կուչտու֊ 
րաների միքուկի և կճեպի ֆիտոնցիդների ա դդ եց ո ւթ յ ո ւնր ինչպես միևնույն,

ա յն պե и տարրեր ֆ ո ւ դա ր ի ո ւ մն ե ր ի վրա։
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Հետազոտություններից պարզվեյ է, որ ցիտրուսս.,յին կույտուրաների պտդՒ 
աարրեր մասերի ֆիտոնցիդներր ուսումնասիրված սնկերի վրա, ֆունգիցիգա. 
յին տարբեր ազդեցություն են թողնում. Բացառություն է կազմում Ւ. ՏթՕրՕ- էրԽհ|1'||3 սունկր, որի վրա յիմոնի և նարինջի կճեպի ֆիտոնցիդներր ֆունդի, 
ցիրյա /ին ազդեցություն շեն ունեցեր
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Հ. Վ. ԱՎԵՏԻՍ ՅԱՆ
ՈՒՏԴ 581.717

СРЕР18 САР1Ь Լձ1?1Տ-Ե ՏԱՐՐԵՐ ՏԵՎՈՎՈԵԹՅԱՄՐ ՊԱՀՎԱԾ ՍԵՐՄԵՐԻ 
Ծ1.ՈԻՆԱԿՈԻԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՄԱՏԱԾԱՅՐԵՐԻ ՄԵՐԻՍԹԵՄԱՏԻԿ ՐՋԻՋՆԵՐԻ 
ՄԻԹՈՏԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ!! ՀԻՐԵՐԵԼԻՆԻ

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ
/ սւցա հայտվեք / հիրերելս/թթվի [ՀՈ] դրական ա դ դե ցո լթ յո էն ր զամբյուղախոտի քԸր€թ!տ ՇՅթ|ՍՅՈՏ> 6 — 9 տարի պահված սերմերի ծլունակության, ծյման տեմպի և արմ ա տ ա ծ ա յրե րի 

մերիսթեմատիկ բջիջների բամանման ակտիվության վրա; ՀՈ-ի բարձր խտո,թյան (1 %) 
դեպրոէմ, ցածր ծ յո ւն ա կ ու թ յո ւն ր և ծյման դանդաղ տեմպր ուղեկցվեք են բջիջների բաժանման 
ակտիվության ճնշմամբ։

րղանի ղմի կ են ս սյ ղ ո ր ծն ե ո ւ թ [ ան մեջ ղքիւաւէոր ղեր են խաղում նրա աեր 
կարգավորող նյութերը, որոնբ հանդիսանում են նորմա/ ն յութ ա փ ո խ ան ա կո ւ- 
թյան արտադրանք: Չնայած բույսերն ունեն աճման կարգավորի/ նյութեր 
սինթեգելու բնական ունակություն, այնուամենայնիվ նրանց լրացուցի՝ քա֊ 
նակր այգ նույն բույսերի վրա թողնում է մեծ ա գգեցություն: Աճման կարդա֊

11ոոԻչ Կ'“ԸԿ՚Ւյ ուշադրության են արժանացել հիբերելինն երր , հատկապես

լիբերելաթթուն, շնորհիվ այն բարձր ֆի դի ո լո գի ա կան ակտիվության, որ նա 
դրսևորում է բարձրակարգ բույսերի վրա ագգելիս /5/։ Հիրավի այգ է պատ֊ 
ևառր, որ ն ի բ ե ր ե լինն ե ր ր ներկայումս ձեոր են բերել հ սկա յական պրակտիկ 
նշանակություն բուսաբուծության և բույսերի սելեկցիայի բնագավառներում: 
-ի բ ե ր ե լինն ե ր ի ֆիզիոլոգիական ա կ սւ ի վո ւ թ յուն ր աոաջին հերթին դրսևորվում 
/ բարձրակարգ բույսերի աճման և զարգացման պրոցեսներում: Ներկայոլմ и
կասկած չի հարուցում այն հանգամանքր, որ հիբերելինի ազդեցության տակ

ցողունի աճման իւթանումր հանդիսանում Լ ինչպես բջիջների բաժանման ակ֊

դիվության արադացման , ա յն Աք ե и էլ նրանց մ եծա ցմ ան հետևանք, րն գ որում

նման պրոցեսում գլխավոր դերր պատկանում է բաժանման ա կտ ի վութ յան 
րարձրացմանր ք1, 6, 7]։ Բազմաթիվ ,ետագոտոգներ եկել են այն եզրակա֊ 
Հաթյան, որ արտաքին միջավայրի շատ ազդակներ (շրջապատի ջերժ աստի

ճանի վւ ո փ ո իւ ութ յուն ր , >նացումր, քիմիական միջավայրի ւիոփոխությունր :

կարոդ են խախտել բջիջների բաժանման Հ ա մ ա չա վւ ո ւ թ յո ւն ր և առաջ բերել 
աւսրբեր տիպի խախտումներ իՅ, 11 ]: Մի շարք աշխատանքներում, որոնք 
^վիրված են սերմերի Հնացման պրո բլեմ ին 9 որոշվել Լ պահպանման տարբեր 
ժամկետ ունեցող սերմերի ծլունակով! յանր ] 4, 13]։ ^աստատվել է նաև9 որ 

մոտ սերմերր կորցնում ե}ւ իրենց ծլունա կութ լունր 9 10 տարի

Ա1 ահելո։ ց հետո [8]ւ
// եր նպատակն է եղել ուսումնասիրել ՀՄ֊ի ազդեցությունը դամբյուդա֊ 

1"ոտի տարբեր տևողությամբ պահված սերժերի ծլունակության, ծլման տեմ֊ 
է1քի և ա ր մ ա տ ած ա յր ե ր ի մերիսթեմատիկ բջիջների բաժանն ան ակտիվության 
Հր ԱՈ
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•(. Ավետիս յան

I. յԼ[>ու|ներ: լ Լ Հ V աաոհ պահված սերմեի եՆ ֊Թ- Ւնյութ I. մԼ|>Ո1|նԼր: Զամրյո^ախո.,, . տևէւոոէթյամր։ Որպես ստուգիչ օգտագործվի

0.02. Օ.Օ.), 0,0, 1,0%-սց Ր'" ? ,յև„րէ Մ^ակեքուց հետո սերմերր րիսցվեչ Ա
ԼՆ նույն սւևողությամր թորած յրով շ^վա ւ Պևտրիի թասերում, 25 աս.

-Ւ—^Ւ պս.,մա11.ւր..յ, . - II I- ’1 խաթթ..), Ո....մնա^ր..թ։,.1.ն1.րէ

--/"/Կ Լն .^յան^որ ..„.ւպ^^րԻ ր ‘[.,յ , „000 Սահման-
ր..յ յիթ^ի!, ս.կ^վ"^։-"նր «ր«^*ւ < ւ-ւ-ր-^ք --„‘‘ր-՚ւ"

Ներում՝ յուրաքանչյուր ա րմ ա տ ա ծ ա յրում՝ 1000 թքիր

Արոամժէէր և էննարկո.մ: Ինչպես երև...մ « նկ. է-ից, րարձր ծանակս,. 
....ցարերռմ են 6 տարի (1968 քէ.) պահված սերմերր. որոնց ծչռնա֊

<*/»/<*
003 05 /%

Նկ . է. ^իբԼրԼքինի ա ղ րյ Լ ց ո ւ թ յ ո էն ր 0* է՝3 pl 11 3 Ր1Տ • ի 6 — 9 տարի պահված սԼրմԼրի 
ծ/ուն ա կութ յան վրա։

կոէթյունր կազմում է 84՝}յզ, այսինքն 17%֊ով ավելի, քան 7 տարի պահված 
սերմերր և ՀՏՊ^-ով ավելի, քան 8 տարի պահված սերմերի ծ {ո ւն ա կ ութ յ ո էնր է 
Իսկ 9 տարի պահված սերմերի ծ լուն ա կ ո ւթ յուն ր կազմել է 47 °/0 ւ Վերից ինը 
տարի պահված սերմերի ծլունակության ուսումնա սիրութ յան արդյունքներից 
երևում Լ, որ Հնացման տարբեր աստիճաններում դտնվող սերմերի մոտ նր- 
կատվում է ծլունակության անկում, որն առավել ուժեղանում է սերմերի պահ

պանման ժամկետի երկարաձդման դեպ քամ։
Այսպիսով, բնական պայմաններում սերմերի կեն ս ո ւն ա կու թ յո ւն ր ժամա- 

հակի րնթացքում րնկնում է, սերմերում պակասում է կենսաբանական ակտիվ 
նյութերի քանակր և դրան ’.ամապատասխան ընկնում է նաև ծլունակությունը' 
Սերմերի հնացման պրոցեսում նրանց կենսունակության կորստի պատճառ

ների մասին միասնական կարծիք չկա, Սերմերի պահպանման րնթացքում 
տեղի / ունենում սննդարար նյութերի քանակի պակասում, Բայց շատ դեպ

քերում :ին սերմերում, որոնք կորցրեւ են իրենց ծլունակութ յ„լնր, երկար ժա

մանակ պահպանվում Ւ, սննդարար նյութերի քանակր [9]լ Ենթադրվում է, որ 
սերմերռմ մետաըոլիդմի ցածր մակարդակի հետևանքով չափից դուրս րնկ' 
ում է շնչաոությռնր, որը հանդեցնում Հ շնչառական միջանկյալ նյութերի'
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կուտակմանը , որոնք թունավոր են բջջային կորիզի նուրբ մեխանիզմի հա
մար [ւօ]>

Պահված սերմերր Հր - ի թույլ խ տ ո է թ յո ւնն ե ր ո վ (0,02, 0,05%) մշակելիս 
զղայի վւոէիոխություններ են կրում։ Դա, հավանաբար, պետք է բացատրել 
ՀԲ'֊ի ւրացուցիչ քանակի աղղեցության տակ սերմերի մետաբոլիկ պրոցեսնե-

ունեցած փոփոխոէթ յուններով ։ Եթե 6 տարի պահված սերմերիբում տեղի 
ստուգիչ տարբերակում սերմերի ծ լ ո էն ա կ ո ւ թ յ ո ւն ր կազմ ում է 84% , ապա

֊ով մշակելուց հետո այն հասնում է 88%֊ի։ Այս նույն տարբերա֊ 
րի պահված սերմերի մոտ ծ / ո ւն ա կ ո ւ թ յուն ը 2%-ով ավելի է ստոլ֊

զի չի'! > իոկ 0,05% տարբերակում այն Հասնում է 72%֊ի: Ութ տարի պահված*

սերմերի ծ լ ո ւն ա կ ո ւ թ յ ո ւն բ ստուգիչ Հ % ֊9ած[' է 0,02% տ ա ր ր ե ր ա 1լ 
բա կից։

տարբերակում կազմում է 58%, որր 
, իսկ 7% ֊ով ցածր է 0,05% տարբե -

Եթե Հք^-ի ցածր խտության լուծույթները հնացած սերմերի ծ լո ւն ա կ ո ւ թ/ան

վ բ ա թողել են խթանիչ ա ղ ղ ե ց ո ։ թ յ ո էն , ապա թյան լուծույթները

է 0,5 և 1,0%) ընդհակառակն, իջեցրել են ծլո ւն ա կ ու թ յ ո ւնր ։ Այսպես, 6 տա֊ 

^7%» "/'ք 21%֊ոէ[ ղիջոէմ Ւ, 0,02% տարբերակին։ 1/ակաքն 0,5 և 1 ,0% տար֊
բեբակների միջև տ ա ր բ ե ր ո ւ թ յ ո էն ր նվազում է' կազմեքով 3%։ Յոթ տարի պահ
ված սերմերի մոտ Հ Թ - ի 0,5% տարբերակում ծլունակությունր 14% ֊ով զի
ջում /, ստո։ղի չին, իսկ 1,0% տարբերակում այն կազմում է րնղամենր 32%, 
որր 21%~ով ցածր է 0,5% տարբերակից. Ութ տարի պահված սերմերի մոտ 
1.0% ՀԹ֊ով մշակելիս սերմերի ծ լո ւն ա կ ո ւթ յ ո ւն ր 0,02% տարբերակի > ա մ ե- 
մատութքամբ րնկել է 37 % ֊ով։ Են ր տարվա սերմերի մ ո սւ Հ^֊ի բարձր խտու

թյան /ուծուքթներր ամենից շատ են իջեցրել ծ լո ւն ա կութ յուն ր (13— 20%)։ 
հավանաբար -.^֊ի բարձր խտության լուծու յթներր խախտել են զամբյուղա

խոտի սերմ երում ընթացող ֆիզիոլոգիական պրոցեսները, որոնք պատսաո են 
հան ղի սա ցել նրանց կենսունակության ան կմ ան ր ։

ՀՈ' զգալի աղղեցութ լուն Լ գործել նաև սերմերի ծլման տեմպի վրա։ Այղ 
երևույթր նույնպես ակնհայտ է ՀԾ-ի ցածր խտության լուծույթների ա զզե ցու- 
թյան դեպքում: Որպես րն դհ ան ո ւ ր օրինաչափություն, >ն ա ցած սերմ երում 
ծ/ման պրոցեսը սկսվել է ցանքից միայն 2— 3 օրը (նկ. 2)։ -.Ա-ի ցածր խտու
թյան լուծու (թներր պահված սերմերի մոտ արագացրել են ծլման տեմպը, հա

վանաբար նրանք կարողացել են կարգավորել ֆիզիոլոգիական և բիոքիմիա

կան աքն ւզրոցեսներր, որոնք նպաստել են սերմերի ծլման նորմալ տեմպին 
նրանց երկարատև պահելուց <ետո։ Ւսկ ինչ վերաբերում Լ սերմերի ծլման 
տեմպի վրա ՀՕ'-)։ բարձր խտության (1,0% յ ա ղղե ց ութ յան ր, ապա այստեղ 
նկատվել է հակառակ երևույթ: նշված տարբերակների սերմերր ծլել են ավելի 
ուշ (3 — 4 օրը). ծլումն ավարտվել /, կարս, ժամանակում, ծլունակության ցածր 
աոկոսով (15 — 20%)։

Բազմաթիվ փաստեր կան այն մասին, որ 'փբերելինն առաջ Լ բերում ինչ

պես էնդոգեն աո։քսինների քանակի ավելացում, այնպես էլ աճման ին ■ իբի ֊ 
աորների չեզոքացում։ Ենթադրվում է, որ Հ^-ի աղղեցությամբ ասման նյու
թերի ավել ա էք ումր սլա քմաՆ ա վորվա ծ Լ ֆ երմե Ն տ ա ւոի սի ս ա ե Ա Ն 111,,քՒ * 
վության րարձրա;յմամր [2է 12/, որր և պատճաո է դաոնում սերմերում րն ֊ 
№ացող նորմալ սլրոցեսների խանդարմանրւ Դրա հետևանրով հանգստի շրջա֊
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նով գտնվռգ սեբմԼբռմ բնթտբռգ ինտենսիվ շնչտռռթյՀՕ. սննգտրտբ նյոլ. 
թերի տվեչացռմր ե ֆիզիո^իական ակտիվ վիճակբ գաոնռմ կ սերմերի ;ր. 
Ատցման պրոցեսի արագացման պատճառ. Դրանով I., բացատրվեմ ( սերմերի

ցղեցռք/յոլնր Ը. €Յթյ113ՈՏ ի 7 տարի պահված սերմերի 
ձլմաՆ տեմպի վրաք

Նկ. 2. Հի ր ե րե լին ի

ծ/ունակոէ քհան, ինչպես ե ծ(ման տեմպի անկումը նրանց երկարատև պահելու 
պրոցեսում։ Պետք Լ Նշևէ, որ -ի ա ղ ղ ե ց ո ւ թ յ ան ր ենթարկված բոլոր տարբե֊ 
րակներոէմ ծյման տեմպի արաղացումր ուժեղ է արտահայտվել աոաջին 4 — 5 
օրերի րնթւսցբոէմ՝. Ալղ կարելի Ւ բացատրել նրանով, որ սերմերի մեթ ղեո. 
պահպանվել են ակտիվ Լնղողեն ամման նյութերր, որոնց աղղեցության տակ 
սերմերր , ի տարբերություն ստու ղիչի , արագ կերպով դուրս են եկել հանգստի 
վիճակից: 0>յգ են վկայում նաև փորձարկվող ագդակի ագղեցությամբ դամ֊ 
բյոէղախոտի ա ր մ ա տ ած ա յր ե րի մերիսթեմատիկ բջիջների բաժանման տեմպի 
լի ոփ ոխ ութ յուններր։

Սեր կատարած ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի րո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր ցույց են տվել, որ Հք^֊ի ադդե֊

ց ութ յան տակ գամբ (ուգւ 
տեմպի փ ո փ ո խ ո ւ թ / ո ւն ր . 
ների բաժանման տեմպի

սխոտի >նացած սերմերում ծլունակության, ծլման 
ուղեկցվել / ա ր մ ա տ ա ծ ա յ ր ե ր ի մերիսթեմատիկ թքիք՜ 
ակտիվացմամբ։ Լ 0' - ի րնտրված բոլոր խտություն֊

մ են 0,5 ե 1,0% Հ?

ներն էլ (0,02, 0,05, 0,5, 1,0% յ խթանել են ղ ա մ բ յո ւ ղա խ ո տ ի սերմերի մերիս֊ 
թեմատիկ բջիջների բաժանմանր։ Ինր տարի պահված սերմերի արմատածայ֊ 
րերոէմ բջիջների բաժանման ա կ տի վո. թ յ ո էն ր նույնիսկ 5% ֊ից ցածր է, իսկ 
ձԹ֊ի 0,02 և 0,05% խտության (Ոէծույթներր ակտիվացրել են բջիջների բա֊ 
ժանռմր (6,59 0,47%, (նկ. 3), Ինր տարի պահված սերմերի վրա տարված
րքքաբանական ուսումնասիրություններում բացակայ 
տարբերակներր' սերմերի ցածր ծ չ ո.ն ա կռ,թ յան (15-20%) պատճառով 
(նկ. 1 )■ II,ր „արի պահված սերմերի ստուգիչով մերիսթեմատիկ հյուսվածքի 
ր,իքսերի րնգ.անուր բաժանման ակտիվությունր կագմեք է 5,1 
Հ/յ-֊ի տարբեր խտ„,թյ„,ններով մշակված տարբերակով պա, 
(■■ ՀԹ-ի 0,02 ե 0,05% չուծոպթների ագգեցռթյան տակ նկատ 
բաժանման ակտիվռթյան շեշտակի բարձրացռմ'

0,83%, լՕ-.ի 0,5% խտռթյան տարբերակով բշիշների բաժանման ա

տկերր փոխվում 
վում / բջիջների

7,70+0,85%
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Նկ. 3. -իր Լ բեյին ի ա I) դ և է) ո t [! յ ո ։Ն ր C- Cd pi I Id T IS - ի 8— & տարի պահված սերմերի
արմ ատածա յրերի մ ե ր ի ս /1 Լ մ ա տ ի կ րյիյների միթոտիկ ակտիվության վրա:

վո։թ յո։նր համարյա ստո։ դիչի մակարդակին է. իսկ 1 ,0% խտության տարբե
րակ ո։ մ նույնիսկ դի՛քում է ստուգիչին' հասնելով 4,7 2 փ-Օ ,67 % ։ Վեցից լոթ 
տարի պահված սերմերի ա ր մ ա տ ա ժ ա յր ե ր ի բջիջների բաժանման ակտիվո։- 
թյոէնր շատ ր ի չ է դերա դան ցում 8 և 0 տարի պահված սերմ երին (նկ. 4): Այս 
դեպքոււ) նույնպես նկատվում / նման Հետաքրքիր օրին ա չա փ ութ (ուն է

ՀՍ'-ի ցածր խ տ ո ։ թ յո ։նն ե ր ր (0,02 և 0,05% ) խթանիչ են հ ան դի ս ա ցե չ զամ

բյուղախոտի ա ր մ ա տ ա ծ ա /ր ի մերիսթեմատիկ հ յուսվածքի բջիջների բաժան

ման տեմպի համար։ Օարձր միթոտիկ ակտիվություն նկատվել է ՀԹ՚-ի 0,02% 
տարբերակում, որր դերադանցում է բոլոր տ ա ր բ ե ր ա կն ե ր ին , ստուգիչին' 
2,05%֊ովֆ [1Ակ ամենաբարձր խտուքքւան տարբերակին 2ֆ78^^ով։
ՀԹ֊ի 1 ,0% տարբերակում բջիջների բաժանման ա կ տ իվո ։ թ յո ։ն ր ամենացածրն

եթ (4,71 0,66%)։ Սակայն այս տարբերակում, կախված սերմերի պահպան
ման տևողությունից, բջիջների բաժանման ա կ տ ի վո ւ թ յո ։ն ր նվաղել է։ Այն

ամենիդ բարձր Լ եղեք 6 տարի պա հված սերմերի արմ ատածա յրերի մերիս-

թեմատիկ բջիջներում։ Դա կապված է սերմերր պահելու ավելի կարճ տևողո։ ֊ 
թ (Այն հետ, որի րնթացրո. ժ բջիջներում կենսական պրոցե սներր համեմատա

բար ավելի ակտիվ են րնթանում, քան ավելի երկար պահպանման Ժամկետ 
ունեցող սերմերում։ Այստեղ արդեն բարձր իյտությո։նն անդամ այնքան ուժեղ 
չի ճնշել բջիջների բաժանումր, այն կադմում Է 5,0 0,60% և ստ ուդիչին զիջում

է 0,42% - ով, իսկ ՀՕ'-ի 0,5% խտության տարբերակր նույնիսկ 0,11 %֊ով 
դերաղանցել Լ ստուդիչին։ Բջիջների բաժանման ակտիվության ակնհայտ մե- 
ծաչյում նկատվել / 0,02^/q խտով)(ան տարբերակում։

Այսո{իսով9 մեր ուսումնասիրությունների >ամեմատակաՆ վերլուծությու֊ 
նիէյ երևում / , էւր Թ ումեդ ա դդե g ո։ թ յո։ն է դործել մնացած սերմերի կեն-
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մերի ծ լո էն ա կ ո ։ թ J ուն ր , արադացրեէ է /> 9 I
արմ ա տ ա ծ ա յրերէ մերիսթեմատիկ

ման ո I մր I Այդ ւս ռ ա ն А ն ա Հ ա ա -
բջիջների բա

նկ. 4. Հիրերևքինի ահղեցռթյոէնր С- ԸՅթ։11ՏՈՏ-^ 6—7 տարի պահված սերմերի 
ա րմ ա տ ա ժ ա յ րե ր ի մերիսթեմատիկ ՈՒէ^^Ւ միթոտիկ ակտ/ւվու[1յահ վրա։

կությանն երի միջև նկատվել է կոոելյատիվ կ ա սլ ։ Հ^֊ի էֆեկտիվ դոզաների 
ա զ րյ ե ց ո ւ /11 ան տակ (0,02, 0,05 % ) սերմերի բարձր ծլունակութ յո էն ր ուղեկցվել 
է բջիջների բաժանման ակտիվության բարձրացմամբ։ ՀԹ֊ի բարձր իւ տ ութ յան 
լուծույթների (0,5 և /,0%) ազդեցության դեպքում սերմերի ցածր ծլունակու֊ 
թէունր ուղեկցվել է միթոզի ճնշմամբ:

Պետք է ենթադրել, որ զամբյուղախոտի սերմերում տեղի ունեցած փ ո- 
փոխութ յուններր, Հ^֊ի լրա ցու ցիչ քանակի աղդեցութ յան տակ, հնացած սեր

մերում ֆիդիոլոդիական պրոցեսների ակտիվացման արդյունք են։

Երևանի պև տա կան Гա մ ա ք и ար ան է

գենետիկա յի և րքքարանության ամրիոն Ստացված է 16. XI/ 1974 [I

X В АВЕТИСЯН

активностиТмгр'йгтТгИ СЕМЯН 11 митотической
АКТИВНОСТИ МЕРИСТЕМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК

С. II.LARIS ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ
ХРАНЕНИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГК

Резюме

Изучалось влияние ГК на прорастаемость, темпы ее и на активность 
деления меристематических .клеток семян С. сар1Иап§ при разных сро՜ 
ках хранения, 6— 9 лет. В качестве рабочих концентраций использова-
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лись 0,02; 0,05; 0,5; 1.0% растворы при 2 часовой экспозиции. Особенно 
эффективными оказались низкие концентрации (0,02, 0,05%), под дей
ствием которых у старых семян скерды теми нрорастаемости сопровож
дался повышением митотической активности. Под влиянием же высо
ких концентраций (0,5, 1.0%) низкая прорастаемость сопровождалась 
подавлением митоза. Изучение этого показателя у 6—9-летних семян 
показало, что по мере старения он снижается. В естественных условиях 
жизнеспособность семян со временем надает, уменьшается количество 
биологически активных веществ и соответственно снижается процент 
прорастаемости. I К оказала сильное влияние на восстановление жиз
неспособности старых семян; наолюдалось повышение прорастаемости, 
ускорение темпов се и активности деления меристематических клеток 
корешков. Между этими показателями наблюдалась коррелятивная 
связь.

Таким образом, можно предположить, что изменения, происходящие 
ь семенах скерды, являются результатом дополнительного воздействия 
I К, приводящего к восстановлению активности физиологических про
цессов в старых семенах.
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ИЗУЧЕНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ И ИНГИБИТОРОВ
РОСТА В К.ТУБНЕПОЧКАХ ГЛАДИОЛУСА

В оболочках крупных и мелких клубнепочек гладиолуса обнаружены стимуляторы, 
а также ингибиторы роста фенольной природы и, предположительно, абсцизовая кис
лота. В оболочках крупных клубнепочек активнее стимуляторы роста, а в оболочках 
мелких—ингибиторы.

При замачивании деток в воде не менее чем на сутки из оболочек вымываются ин
гибиторы роста, что способствует их лучшему прорастанию.

Основное назначение гладиолусов—это срезка для букетов, однако 
»\ с успехом используют при озеленении и цветочном оформлении пар

ков, скверов и цветников. В последнее время ряд сортов гладиолуса 
(^пользуется также для выгонки Он является ценным сырьем для по- 
лучения витамина С и по его содержанию занимает третье (место после 
шиповника и грецкого ореха [10]. • . ,?ч.

Основным препятствием для массового распространения лучших 
сортов гладиолуса является отсутствие достаточного количества высоко- 
• ; чественного посадочного материала. Гладиолусы размножают клуб
нелуковицами и клурнепочками У многих сортов коэффициент размно
жения очень низкий. Одна посаженная клубнелуковица иногда дает 
одну .амещаюшую клубнелуковицу и одну или две детки (клубнецоч- 
К11). ,

Поденным Бруша [16], клубнелуковицы седьмой генерации уже 
не прорастают, Тихонова [14] же считает, что гладиолус стареет после 
к или \! поколения. Аствацатрян и Саркисян [2] отмечают, что в ус
ловиях Араратской долины старение гладиолуса начинается через 2 3

Основой для получения здорового высококачественного посадочпо- 
՝■) материала являются клубпепочки, образующиеся па концах столо
нов, которые формируются в пазухах низовых листьев. Клубпепочки 
покрыта плотными чешуями, предохраняющими ее от влияния неблаго
приятных условий. ЛГ - лЯИ

Опыт выращивания гладиолусов показал, что полевая всхожесть 
их клубнепочек очень низкая, а рост замедленный. Некоторые авторы 
■лот факт объясняют плотностью оболочки, затрудняющей прорастание, 
продолжительным периодом покоя, в котором к моменту высева в грунт 
вес еще может находиться значительная часть деток [2, 7, 13, 15].

Рокуэлл [13] рекомендует клубпепочки гладиолусов замачивать 
перед посевом в течение 48 часов, а затем выдерживать в увлажненном 
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состоянии (томить). Аствацатрян Сапкигяи ш
совое замачивание иногда положительно ш °™ечают, что 17-ча- 
влияет на прорастание клубнепочек Беляева ТА по д
садкой погружать детки в 75%-ый раствор серией кислоты"Т "°՜

ния всхожести деток Сумаке и Адамсон [18] Гров [171՜
[II] Вокуленко [7] Андрейченко [I]. КондратскиТ [8И՛

повыше* 
Мат веев 
Кияткнн

1 я

[II], Вокуленко [7]
[9] Аствацатрян, Саркисян [3] предлагают либо очищать обо точку 
либо погружать их в теплую воду. Всхожесть деток повышается также 
при смешивании их с леском и хранении в течение 5—6 дней в теплом 
помещении при ежедневном усиленном поливе (пескование) '

По нашим данным при посеве крупных клубнепочек полевая всхо- 
42 удаление оболочки способствует повышению ее 

до 63„>А С оболочкой прорастает 13% мелких клубнепочек. при удале
нии ее—51 А. Чем мельче клубнепочки, тем ниже полевая всхожесть 

клубнелуковиц, помещенных донцем в водную вытяжку из обо
лочек деток, замечается торможение прорастания по сравнению с клуб
нелуковицами, замоченными в воде [6]. Таким образом, приведенные 
данные свидетельствуют о том, что оболочка клубнелуковиц задержи
вает прорастание.

Мы поставили цель по мере возможности определить состав регу
ляторов роста, содержащихся в оболочках крупных и мелких клубнепо- 
чек гладиолусов, выявить одну из причин разной всхожести их, объ
яснить благотворное влияние частого полива и снятия оболочки па их 
прорастание.

Материал и методика. Исследования проводились в сентябре 1974 г. в лаборатории
биохимии и физиологии растений Арм. НИИЗ. Были отобраны крупные (7—10 мм) и
мелкие (5—7 мм) клубнепочки сорта Балта Сала, выкопанные из грунта в ктябре 
1973 г. Регуляторы роста определялись по методу Маштакова и др. [12]. Раствори 
тель—изопропанол—аммиак/вода (10:1:1), ток нисходящий. В ультрафиолетовом 
свете на хроматограммах различались до 13 фракций различных соединений, для пред
варительной идентификации которых хроматограммы были проявлены реактивами 
Сальковского, Эрлиха, Прохазки, диазотированной сульфаниловой кислотой (ДСК), 
растворами азотнокислого серебра, ванилина, хлорного железа, железосинеродистого 
калия, уксуснокислого свинца и хлористого алюминия. Реактивами :։а индолы :։е 
окрасилось ни одно из полученных пятен, большинство из них относилось к веществам 
фенольного характера. Некоторые же вообще не окрасились ни одним н прояви 
лей. Биологическая активность полученных соединении определялась в пробе на рас
тяжение колеоптилем пшешшы по Бояркину [5]. Полученные данные выражены в 
процентах к приросту контрольных колеоптилей и приведены в ви и гистограмм (р։к.).

Результаты и обсуждение. В свободном состоянии в оболочках мел
ких и крупных клубнепочек имеются и стимуляторы, и ингибиторы рос 
1а. Стимулирующая активность выще в оболочках крупных к.ыбиепо 
. х мелких, поэтому соотношение сти-. чек, а ингибирующая—в оболочках митил, . ** /
. / < о и.>у пячмое- если у крупных оно составляетмуляция/ингибирсвание в них разное, у и . ..

теле

то у мелких—0,86. .
Зона наибольшего ингибирования роста. ЛОДеоптилеи 
цзопроиаиол-аммиак-вода (R! = 0,58—0, ) имела

в раствори- 
голубоватучо
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окраску в парах аммиака под ультрафиолетовым светом и слабо окра- 
шпвалась лишь ДСК. При перехроматографировании этой зоны в 15%-ой 
уксусной кислоте получилось вытянутое пятно с Р(=0,4—0,5, ие 
окрашивающееся ДСК. Кроме этого, в оболочках мелких клубнепочек

150

Рис. Активность стимуляторов и ингибиторов роста в оболочках клубне
почек гладиолуса сорта Балта Сала. М—мелкие клубнепочки. К—крупные 
клубнепочки, I—фракция свободных регуляторов роста, II—фракция свя

занных регуляторов роста.

Таблица
Рост пшеницы на вытяжке из клубнепочек

Размер 
клубнепочек

Вр
ем

я з
а

м
ач

ив
ан

ия
, 

ча
с

Вс
хо

же
ст

ь,
 

с 0

Число корешков, 
шт

Длина корешков, 
см

III день V день III день V день III день

Длина надземной 
части, см

V день

Крупные 1 к 86.6 3,0 4.8
клубнепочки 1 7 86,6 з.о 4,7
(0,7—1,0 см) 12 67,0 з.о 4,6

19 81.0 3.0 4,3
24 64,0 3,1 | 5,0

Мелкие / 73.0 3.0 4.4
клубнепочки 12 73,3 3.2 4.6
40.5-0.7 см) 19 73,0 3.5 4,8

24 52.0 3.5 5,0

5.3
4.7
3.4
3.5
3.3

4.3
2,7
2,4
2,4

| 5.9
6.8
5.2
5,1
4,5

6.5
3,8
3,6
3.7

2.9
2.9
2,4
2.5
2.7

1,7
2.7
1.9
2,2

5.5
5,6
4.9
4.1
4.6

5.7
3.4
3,7
4,6

сонаружено второе соединение с R! =0,9—1, а в оболочках мелких—с 
R! =0—0.1, окрашивающиеся ДСК. Возможно, основным ингибитором, 

рису гствующим в оболочках клубнепочек, явл.яется абсцизовая кисло-
1 1 ■- 1Я по значениям R!, большой ингибирующей способности и отно
шению к различным проявителям), к которой на первичной хромато
грамме примешиваются другие соединения, светящиеся в ультрафиоле- 
>е и окрашивающиеся ,

Лерехроматографирование зон стимуляции с обеих хроматограмм
1 '1ч< и н<’|։ кислоте показало, что они неоднородны и со-
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стоят из 2 8 соединений, различающихся значением R)՜, окраской в 
ультрафиолетовом свете; некоторые из них окрашивались ДСК 
суснокислым ИЛЛ \'К-свинцом.

В связанном состоянии в оболочках клубнепочок обоих размеров 
обнаружены только стимуляторы роста, более активные в крупных.

Для выяснения роли замачивания в прорастании клубнепочек были 
поставлены лабораторные опыты.

По 100 кл-бн^поче* сказанных размеров были замочены в дистиллированной воде 
г течение 7, 1. 19 и 24 часов. Вытяжка сливалась в чашки Петри, устланные ватой и 
фильтровальной бума։он, на которые высевалось по 100 зерен пшеницы сорта Безостая 1. 
Затем чашки ставились в термостат при 25°С. В контрольных чашках пшеница прора
щивалась на дистиллированной воде Количество проросших семян подсчитывалось на 
3-й день, а длина колеоптилей. корней и количество последних определялось дважды—на 
3-й день и 5-й. Проверка через 3 дня показала, что во всех вариантах проявилось ин
гибирующее действие вытяжки из клубнепочек, более сильное в экстрактах из мелких 
клубнепочек. При более продолжительном замачивании их (24 часа) всхожесть сильно
понижалась, но увеличивалось количество корешков. После первого измерения часть 
проростков была перенесена в чашки, поливающиеся дистиллированной водой, и рост 
их нормализовался. Оставленные в вытяжке проростки были сильно угнетены во всех 
вариантах, кроме варианта с 7-часовым замачиванием.

Полученные данные дают основание предполагать, что при замачи
вании клубнепочек из их оболочки частично вымываются ингибиторы 
роста, что способствует их прорастанию. При непродолжительном за
мачивании (7 часов) выделяется незначительная часть ингибиторов. 
Поэтому замачивать клубнепочки необходимо не менее чем ни 24 часа. 
Очевидно, обильный полив после посадки, «кроме хорошего набухания 
также способствует вымыванию ингибиторов и повышает прорастае- 
мость.

В повторной серии опытов клубнепочки замачивались в 0,01% рас
творе гиббереллина и на полученной вытяжке проращивалась пшеница. 
Значительное (26—40%) повышение всхожести наблюдалось при 24- 
часовом замачивании. Если при замачивании клубнепочек в ноле всхо
жесть пшеницы составляла 52—64%, то при замачивании их в раство
ре гиббереллина—92—90%. После обработки гиббереллином клубне
почки обоих размеров проращивались. Оказалось, что гиббереллин по
вышает их прорастаемость на 4—8%-

Институт земледелия
МСХ АрмССР Поступило 17.Х 1974 г.

է. Դ. ՍԱՐԳ113ԱՆ, Ս. Ա. ԱՋԱՏՅԱՆ

ԽԹԱՆԻՋՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԳԵԼԱԾՆԵՐԻ III’llՈԻՄՆԱԱԻՐՈԻԹՅՈԻՆԸ
թրաշուշանի պալարարողրոջներոիմ

Ամփոփում

Մհ հեղինակներ* ավալներով պս^արաբողրոէների ծածկաթաղանթը
խանղարռմ է նրանց ծ1Ո1նա1,ո,թ։անր (21-38°). Ծածկաթաղնթների խան-
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պարող ա ղղե ցոէթ յո,նր փոքրացնում են կամ ծածկաթաղանթի հեոացմամբ,
կամ թրջմամբ, ինչպես ջրոէմ այնպես կչ մի շարք 
ն jntթերու մ։

'/> ի պ ի ո ւ ո ղ ի ա կ ա ն ակտի վ

Մին՝ ա/ժմ չի н/արушբանված ինչպես ծածկաթադան//ի իւանղսւրոդ հատ
կության պատճառը, այնպես Էլ մեծ և մանր ծաղու 
ղերը' նրանց տարբեր ծ չո էն ա կո ։ թ յան մեջ։

կների ծածկաթաղանթների

1974 թ. երկրադործոէթ յան ղի տ ա հ ե տ ա դո տ ա կ ան ինստիտուտում կատար֊ 
ված բիոքիմիական անալիդների հետևանքով պարպվեք է, որ ինչպես մեծ, այն֊
պես էլ մանր ձադուկների ծածկաթաղանթում, աղատ վիձա կում, աոկա են մեծ
րանակոէթ քամ բ ա ր դե լա կ ի չն ե ր: ե)թ անիչների և ա ր ղե չա կ իչն ե ր ի հարաբերու֊ 
թյունր մեծ և մանր ձադուկների մոտ տարբեր է։ Այն կրկնակի մեծ է մեծ չափի 
ձադուկների մոտ և փոքր է փոքրերի մոտ։

Աադուկներր 24 ժամ թրջելու դեպքում ծածկաթաղանթից վերացվում է 
ա ր ղե լա կ ի չն ե ր ի մի ժասր, որբ նպաստում է ծլունակությանը։

Հիբերելինր մասնակիորեն (4 — 8 %) ավելացնում կ պալարաբողբոջների 
ծ լո էն ա կո ւ թ յո։ն ր։
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•ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ АСПАРТАТ-АМИНОТРАНСФЕРАЗЫ 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ИШЕМИИ МИОКАРДА И ПОД ВЛИЯНИЕМ
НЕЙРОГОРМОНА «С»

Установлено, что при инфаркте миокарда в сыворотке крови гювы-
шается активность аспартат-а.минотрансферазы [12]. По данным То-

арекой и соавт. [5], а/ктивность этого фермента в крови составляет
• 4,9 единиц. В норме же она не превышает 40 единиц Однако в сердеч
ной мышце активность аспартат-аминотрансферазы очень высокая и 
достигает 156000 единиц [2]. Активность аланин-аминотрансферазы 
(а-аланин: 2-оксоглутарат-амииотрансфераза 2.6.1.2) в сердечной мыш-
це в норме не превышает 7100 единиц [15]. При инфаркте миокарда в 
сыворотке крови она также повышается, не превышая, однако, аспартат 
аминотрансферазную активность, что свидетельствует о том, что они 
выходят в кровь из сердечной мышцы.

Активносгь обоих ферментов в сыворотке крови повышается также
при патологии печени, но в этом случае аланин-аминотрансферазная
активность намного выше, чем активность аспартат-аминотрансферазы, 
что является специфическим показателем патологии печени [8]. В 
эритроцитах активность обоих ферментов в 10 раз выше [II].

По мнению большинства авторов, повышение активности обоих фер
ментов в сыворотке крови при инфаркте миокарда связано с переходом 
трансаминаз в кровь с некротизирующихся участков сердечной мышцы 
[9]. Пути выхода аминотрансфераз из клеток мышцы в кровь могут 
быть разные. Цирлер [16] высказал предположение о выходе при ни

положение
фаркте миокарда некоторых ферментов в кровь из мышцы, и это пред- 

подтвердилось [7, 17]. В дальнейшем было установлено.
что скорость и количество поступающих в жровь ферментов зависят от 
состояния клеток и клеточной мембраны [10]. Малнберс [13] показал 
выход ферментов в кровь через лимфу сердца при инфаркте миокарда.

Цель настоящего исследования состояла в изучении активности ас- 
нартат-аминотрансферазы в сыворотке крови при эксперимента ■»ьной 
ишемии миокарда под влиянием нейрогормона «С», обнаруженного и 
выделенного одним из нас из гипоталамической области головного моз
га крупного рогатого скота (1].
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Таблица
Изменение активности аспартат-аминотрансферазы под влиянием нейрогормона «С»

на фоне экспериментальной ишемии миокарда, мкг/мл пирувата

№ живот
ного

1
2
3
4
5
6

Средние арифмети
ческие

11орма

14
22
20
27
25
21

21,5+1,3

Через
24 часа 

после пере
вязки

34
78
79
73
68
69

После введения нейрогормона 
.С" через

15 мин 30 мин 60 мин

41
45
50
46
50

22
38
37
42
35
37

12

33
40
31
34

66.83+1,67 46.4+1,69
Р^О.001 Р<0,001

35,16+2.97 
Р<0,001

31.2+3,62 
Р>5?05

Материал и методика. Опыты проводили на
Экспериментальную ишемию миокарда вызывали

кролик ах-самках весом 2,5—3 кг. 
путем перевязки нисходящей ветви

левой ко нарной артерии под эфирным наркозом. Через 30 часов после перевязки
артерии брали кровь из уха кролика и вводили в нее нейрогормон «С» из расчета 1—2
мкг на животное; кровь брали через 15. 30 и 60 мин после введения препарата «С» и 
центрифугировали в течение 10 мин при 300 об/мин, затем отделяли сыворотку. Актив
ность аспартат-аминотрансферазы определяли по методу Умбрейта [14] в модифика- 
ции Пасхиной [3]. '

Результаты и обсуждение. После введения нейрогормона «С» при
мерно через 20 мин наблюдалось улучшение общего состояния кроликов 

• появление аппетита, подвижность и т. д.), в то время, 'как в течение 
послеоперационного 30-часового периода они были в очень вялом сос
тоянии и не пили воду.

Из таблицы видно, что при экспериментальной ишемии миокарда 
■начительно повышается активность аспартат-аминотрансферазы. Пос
ле введения нейрогормона «С» в течение первых 15 мин она резко па- 
тает, а через час приближается к норме. Общеизвестно, что при ин
фаркте миокарда активность этого фермента в крови достигает макси
мальной величины тишь на третий день после операции и затем только 

ачинаст снижаться. По другим данным [4], она возвращается к норме 
■:ерез 35 дней после инфаркта. • М

Алами [6] при лечении инфаркта миокарда, применив препарат 
тризолол, ингибитор протеаз, выявил параллелизм между нормализации 
си активности аспартат-аминотрансферазы и улучшением клинического 
состояния и ЭКГ у больных, получивших препарат.

Результаты наших опытов показывают, что нейрогормон «С» сни- 
?, 31иянис ишемии миокарда на активность трансаминазы.
'-(мГ В{ЧМ и нельзя дать исчерпывающего объяснения причин 
11пптДТа С исключена возможность влияния нейрогормона «С» на 
Ш)с111ти1ч *,МНа ИЛ” Н3 актизность трансаминаз в сердечной мышце. В 

лях нами опытах мы должны выяснить, действует ли нейро-

В часто
та кого
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гормон прямо на трансаминазу или предотвращает обильное поступле
ние последней из сердца в кровь путем воздействия па протеаз мио
карда.
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Ռ. Գ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ, Ա. Ա. ԴԱԼՈՅԱՆ, Ռ. Ա. ԱԼԵՔ11ԱՆՅԱՆ

ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ ԱՍՊԱՐՏԱՏ ԱՍ ԻՆԱՏՐԱՆ11ՖԵՐԱԶԱՅԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈՓՈհյՈԻԹՅՈԻՆՐ ՄԻՈԿԱՐԴԻ ՓՈ ԲԱՆԱԿԱՆ ԻՇԵՄԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԵՎ 

ՆԵՅՐՈ2ՈՐՄՈՆ Շ-Ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ միոկարդի փ որձն ա կ ան իշեմիայի 
պայմաններում արյան մեջ ւրյայիորեե բարձրանում Լ այց ֆերմենտի ակտի֊ 
վությունր, որր նեյրո<որմոն (Հ*ի ներարկումից ,ետո աստիճանաբար իջնում 
Լ> մեկ մամվա րնթացրում գրեթե > ավա սարվու մ է ելակետային ակտիվու- 
թյանր։

է' Ւ թմրելով ստացված տվյալները կարելի է եզրակացնել, որ նե^րոՀոր֊ 
մոն С - ն կտրուկ կերպով իջեցնում է վերոհիշյալ ֆերմենտի ակտիվությունը
արյան մեջ, որր խիստ բարձրացել էր միոկարդի փորձնական իշեմիա առա
ջացնելուց հետո։ Ւն շ վերաբերվում է ա ս պա ր տ ա տ ա մ ին ա տ րան սֆե ր ա դա յի ակ֊ 
սւիվութքան վրա նեյրոհորմոն Շ~ի ազդեցության մեխանիզմին, ա պ ա այդ

Լ
հորմոն 0,֊ի ա զդեցությունր սրտի պրոտեազների վրա: Այդ ուղղությամբ աշ-

• արցին դեոես հն ար ա վոր է լրիվ պ ա տ ասխ ան տար Հի բացա ռվո։ մ նե յրո֊

խատանրները դեռևս շարունակվողմ են։
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПУТАМЕНА И АМИГДАЛЯРНОГО

КОМПЛЕКСА КОШКИ

В серии предыдущих экспериментов методом прямого раздражения 
I] 2] и функционального выключения [3] путамена нами было пока
зано, что это подкорковое образование имеет тесные функциональные 
связи с соматосенсорными и соматомоторными отделами коры головно
го мозга. Для дальнейшего анализа связей неостриатума с другими 
отделами мозга изучалась взаимосвязь путамена с амигдалярным 
комплексом у кошек.

Материал и методика. Опыты проводились на 6 взрослых кошках под нембутало- 
ьым наркозом (40 мг/кг внутрибрюшинно). В первой серии экспериментов изучалось 
наличие вызванных потенциалов в аммгдаля.рном комплексе при прямом биполярном
раздражении путамена. Во второй серии опыты проводились в обратном порядке:
методом вызванных потенциалов изучалось наличие афферентов путамена от аммгда- 
лы. Как раздражающие, так и отводящие электроды погружались в изучаемые струк
туры по стереотаксическим координатам атласа кошки [4]. Электростимуляция прово
дилась прямоугольными импульсами тока длительностью 0,3—5 мсек. Напряжение 
тока варьировало в пределах 1—10 вольт. По окончании экспериментов маркировались 
точки электрораздражения и отведения потенциалов для морфологической верификации 
результатов.

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что при раздражении
путамена одиночными импульсами длительностью 0,3 мсек и напряже
нием Зев латеральном ядре амигдалы ипсилатеральной стороны появ
ляются четкие вызванные потенциалы сложной конфигурации: в виде 
коротколатентного (4—5 мсек) положительного отклонения луча, после
которого появляется второе, меньшее положительное отклонение луча 
՝с латенцией 40 мсек), сменяющееся отрицательной волной. По мере 
увеличения напряжения тока наблюдается нарастание амплитуды всех 

омпонентов вызванного ответа. При напряжении тока 3 в 0,3 мсек
амплитуда первой положительной волны равна 135 мкв. При напря- 
ж» иии гока 5 в она достигает 165 мкв (рис. слев-а). При частотном 
раздражении (10 гц, 5 в, 0,3 мсек) наблюдаются угнетение вдвое первого 
^ротколатситного положительного ответа и полное подавление осталь-

комионентов отмеченного выше комплекса. При частоте 40 гц и 
наблюдается дальнейшее угнетение первичного'коротколатентно-
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• о ответа, который, в отличие от остальных компонентов, полностью 
не исчезает. Таким образом, первичный ответ отражает прямую связь 
путамена с латеральным ядром амигдалы.

При раздражении латерального ядра амигдалы в путамене реги
стрируются коротколатснтные (4—5 мсек) позитивно-негативные откло
нения потенциала. В этих опытах также установлено, что при усиле-

100 мкв 
40мсек

Рис. Вызванные потенциалы в .миндалине (слева) при раздражении ипси
латерального путамена (5 в, 0,3 Мч°к) и в путамене (справа) при раздра
жении миндалины своей же стороны (10 в, 0.3 мсек). Ат. Ь-1—базо-лате

ральный отдел амигдалы. Ри—путамен.

нип напряжения раздражающего тока увеличивается позитивно-нега
тивная волна. При напряжении тока 5 в (0,3 мсек) амплитуда положи
те* ^ного колебания составляет 100 мкв, а при 10 в (0,3 мсек) —165 мкв 
(рис. справа)- В случае применения частотного раздражения (5 гц, 
7 в, 0.3 мсек) наблюдается угнетение как положительного, гак и отри
цательного компонентов вызванного в путамене ответа. По мере на
растания частоты раздражения (40 гц) отмечается резкое угне
тение первичного комплекса вызванного ответа, который не исчезает 
при дальнейшем увеличении частоты раздражения (50 гц и выше).

Эти данные свидетельствуют о прямой функциональной связи меж
ду миндалиной и скорлупой, что подтверждается и морфологическими 
данными [5].

В целом результаты опытов дают основание считать, что между пу- 
таменом и миндалиной ипсилатеральной стороны существуют тесные 
двусторонние функциональные связи

Институт экспериментальной 
биологии АН АрмССР Поступило 12. III 1975 г 
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Г

о влиянии второй соматосенсорной области 
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ БЛЕДНОГО ШАРА

За сравнительно короткий период, прешедший со времени обна
ружения второй зоны сенсорного представительства (зона СИ) в коре 
головного мозга млекопитающих, достигнуты немалые успехи в изуче
нии морфологических и функциональных связей этой области коры со 
многими стволовыми структурами мозга [3, 4, 7, 8], что очень важно 
для понимания функциональной организации центрального контроля 
двигательной активности. Однако недостаточно хорошо изучены связи 
соматосенсорной коры с структурами стриопаллидарной системы, играю
щей большую роль как в обычных двигательных актах, так и в целе
направленном поведении животных [2, 5]. Исходя из вышеизложенно
го, в настоящей работе предпринята попытка исследовать влияние 
функционального выключения второй соматосенсорной области коры 
больших полушарии мозга кошки путем аппликации кристалликов хло
ристого калия на вызванную активность бледного шара.

Материал и методика. Опыты проведены на 5 кошках весом 2.5—3 кг. наркотизи
рованных нембуталом (40 мг/кг внутрибрюшинно). Электрическая активность бледного
шара регистрировалась константановыми электродами, погруженными в эту структур» 
стереотакс и чески, согласно координатам (Е=14; 1_=7; Н= 2) атласа Джаспера
и Ажмон-Марсана [6]. Кзжно-мышечное раздражение передних лап животных осу
ществлялось прямоугольными импульсами тока через стальные иглы, вколотые в пр<д-
плечье. Кристаллики хлористого калия накладывались
зону коры в фокусе максимальной активности при этект{

на вторую соматосенсорную 
раздражении передней конт

ралатеральной лапы.

Результаты и обсуждение. До наложения на область СП коры мозга 
кристаллика хлористого калия из бледного шара отводились контроль
ные потенциалы, вызванные электрораздражением передней контрала
теральной лапы животного. Как видно на рис. (осциллограмма В, от
вет имеет сложную форму и состоит из начальной позитивности (..а- 
рентный период, ' измеренный к пику, равен 12 мсек), переходящей в 
негативную волну (латентный период 26 мсек), которая вновь сменя
ется позитивной волной (латентный период—42 мсек). Следует отме
тить, что как в наших экспериментах, так и в экспериментах других со
трудников лаборатории, вторая позитивная волна не всегда обнаружи
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валась. Опыты показали, что наложение хлористого калия па вторую 
соматосенсорную зоих коры сопровождается двухфазным изменением 
вызванной активности в большом шаре. Спустя 1—2 мин после аппли
кации начиналось интенсивное угнетение паллидарного вызванного по- 
тенцнала (осцилл. 2), достигающее максимума к3-й мин (осцил. 3). Рань-

Рис. Динамша изменения вызванной активности бледного шара при 
наложении кристаллика хлористого калия на вторую соматосенсорную 
область коры больших полушарий. 1. Потенциал в бледном шаре, вызван
ный электрораздражением передней контралатеральной лапы, до нало
жения хлористого калия; 2. через 1 мин после наложения; 3. через 3 мин, 
1 через 5 мин; 5. через 15 мин; 6. через 20 мин. Калибровка: 100 мкв 

и 20 мсек.

ше н ГТнтепспыГее других угнетался поздний позитивный компонент от
вета. К 5-и мин ответ в бледном шаре на периферическое раздражение 
•очти полностью восстанавливается (осцилл. 4). Приблизительное 10-ой 
мин после приложения хлористого калия угнетение сменялось облег
чением вызванного потенциала, т. е. увеличением амплитуды всех его 
компонентов (осцилл. 5 и 6).

Нам кажется, что фаза угнетения ответов в бледном шаре, следую
щая сразу же за наложением хлорисъого калия на кору, является не
посредственным следствием в выключения самой второй сенсорной облас
ти. Последующая же фаза облегчения ответов, возможно, связана с 
распространением калиевой депрессии па соседние области коры боль
ших полушарий [1]



Ьиооектрическая активность бледного шара

Результаты приведенных данных показывают, что область СП име- 
• . функциональные связи с паллидарной системой и может контроли
ровать соматосенсорную афферентацию, поступающую в бледный шар. 
Институт экспериментальной биологии
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Ուսումնասիրվել է կատվի զւի^ուղեղի կեղևի երկրորդ սոմատոսենսոր շրր-

?անի քիմիա կան անջատման ա ղդեցաթ յունր դժդույն դնդհ էլեկտրական ակ- 
տիվաթյան վրա։ Պարզվել է, որ կեղեի այղ շրջանի վյւա քլորական կալիում ով 
ազդելու դեպքում դժդույն դնդում պերիֆերիկ դրդոմամբ առաջացված պա- 
տասխաններր կարճատև ժամանակով ճնշվում են և ապա մեծանա մ: Փորձերի 
արզյանքներր ցույց են տալիս, որ կեղևի երկրորդ սոմատոսենսոր շրջանք 
ի վիսակի է վերահսկել դժդույն դնդի ր ի ո է չե կ տ ր ա կ ան ակտիվր ւիյունր ■
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НАРУШЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ГОМЕОСТАЗА ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТРИПАНОСОМОЗЕ

Известно, что нормальное функционирование различных органов и 
систем организма обусловлено определенным соотношением количества 
электролитов в тканях и в различных биологических жидкостях. Глав
ными катионами являются натрий, калии, кальций, магний, а из анио- 
нов—хлор, фосфор и т. д. [6]. Их роль особенно важна в процессе со-
кращения мышц, сохранения нормального осмотического давления, а 
также в процессе глюкогенеза и синтеза белков. Велико их значение и 
в процессах торможения и возбуждения нервов, они часто определяют 
физиологическую активность энзимов [5], а также участвуют в иммуно
логических реакциях [2]. Так, например, у кроликов при введении 1 — 
3% раствора хлористого калия выработка агглютининов повышается в 
среднем на 30% [3]. Отмечено также перераспределение электролитов 
в тканях и при воспалительных процессах [4].

Согласно теории Павловского [7], организм является внешней сре-
дой для паразита и, следовательно, в результате жизнедеятельности 
его подвергается различным изменениям, в том числе и, вероятно, на
рушениям электролитного гомеостаза. Изучение этих нарушений долж
но способствовать лучшему пониманию физиологических механизмов 
патогенеза и неспецифической защиты при паразитемиях. Исследование 
этого вопроса на модели крысиного трипаносомоза не случайно, так как 
'-.та инвазия обычно рассматривается как классический пример гармо
ничного паразито-хозяинного взаимоотношения, при котором допуска
ется даже взаимовыгодный обмен метаболитами [12, 13]. На наш 
I згляд, такое ошибочное представление о крысином трипаносомозе 
сложилось в результате трудностей обнаружения различных патологи
ческих изменений с помощью общепринятых тестов (клинических, им
мунологических и т. д.). Эти обстоятельства, а также отсутствие в 
доступной литературе сведений о нарушениях электролитного равнове- 
( ия при трипаносомозе побудили пас заняться изучением данного воп
роса.

Материал и методика. В опытах использовались трипомастиготныс формы крыси
ной трипаносомы, выделенные из крови спонтанно зараженных крыс г. Еревана [9]. 
՝ гот штамм хорошо адаптирован к организму белых крыс и длительное время сохра- 
ниется \ них in vivo. Для инфицирования использовались молодые белые крысы в 

, 1 Л н 10 ( гаРше 7 месяцев, которые предварительно обследовались для исключения 
спонтанного трипаносомоза. Инфицирование животных осуществлялось внутри- 
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-рюшным .введением 0.5 мл взвеси крови больных животных на физиологическом 
растворе (pH 7,2), содержащей 10* паразитов.

Дальнейший контроль осуществлялся ежедневным микроскопированием капель 
крови, полученных из надреза кончика хвоста крыс (окуляр 7Х. объектив 40Х). Опы
ты проводились на 2о белых крысах, из которых 15 заражались по описанной методике, 
а 10 крыс служили контролем. Животные содержались в идентичных условиях и пи
тались одинаковой пищей.

На 12-и день после инокуляции (разгар инфекции) все животные забивались Про
бы помещались в специально обработанные пробирки из кварцевого стекла Для изу
чения электролитного состава эритроцитов в кровь добавлялся раствор гепарина. Сы
воротку получали обычным способом. Кроме того, исследовались пробы печени, селе
зенки, почек, мозга и мышц. В эритроцитах определялось количество натрия, калия, 
хлора и фосфора, а в сыворотке крови дополнительно—кальция и магния. В органах
и тканях определялось количество натрия 
[6, 10].

и калия методом пламенной фотометрии

Количество хлора определялось микрометодом 
кальций—высокочувствительной фотометрией [8. 
обрабатывались методом вариационной статистики

Левинсона [6].
11]. Полученные 

[']■

фосфор, магний и
цифровые данные

Результаты и обсуждение. Количество трипаносом в периферичес
кой крови инфицированных крыс в среднем составляло 107 в 1 мл. У
крыс контрольной группы, как и следовало ожидать, трипаносомы не 
•обнаружились. Внешне животные обеих групп почти не отличались. 
При вскрытии же инфицированных животных бросались в глаза отеч
ность и увеличение печени и селезенки, а также отсутствие или слабое 
развитие жировой ткани-

В табл. 1 приводятся результаты определения содержания концент
рации электролитов в крови. Результаты исследований показывают.
что при трипаноссмозе количество натрия и хлора в эритроцитах увели
чивается, тогда как содержание жал и я и фосфора уменьшается. Одно
временно в сыворотке увеличивается количество натрия, калия, фосфора 
и магния, но уменьшается содержание хлора и кальция.

При этом количество натрия увеличивается в селезенке, почках и в 
мозгу, но уменьшается в мышцах и печени. В то же время содержание

Таблица 1
Изменение концентрации электролитов в крови крыс 

при трипаносомозе. мг%

Группа крыс

Среда I 11>Н
кон I рольная

М “Г П1
опытная 
М+ш СДВИ1

.Эритроциты

Сыворо! ка

натрий 
калин 
ХЛОР 
фосфор

натрии 
калин 
хлор 
фосфор 
кальций* 
магния

55,4+26.2 
ЗбЬ,9+9.2 
232,1 ±8,6
28,7+1,5

294.8+12,5 
17,3+2,5

398,5+20.4
5.2+0,4

11,8+0.5
2.8+0,2

83,5+5,5 
2?5,2+13.0 
245.0^+12,3
24.1+0,6

318,1 + 14,5
33,4 +3,3
354+6.8
9,3+0.3

10.7+0,3
5.6+0,07

4-28,1
113,7 

+ 12.9 
֊4,6

-Г 23.3 
+ 16,1 
-43,8 
+ 4,1 
-и 
+2.8
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калия уменьшается в селезенке и ночках и увеличивается в мышцах, 
печени и в мозгу. Эти сдвиги з содержании электролитов иногда незна
чительны, но в -отдельных случаях довольно значительны и колеблются 
в пределах 25—40% (табл. 2). , ч

Таблица 2

Изменение концентрации натрия и калия и органах 
и мышцах крыс при трипаносомозе, мг% __ __ - ------------ —.

Группа крыс

Орган 11он
контрольная 

М+т
опытная 
М+т сдвиг

Селезенка

Мышцы

Печень

Почки

Мозг

натрий 
калин
натри । 
калий
натрии 
калий
натрий 
калин
натрии 
калий

61,2±5.3
452,4+22.5
76.4+11,0

379,7+21.3
75,1+4 ,9

318.7+23,4
111,8+7.0
292,1+29,0
59,8+1.2278.7+11,7 |

65,9+7,1
440,6+28,8
62,3+4,2

424,2+26,4

367/2518,9

138.6+13,0
289,4+22,8
93,6+19,7

331,0+5,9

+ 4,7
-11,8

֊14,1
+44,5
-17,7 
+48,5
+26,8
֊2,7
+33,8
+52.3

Таким образом, результаты опытов показали, что при крысином
трипаносомозе наблюдается определенное нарушение соотношения 
электролитов в биологических жидкостях и тканях. Наиболее харак
терно увеличение натрия как в крови, так и в некоторых органах.

Такое одновременное повышение этого иона во многих средах орга-
низма животного свидетельствует о нарушении механизма выделения
его. По всей вероятности, трипаносомная инфекция в какой-то мере на-
рушает 1®})ильтрационно-реабсорбционные процессы в почках, результа- 
юм чего является и задержка натрия в организме.

меньшение калия в эритроцитах, возможно, является не абсолют
ным, а следствием перераспределения за счет накопления в сыворотке. 
В пользу этого говорит увеличение концентрации калия в сыворотке 
сочти вдвое по сравнению с контролем. Такую динамику можно про
следить и в отношении фосфора.

Следовательно, можно считать, что трипаносомная инфекция, как
и любая инфекция, являясь стрессом для организма, через сложный
> (рвнэ-гуморальный путь вызывает нарушение проницаемости мембра- 

ы клеток, в результате которого происходит неправильное перераспре
деление ионов. Наши данные носят предварительный характер, для 
ыляснения некоторых вопросов необходимо дальнейшее, более деталь- 

илчение электролитного равновесия. Это поможет выявить корре
кцию между патогенезом и относительпо-количественньпми сдвигами в 

содержании электролитов в организме.
Институт зоологии АН АрмССР 
Филиал ВНИИК и ЭХ М3 СССР

Поступило 12 III. 1975 г
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 591.9

Э. Г. ЯВРУЯН, Л- А. САФАРЯН

НАХОДКИ ШИРОКОУХОГО СКЛАДЧАТОГУБА 
(ТАИАКЮХ 1ЕМ0П8 РАЕЖЕБРИЕ) 
НА ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

Первая достоверная находка представителя тропического семей
ства бульдоговых летучих мышеи (Мо1о581с1ае) на территории СССР 
относится к 1936 году. Летом 1936 г близ Кара-Куля X. Кадыровым 
был пойман самец широкоухого складчатогуба. Спустя два года, в 
1938 г., И. Губареву удалось выстрелом в щель известняковой стены 
каньона около Шуши (в Нагорном Карабахе) убить сразу семь экзем- 
՛ ляров этих зверьков (4 самца и 3 самки). В 1939 же году А. П. Кузякин 
в том же ущелье нашел несколько убежищ зверьков этого вида, из кото
рых им были добыты 8 самцов.

В дальнейшем, лаже после неоднократного, тщательного обследова
ния Шушннского ущелья А. П. Кузякиным (в 1948 г.) и памп (в 1971 — 
/2 гг.) обнаружить этих зверьков не удалось.

В доступной нам литературе последних лет сколько-нибудь досто
верных данных об обнаружении Табапба 1еп1о118 па территории СССР 
пет. По-видимому, этот зверек редок повсюду. Отдельные экземпляры 
его встречаются на огромной территории субтропиков Африки, Европы 
и Азии, от Португалии до юго-восточного Китая [2]. В работах ряда 
авторов [3, 4] имеются сведения о нахождении этих зверьков в Египте, 
Нубии, в долине Иордана, а также в Иране.

Относительно образа жизни ТаНаНИа 1епюНз, обитающих в СССР, 
никаких сведений нам найти не удалось, за исключением сведении 
Кузякина [2]. _Л|

В настоящей работе указываются места поимок широкоухого склад
чатогуба на территории Армянской ССР.

Первые экземпляры складчатогубов нами были обнаружены 29 ию 
• я 1971 г-близ села Енокаван (Иджеванский район) в щели между 
камнями развалин часовни (в 2,2 метрах от земли), которую почти пол
ностью скрывало полузасохшее ореховое дерево. Первый экземпляр, 
(мазавшийся самцом, висел непосредственно у входа в щель, и когда 

•ы ։ ас KHija.ni упиравшегося и пищавшего зверька, из убежища один за 
-1>ыи.1 вылетели еще два, причем настолько стремительно, что мы 
лишь (а метил и направление, в (котором они скрылись. Вылетая из
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убежища, зверьки как бы падали, но, нс достигнув земли, резко взмыва
ли ввысь и скрывались.

21 августа 1971 гола дипломником кафедры зоологии биологическо
го факультета ЕГУ Л. А. Сафаряном в расщелине скалы близ храма 
Агарцнн (Дплижанский район) была поймана самка широкоухого 
складчатогуба.

Дальнейшие неоднократные посещения мест поимок и тщательное 
обследование указанных районов не дали положительных результатов—■ 
новых убежищ этих зверьков обнаружить не удалось. Однако в Идже- 
ванском р-не (ущелье с. Енокаван) как в 1971 году (июль—сентябрь), 
так и в начале 1972 года (май—июнь), с наступлением сумерок, мы 
наблюдали стремительный, так что почти не были заметны взмахи 
крыльев, лет этих зверьков. Крик складчатогуба невозможно спутато 
с криком других видов рукокрылых, встречающихся па территории 
АрмССР Он высокий, довольно долгий, с характерными только для 
этого вида перепадами. Летают они довольно высоко, и, вероятно, охо
тятся в течение всей ночи.

Окраска меха обоих добытых экземпляров со стороны спины дым
чато-серая, заметно светлеющая на брюшной стороне.

Промеры тела и черепа наших зверьков приводятся в таблице, в 
сравнении с данными Кузякина [3].

Данные таблицы свидетельствуют о том, что зверьки, добытые на
ми нз Армении, всеми своими признаками (в том числе и окраской) 
схожи с гаковыми из Шушинокого ущелья, описанными А. П. Кузяки
ным.

Итак, основываясь на наших наблюдениях, предлагаем к фауне 
рукокрылых (Chiroptera) Армянской ССР, где до последнего времени 
поминались представители лишь двух семейств (Rhinolophidae, Vester- 

lilionidae), [I], отнести и единственного в СССР представителя семей
ства бхльдоговых летучих мышей (Molossidae)—широкоухого склад
чатогуба ladarida tenlotis Rafinesque.

Ереванский государственный университет.
кафедра зоологин Поступило 27.Х1 1974 г.
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важнейшие грибные паразиты и вызываемые ими 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ 

ПОРО I ЦАХКУНЯЦКОГО ХРЕБТА АРМЯНСКОЙ ССР

Роль грибных организмов в природе многообразна. Являясь одним 
из компонентов фитоценозов, грибы могут, с одной стороны, способство- М Vвать развитию тех или иных видов высших растении, с другой—задер- 
.кивать наступление определенных фенофаз, «вызывать ослабление и 
даже выпад некоторых растений из фитоценозов» [4]. Грибные комп
лексы вместе с другими компонентами биогеноценоза участвует в сезон
ной и общей динамике сообществ, а также «во всех теистических отно
шениях, проявляющихся в этих сообществах» [5]. • Г

Изучение лесов Цахкуняцкого хребта представляет интерес не 
только с флористической точки зерния, но и с целью сохранения зелепо- 
к массива, где сосредоточены многие здравницы республики

Основной лесообразующей породой в Цахжуняцких лесах является 
луб восточный (горный) крупнопыльниковый—Quercus inacranthera 
F. et M. В результате микологических исследований выяснилось, что 
нот вид дуба поражается 26-ю видами грибов. Это наибольшее коли
чество грибных организмов, обнаруженных нами на одном представи
теле древесных или кустарниковых пород. Из всех отмеченных на дубе 
видов грибов большим числом представлены ксилофилы (19). Послед
ние менее специализированы к субстрату, чем филлофильные грибы, 
многие из которых приурочены только к дубу. Такая же закономерность 
была еще ранее прослежена Арутюнян [2] в отношении микофлоры 
луба в Армении в целом. Из видов грибов, паразитирующих на листьях 
дуба, наиболее вредоносными в исследуемых лесах являются Micro- 
чрйаега alphitoides Grif. et Maubl, вызывающий мучнистую росу, Тарп- 
rina coerulescens L. и Microstroma album Sacc.

1 риб Microsphaera alphytoides, отличающийся некоторым ксеро- 
фитизмом и теплолюбивы но сравнению с другими видами того же рода, 
ил ходит наиболее благоприятные условия для развития на южных 
'>rpoiax xpcGia. Одной из важных предпосылок для появления этого 
лида являются весенние осадки, необходимые для растрескивания клей- 
стокарпиев. Наблюдения показали, что больше поражаются мучнис- 

(>и росой нижние побеги дуба, а также листья на периферии кроны.
ид Гарйппа coerulescens поражает как молодые, так и старые 

оисть-i д\оа, при этом пластинка листа гипертрофируется и покрывается
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.коричневатым налетом, состоящим из сумок и спор. Вследствие этого 
резко падает интенсивность ассимиляционных процессов. Microstroma 
album, отмеченный также повсеместно в исследуемых лесах, поражает 
большей частью более старые, огрубевшие листья. На нижней поверх
ности пораженных листьев появляется беловатый нежный налет, кото
рый часто покрывает всю поверхность листовой пластинки и остается 
до опадения последних.

В исследуемых лесах трутовики на лубе встречаются в единичных 
экземплярах. Между тем по данным Арутюнян [1], в лесах Южной 
Армении наблюдается широкая поражаемость видов дуба трутовыми 
1 рибами, причиняющими большой ущерб лесному хозяйству.

Нами отмечено на дубе впервые в Армении 12 видов грибов, из ко
торых большинство приходится на несовершенные и сумчатые. Тем 
самым восполняется, отчасти, тот пробел, .который имел место в выявле
нии микофлоры дуба в Армении. Среди выявленных нами грибов 
имеются также виды, встречающиеся на дубе и в других областях Кав
каза: Тарйг1па соеги1е$сел5, М1сго81гоша а1Ьиш, £>1а1гуре11а диегс!па.

Изучение поражаемое™ граба грибными организмами показало, 
что эта порода меньше подвергается их воздействию, по сравнению с 
дубом. Нами было выявлено всего 9 видов грибов на грабе, из них три 
вида относятся к несовершенным, пять—сумчатым (пиреномицетам) и 
один к базидиальным грибам. Строго приуроченными к грабу являют
ся 4 вида—все филлофплы. Среди видов, поражающих граб, наиболее 
вредносными являются Ехоаэсиэ сагрт! Иоэ1г., вызывающий образо
вание ведьминых метел, и виды О1оео$ропит.

На исследуемой территории наблюдается постоянная смена дуба 
грабом—Carpinus caucasica A. Gross., что особенно заметно в лесах 
Цахкадзорскопо ущелья. Очевидно, в сукцессионных явлениях смены
луба грабом, кроме основных ЭС акторов, как-то антропогенного, эколо1

г

гического, связанного с ксерофитиза/цией клшмата, отсутствие семенного 
возобновления дуба и лр., определенную роль играет и микогеинын 
фактор, т. е. подавление грибными организмами жизнедеятельности 
дубовых деревьев. Меньшая подверженность граба воздействию пато
генных грибов в данных условиях, безусловно, в некоторой мере способ
ствует лучшему развитию этой породы.

Больше всего видов грибов (после дуба) обнаружено на жимо
лости—Lonicera caucasica Pali. | I6J, из которых фнллофнльнымп яв
ляются 7 видов. Среди ксилофилов имеются как сапрофитные, так и 
паразитные виды. Распространенными болезнями на жимолости з
Цахкуняцких лесах являются мучнистая роса, септорпоз, ржавчина.

В долине реки Мармарик посадки яблонь сильно страдают oi пар
ши, вызываемой видом Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl. Всего 
на яблонях отмечено 5 видов грибов. На дикои сливе Prunus divaiicata 
Led. выявлено шесть видов из сумчатых грибов, один—ржавчинный и
один меланкониальныи.

int-
В исследуемых лесах сливовые деревья пора

жаются в значительной степени грибом Polystigma rubrum (Pers) Wi.
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(с конидналыюй стадией Polystigmina rubra Sacc), вызывающим 
«красный ожог» листьев. Несмотря па свою распространенность, это 
заболевание сравнительно мало вредоносно, так как развивается в конце 
вегетации. Интересным является обнаружение гиперпаразита Gloeo- 
sporium polystigmicola Bond, на стромах гриба Polystigma rubra. 
Под влиянием гиперпаразита красная окраска пятна пропадает и при
нимает сероватый оттенок. Гриб, вызывающий «красный ожог» листь
ев, часто не успевает образовать плодоношений, в таком случае пятна 
выпадают и на деревьях в большом количестве наблюдаются продыряв
ленные пятна. ՛' -'м 11 - ‘ Чв*

На ясене (Fraxinus excelsior L.) обнаружено четыре вида гриба— 
все филлофилы, относящиеся к несовершенным. Из заболеваний ясеня 
можно указать пятнистости, паршу и мхчнистую росу, вызывающие раз
литые физиологические нару. ,'ения, сказывающиеся на общем состоя
нии деревьев.

Из грибных паразитов па видах боярышника (отмечено всего 8 ви
дов грибов) следует отметить Podosphaera oxyacantha D. В f. 
crataegi Jacz., вызывающий мучнистую росу на плодах, вследствие 
чего последние становятся несъедобными Fusicladium crataegi Aderh.— 
возбудитель парши и Gymnosporangium confusum Plowr. — ржавчины.

В подлеске часто встречается крыжовник—Grossularia reclinata (L.) 
Mill., на котором выявлено 9 видов грибов. Особенно вредоносной яв- 
тяется мучнистая роса на плодах н стеблях, поражающая часто все 
растение (Меградзорокое лесничество).

Виды Salix в лесах Цахкадзорского хребта сравнительно менее 
подвержены воздействию грибных организмов. Обнаружено пять ви 
дов грибов, все строго приуроченные к определенному виду Salix. 
Сравнительно чаще из болезней на этих породах встречаются септорп- 
озы.

Особенно распространенными и вредоносными заболеваниями на 
Kosa canina L. являются ржавчина и мучнистая роса, вызываемые узко- 
специализированными паразитами

Большинство отмеченных грибов па видах бересклета (8 из 10) от
носятся к несовершенным. Из болезней бересклета можно указать 
ржавчину, мучнистую росу, цилиндроспориум, фпллостиктоз, поража
ющие ЛИСТЬЯ. d I • • '

Клены (Acer campestre L. и A. platanoldes L.) поражаются 8 вида
ми грибов, из которых два вида — Rhytlsma acerinum (Pers). Rehni. 
и Rhytlsma punctatum (Pers.) Rehm, вызывают черную пятнистость 
листьев. На южных отрогах хребта отмечена мучнистая роса кленов.

bepeia Литвинова (Betula litwinowii A. Doll.) поражается 7 видами 
грибов, из которых листовыми являются только три вида. Интсресся 
1лед\юи1ий факт. I риб Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb., воз- 
о\дите.ц> ржавчины березы, в исследуемых лесах встречается па высоте 
(л И».»п м цад ур м до 23Q0 т е поднимается до верхнего предела 
”< < вместе с распространением растения-хозяина.
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Посадки рябины (ЗогЬиз саиса$1еепа Югшп.) в Агверанском уте 
лье особенно сильно страдают от ржавчины, возбудителем которого 
является Оутпо$ро։ап£шт ]итреппит Ь.

Фитопатологический анализ основных лесообразующих пород ле
сов Цахкуняцкого хребта показал, что для сохранения леса необходимо 
проведение лечебных и профилактических мероприятии со стороны ле
сохозяйственных организаций нашей республики.
Ереванский государственный университет, 

кафедра низших растении Поступило 23IX 1974 г.

₽. Դ. ԱՎԱԴՅԱՆ

ՀՍՍՀ ԾԱՎԿՍԻՆՅԱՑ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱՅԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐ ԿԱԶՄՈՂ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ՍՆԿԱՅԻՆ ՊԱՐԱԶԻՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՐՈԻՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՍ ԻԹՅՈ ԻՆՆԵՐԸ

Ամփոփում'

Ն ա ղկ ո էն յա ց լեոնաշղթա յի ան տ ա ոն եր կազմող հ ի մն ա կան ծառատեսակ-
ների և թփերի վր ա գտնվող սնկային պարազիտների և նրանց առաջացրած 
Հիվանդությունների ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ դրանք ամենից 
շատ դտնվ ում են կաղնու վրա։

Այդ սնկերից առավել վնասատու են երեբր. AHCfOSphaera alphltoides 
Grif. et Manble, Microstroma album L. ե Taphrina coerulescens Sace.

Ուսումնասիրված անտառներում սնկերի որոշ տեսակներր տարածված են 
ամենուրեք, իսկ մքուսներր, բարենպաստ պայմանների բացակայության պատ
ճառով, ավելի քիչ են տարածված: հայտնաբերվել են նաև սնկերի տ ե սա կն ե ր, 
որոնք վնասում են բոիւին , հացենին, թղկին, կեչին, ուռենին, սալորենին, խրն-
ձորենին, ալոճենին, մասրենին և տյր
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АКАДЕМИЯ НАУК
т. XXVIII. № 7, 1975

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 639 31А. А. АРУТЮНЯН
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ 

ФИТОПЛАНКТОНА РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ 
АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

В настоящее время разработан ряд методов улучшения естествен֊ 
ной кормовой базы с целью повышения рыбопродуктивности прудов. 
Важнейшим из этих методов является использование минеральных 
удобрений, способствующих лучшему развитию фитопланктона, благо
даря которому’ обогащается естественная кормовая база, улучшается 
кислородный режим прудов, химический состав воды. С целью выявле
ния закономерностей, определяющих продуктивность пруда, и целе
направленного использования биологических ресурсов водоема прово
дятся гидробиологические исследования.

Одной из основных задач этого исследования явилось определение 
качественного и количественного состава фитопланктона и динамики 
развития его в течение вегетационного периода-

Материал и методика. Изучение состава фитопланктона и интенсивности его раз
вития проводилось с марта по ноябрь 1971 —1972 гг. и с марта по сентябрь 1973 г. Ра
боты велись весной, летом и осенью. Пробы объемом 1 л отбирались на глубине 0,5 м
батометром, использовался метод осаждения планктона. За период исследований было
обработано по 25 проб с каждого хозяйства. Пробы для исследований брали с прудов
Ехегнутского I и II и Сарванларского 111 карпового хозяйств.

Результаты и обсуждение. На протяжении всего периода, наблю
дений было обнаружено 32 рода водорослей, которые относятся к сле
дующим основным систематическим группам пресноводного фитоплаН’Х- 
10на. диатомовые —13, протококковые—6, зеленые—3, эвгленовые—1» 
сине-зеленые 5, десмидиевые—2. Из всех перечисленных родов в 
Ехегнутском карповом хозяйстве обнаружено 23 рода, а в Сарванлар- 
ском—20 родов водорослей. ' '■’* ՛

В планктоне карповых' прудов Ехегнутского и Сарванларского хо- 
.яйств пр» валировали представители диатомовых водорослей, особенно 
синедра, навикула и фрагиллария. Второе место по количеству фору 
занимали сине-зеленые водоросли, из которых наиболее распространи

роды анабена и осциллатория. В начале весны в карповых пруД<1К 
-егнрекого хозяйства доминируют диатомовые и протококковые, а 1!

весны появляются представители других типов—зеленых, сит



Годовая динамика развития фитопланктона прудов Ехегнутского карпового хозяйства
Таблица 1

М е с я ц ы___________________ ____________ ________

III IV V VI VII VIII IX X
Наименование

водорослей • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • •
■ ■ _ ■ Т г , ■ - • ^иии и. —

см СО сч см со см со см со см го СМ со г—И см
сп & о СИ си сп си СИ СП СП СП

Г’»СП СИ сл о сп СП СП СП СП СИ 2г-н г—Ч г—* г—ч г—ч * • *

Вас 111а г 1орйу (а Рга^Шапа 2 2 2
&
3 3 I 1 2 1

1
1 1

1
1 1 1 1 1 I 2 1

А
Р1еигоБ|£та 1 2 2 1 2 2 2 1 ! 1 1 1 1 1<

1

Супеска 2 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 I 1 1
Р։ппи1апа 2 2 1 3 3 3 2 I 1 1 2 2 1 1I I
А Б1ег1опе11а 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 I 1
Атрйога 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
СутЬеПа 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 I 2
К а V 1си1а 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 I 1 1 2 1 2
Ме!оз1га 1 2 2 3 2 3 3 1 2 I 1 1 1
Та Ье11а г!а I 2 2 I 3 2 1 1 1 2 I 1
СоссопеЬ 1 1 2 1 2 2 2 2 1 I 1 1 1

Суапорйу1а 1 •
ОбсШэюНз 1 1 1 1 I 2 1 2 2 3 2 2 3 I 1 2 1
АпаЬаепа 1 2 1 2 3 2 3 2 2 1 3 1 2 1 ! 1 1
Ыоб1ос 1 I 1 ] 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Сй!огорЬу(а
5сепес1е5т вб 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 з 1' 2 з з 1 1 2 2 1
Ред 1аБТ гв т I 1 I 1 2 1 2 1 3 2 2 з 2 1

1 * Текаеёгоп 1 I 1 I 1 2 I 1 2 2 I 2 2 1 1 1
А пс1Б(го(1еБт иб 1 1 1 1 1 1 I 1 1 2 2 1 2 2 1 1 I

ЮгсйпеНеПа I 1 1 1 I 2 2 2 2 2 I 1 2
С1НатудотопаБ 1 I 1 2 2 3 3 3 3 3 з 3 з з 2 2 1 1
Еу§1епа 1 I 1 I 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 •
5р1го£ 1 га 1 1 1 1 1 I 1 I 2 1 2 2 2 1 2 1 I
С1оБ1еНит 1 1 I 1 I 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I

1
1 1

Примечание: 1 — означает, что ннд встречается единично, 2 — встречается часто, 3—вызывает .цветение’ воды,



Т а 6 л и ц а 2
Годовая ритмика развития фиюпланктопа прудов Сарванларского карпового хозяйства

М е с я ц ы

Наименование 
водорослей

Bad I la гiophy la Aslerionella 
Navlcula 
$ynedra 
Amphora 
Surlrella 
Cocconels 
Gomphonema 
Clin Bella 
Melosira

2
2

Cyanophvia Anabaena
Llnghta 
Oscillatoria

Chlorophy la Chlorella 
Ancistrodesmus 
Scenedesmus 
Pennlu in 
Closterium 
C os m а гlum 
Volvox 
Eyglena

3

2
2

2
2

V VII VIII IX

3
2
2
2

„цветение* волы.Примечание: 1 — означает, что вид встречается единично, 2 — встречается часто, 3 — вызывает



Ризипяе фитопланктона рыбоводных прудов Араратской равнины Щ1 
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слепых. Видовой состав фитопланктона Ехегнутскнх карповых пру
дов наибольшею разнообразия достиг в летний период, особенно с се
редины июля, благодаря .массовому развитию протококковых. Из зеле
ных водорослей хламидомонада, достигнув массового развития, вызвала 
цветение воды в некоторых прудах (табл. 1). Кроме того, в большом 
количестве встречались представители сине-зеленых и десмидиевых. 
Осенью интенсивность развития фитопланктона снизилась, но состав 
господствующих видов не изменился, изменилось лишь их соотношение.

Фитопланктон карповых прудов Сарванларокого хозяйства пред
ставлен в основном темп же систематическими группами (табл. 2), что 
и Ехегнутское карповое хозяйство, отсутствовали здесь лишь предСта- 

• кители некоторых родов, таких как пенниум, гомфонема, лингбия Вес
ной, /как и в Ехегчутском карповом хозяйстве, здесь доминируют диато
мовые как в качественном, так и в количественном отношении. Единич
но встречаются представители зеленых и сине-зеленых водорослей В 
летний период массового развития достигла анабена (из сине-зеленых). 
Осенью, как и весной, преобладали диатомовые, в основном фрагпл- 
лария.

В отличие от карповых прудов, в форелевых прудах весной домини
руют зеленые нитчатые и сине-зеленые водоросли Единично встреча
ются диатомовые и протококковые, летом же больше протококковых и 
так же, как и весной, нитчатых водорослей.. На поверхности воды в 
массовом количестве здесь развивается кладофора. Фитопланктон фо
релевых прудов, как и карповых, осенью характеризуется уменьшением 
биомассы, нс качественный состав его остается без изменений.
Центральная научно-исследовательская 

рыбохозяйственная лаборатория 
Объединения рыбного хозяйства Поступило 25. VII 1974 г.

Ա. Ա. ՃԱ1'111՚1*:;|1ԻՆ31ԼՆ

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ԱԿՆԱՐՈԻԾԱԿԱՆ ԼՃԱԿՆԵՐԻ ՖԻՏՈՊԼԱՆԿՏՈՆԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ա d Փ n Փ n ւ d

Արարատ/ան հարթավայրի կարս/ային լճակների ֆի տոս/լանկտոնի որա-֊ 

կական կազմի // նրանց զարգացման զինամ իկա յի ոն ս nt մն ա ս ի րո ւ թ յունն ե րր 

3Ոէյց են տվել, որ ֆի տ ո ւզլան կ տ ոն ր հիմնականում ներկայացվում է երեր 
սիստեմատիկ խմբերով' կանաչ, կ ա ս/տ ա ֊ կ ան աչ և ղի ատոմային ջրիմուոնե֊ 
1՚ովւ Հետա զոտութ յունների րնթացքում հայտնաբերվել են 32 ց^դի ներկայա֊ 
լուցիչներ։ Դ ի ա տ ո մ ա լինն ե ր ր հիմնականում դարղանում են ղարնան ամիս֊ 
Ներին։ Դարնան վերջին հանդես են ղալիս կանաչ և կաւգտա֊ կանաչ ջրիմուռ

ների }ւ ե ր կ ա (ա ց ո t ց ի չն ե ր ր , որոնք մասսայական ղտրղացման են >ասնում 

ամառվա կեսերին։ Դ ի ա տ ո մ ա (ինն ե ր ի ց ղեր իշխող են ֆրա ղի լարի ան և սինե- 
՚!րան, իսկ կանաչ ջրիմուռներից ։գ ր ո տ ո կ ո կ կ ա յինն ե ր ր ւ Խլա մ ի ղո մ ոն ա ղան 
մասսայաբար զարգանում Լ հուլիս և օգոստոս ամիսներին առաջացնելով ջրի 
V ան ա չա ւզ ա տ ո ւ մ ւ Աշնանր կանաչ ջրիմուռների զարգացման թափն իջնում է և 

նորից գերակշռում են ղիատոմա (իններր։
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С III. САКАНЯН. В Б АДЖЕМЯН

ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ 
ЭНДОГЕННЫХ ИНГИБИТОРОВ АНТИТЕЛОГЕНЕЗА

В КРОВИ ИММУНИЗИРОВАННОГО ОРГАНИЗМА

В одной из наших работ было показано, что антителогенезугнетаю- 
щее свойство иммуносывороток обусловленное не их антителами, как 
-то допускают некоторые авторы, а выработкой по ходу иммунизации 
и накоплением в сыворотке крови эндогенных ингибиторов антитело- 
тенеза (ЭНА). •■ |

В одной серии опытов для определения момента появления ЭИА от 
.роликоз доноров через 2, 3 и 4 дня после их иммунизации против бру

целлеза вакциной из штамма 19 в дозе I мл, содержащей 2,5 млрд мик
робных юл, получали сыворотку и в дозе 1 мл/кг вводили внутривенно, 
а вакцину—подкожно кроликам-реципиентам трех групп соответствен
но. В другой серин опытов определяли продолжительность нахождения 
ЭИА в организме кроликов-доноров, вакцинированных в одном вариан
те однократно, в другом—трехкратно в дозах 0,5 (1-й день), 1,0 (4-й 
день) и 2 мл/кг вакцины (9-й день), половину доз—внутривенно, дру
гую половину—подкожно. Затем от однократно вакцинированных 
кроликов получали сыворотку на 90-й день, а от трехкратно вакцини
рованных на 90-й, 120-й и 170-й дни иммунизации и вводили в указан
ной дозе параллельно с вакциной (1,0 мл) кроликам-реципиентам пяти 
рупи соответственно. По степени угнетения у них поствакцинального 

антителогенеза (но РА и РСК) судили о динамике выработки и продол
жительности ЭИА в организме кроликов-доноров.

Судя по результатам опытов, сыворотка 2-го дня иммунизации сни
жает \ кроликов-реципиентов выработку поствакцинальных агглютини
нов на 20-и день, а сыворотка 3-по дня—на 20-й и 30-й дни иммунизации. 
В эти сроки торможение выработки комплементсвязывающих антител 
<՛ каталось недостаточным. Сыворотка же 4-го дня иммунизации досто
верно угнетала продукцию обоих видов антител в течение всего опыт
ного периода (30 дней). ;

Другие опыты показали, что иммунная сыворотка, полученная на 
• 0 и день после однократной вакцинации, достоверно подавляет у кр°* 
лиг ов-рецппиентов биосинтез агглютининов во все сроки испытания, а 
выраооткх комплементсвязывающих антител недостоверно ослабляет 
лишь па 30-й день иммунизации.
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Более резкое торможение агглютининогенеза наблюдается при вве
дении гипериммунных сывороток трехкратно вакцинированным кроли
кам. Причем сыворотки, полученные через 90, 120, 150 дней после треть
ей вакцинации, подавляют выработку агглютининов на протяжении 
более чем 30-и, а сыворотка последнего срока (170-дня) в течение 20-и 
щей после иммунизации. Явление угнетения в последнем случае от
мечается 'к 30-му дню наблюдений, что можно считать первым призна
ком ослабления агглютининогенезингибируютей активности гиперим
мунной сыворотки.

На биосинтез комнлементсвязывающих антител сыворотка первого 
срока (90-го дня) заметно не влияет, а сыворотки остальных сроков 
<120-го, 150-го, 170-го дней) оказывают достоверно угнетающее влия
ние, что особенно наглядно проявляется на 10-й день иммунизации.

В опытах вновь был установлен факт отсутствия сопряженной за
висимости между титром иммунных сывороток и их антителогенезтор- 
мозящей активностью. Этот факт еще раз подтверждает наше допу
щение относительно того, чю антителогенезугнетающее свойство им
мунных сывороток находится в зависимости от выработки в ответ на 
иммунизацию особых гуморальных факторов ингибиции антителогенеза

Фактический материал позволяет заключить, что ЭИА при бруцел
лезе появляются в крови на 2-й день после однократной вакцинации и 
сохраняются в ней более 90 дней, а при трехкратной—более 170 дней, 
кроме того, антителогепезугнетающая активность иммунной сыворотки 
не связана с титром антител в ней.

Страниц 6. Иллюстраций 1. Библиографий 6.
Ереванский зооветеринарный

институт Поступило 11.11 1975 г.
Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ИНФЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА,
ИНДУЦИРОВАННОГО ВИРУСОМ СИНДБНС 

В СУБКЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУРАХ

Успехи, достигнутые при изучении вирусов и митохондрии, приве
ли к необходимости исследования взаимоотношений вируса и клетки 
на уровне отдельных клеточных компонентов. В этой связи нам пред
ставлялось интересным исследовать некоторые свойства инфекционного 
материала, индуцированного вирусом Синдбнс в субклеточных структу
рах, полученных из клеток куриных фибробластов, зараженных вирусом 
Синдбнс.

При изучении динамики репродукции вируса в культуре клеток ку-
риных фибробластов и инфицированных субклеточных структурах бы
ло установлено, что скорости синтеза внутриклеточного и внеклеточно
го вирусов четко коррелируют, хотя инфекционная активность в суб-
клеточных структурах оказалась несколько ниже. Значения инфекци-
онности во всех изученных фракциях были практически одинаковы.

Для выявления действия детергентов на инфицированные субкле
точные структуры последние обрабатывались различными концентра-
циями детергентов. Как показали результаты экспериментов, дезокси-
холат натрия и твин-80 в концентрации 1% и I мг/мл соответственно вы
бывают практически полную инактивацию инфекционного продукта суб-
клеточных фракций. В то же время детергенты в концентрациях 0.1 —
0,5% (Дезоксихолат натрия) и 0,1—0,5 мг/мл (твин-80) приводят лишь 
к частичной потере инфекционное™. Необходимо отметить, что, хотя 
указанные концентрации детергентов приводят к понижению значений 
инфекционное™, наблюдается резкое увеличение размеров формируй 
мых под агаровым покрытием бляшек, достигающих в ряде случаев 
0.3—0,5 см в диаметре.

Полученные данные позволили установить оптимальные концепт* 
I зции детергентов для обработки субклеточных структур с минимально։! 
потерей инфекционное™. Это позволит в дальнейшем непосредственно 
подойти к изучению процессов синтеза вирусных макромолекул, связав 
111,14 с митохондриально-микросомальной фракцией.

При изучении чувствительности инфицированных субклеточных 
структур и культурального вируса к действию рибонуклеазы и актином’1 
ьина Д оказалось, что Культуральный вирус и инфицированные субкш 
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точные структуры проявляли одинаковую резистентность к действию 
антибиотика, но разную к действию рибонуклеазы. В отличие от куль
турального вируса, митохондрпально-микрооомальиая фракция была 
чувствительна к действию рибонуклеазы.

Как известно, вирусные рибонуклеопротеиды, полученные из арбо
вирусов, чувствительны к действию рибонуклеазы, поэтому не исключе
на возможность, что продуктом синтеза й инфицированных субкле
точных структурах является впрусспецифичеокпи рибонуклеопротеид.

Страниц 6- Таблиц 2. Иллюстраций 1. Библиографий б.
Институт экспериментальной биологии 

АН АрмССР Поступил » 7.IV 1975 г.
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(О1РТЕ₽А, БЕМиЫЮАЕ)

Мошки сргдн кровососущих двукрылых являются важным эле- 
ментом гнуса. Они представляют большой интерес как кровососы че
ловека н сельскохозяйственных животных и как переносчики ряда их 
специфических и неспецифических заболеваний. В статье приводятся 
результаты изучения вариабельности различных морфологических 
структур на фазе взрослых насекомых, куколки и личинки вида ЕизЬ 
пшПит /ак11апеп$е РиЬг. во внутрнпопуляционном и географическом 
плане. С другой стороны, мы преследовали цель найти новые диагно
стические признаки, по которым можно было бы отдифференцировать 
Е. гакИаНепзе от близких к нему Е. gaгniense РиЬг. и 1опИшп РиЬг.

Наш материал был собран в шести пунктах Армении. У взрослых
насекомых исследовались морфология некоторых деталей на голове,
ногах и строение придатков гениталий самцов и самок; у куколки— 
строение дыхательных нитей и характер ветвления, соотношение длин 
основного ствола и стебельков, их микроструктура, а также пектинация 
покрышки спинки и головы; у личинки—линейные размеры органов го
ловы и ее частей и степень склеротизации структурных образований на 
заднем конце тела. Биометрической обработке подверглись 24 призна
ка на теле личинки и куколки.

В литературе слабо освещен вопрос о диагностической ценности от
дельных морфологических структур. Анализ серийного материала по 
1-иду Е. гакйап’епБе свидетельствует о том, что следует критически отно- 
< иться к тем систематическим признакам, которые ранее были исполь- 
ованы для определения указанного вида. Такие признаки, как строе

ние схоментума и расположение щетинок ио его бокам, расстояние от 
< \ омет ума до вентрального выреза у личинки, строение трихом, ветвле
ние тыхательных нитей и соотношение стебельков у куколок, форма 
И)-го сгернита гениталий самцов, размеры пятки на 1-м членике задней 
|апки, очень вариабельны, и к ним, как к таксономическим критериям, 
надо относиться с большой осторожностью. Форма 10-го стернита, в 
частности, характерная для вила, встречается лишь у 65—70% особей 
-исследованной популяции, а у остальной части она трансгрессирует. У 
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самок сохраняется обший план строения гениталий, присущий Е. costa- 
lum, и только по размерам лба и опушению анальной пластинки (приз
накам, присушим большинству особей в популяции) можно различать 
самок Е. zakhariense. Изучение географических популяций Е. zakha
riense показало, что степень изменчивости признаков у разных фаз мо
шек неодинакова: у личинок в основном она незначительная; у куко
лок отмечается широкий диапазон изменчивости в строении дыхатель
ных ни гей, у имаго (самцы) большая изменчивость в гениталиях—в 
строении гоностерна, гоностилей и др. Изучение степени достоверности 
различий у различных географических популяций личинок Е. zakhariense 
наказало, что из 20 признаков 11 обнаруживают высокую степень досто
верности, что свидетельствует о стабильности признаков и отсутствии 
явлений трансгрессии у каждой популяции. У куколок наиболее выра
женным диагностическим признаком, сохраняющим стойкость у всех 
исследованных популяции вида, являются размеры и характер располо
жения бляшек на покрышке спинки. Хорошим признаком, служащим 
для определения личинок этого вида, может быть степень окраски скле- 
ротизированных образований, имеющихся вокруг анального отверстия. У 
взрослых насекомых диагностических признаков пока не обнаружено.

Страниц 45. Иллюстраций 15.
Институт зоологии
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ДРОЖЖЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Изучение аминокислот семейства глутаминовой кислоты с точки 
зрения их усвоения в качестве источников азота культурами дрожжей 
рода Сапфба и 8ассйаготусе< показало, что они являются хорошими 
источниками азота в присутствии глюкозы. Представляет интерес изу
чение усвоения этих аминокислот в средах, где источником углерода яв
ляются жидкие углеводороды. Это—непищевое сырье, и возможность 
получения дрожжевого белка, полноценного по набору незаменимых 
аминокислот, при усвоении его позволит выбрать эффективные культу
ры дрожжей, у которых накопление биомассы можно регулировать 
экзогенными аминокислотами. Регуляция роста культур может осуще
ствляться не только включением в обмен аминных групп, но и, возмож
но, углеродного скелета аминокислот.

Цель настоящей работы заключалась в изучении регулирующей 
роли аминокислот глутаминовой группы в процессах роста биомассы у 
дрожжевых культур при усвоении н-адканов в качестве источников 
углерода.

Исследования показали, что у С. ^иШсгпюпсШ и 8. саг18Ьег£еп$|'8— 
гультур дрожжей с различной биосинтетической направленностью—не 
одинакова способность к усвоению н-алканов. Первая хороню усваи
вает их, тогда как вторая не способна к их усвоению Кроме того, сте
пень усвояемости н-алканов находится в зависимости от источника 
а юта. Хуже всего утилизация н-алканов происходила в присутствии 
сульфата аммония. Аминокислоты глутаминовой группы стимулирова
ли утилизацию н-алканов и способствовали высокому выходу биомассы, 
'՝"* уступающему таковому в глюкозосодержащей среде. Особенно 
сильным стимулирующим эффектом обладала глутаминовая кислота. 
И 5 испытанных углеводородов лучшей утилизации подвергались п-ал- 
ланы ряда Си—Ср и их смесь.
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В. А. ТУМАНЯН

РЕАКЦИЯ НЕЙРОНОВ ДОРЗАЛЬНОГО ГИППОКАМПА НА 
ЗВУКОВОЕ И ЭЛЕКТРОКОЖНОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ ДО 

И ПОСЛЕ ВЫРАБОТКИ УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА

Г ппиокампальные механизмы образования условного рефлекса
изучены недостаточно, хотя на макроуровне имеется достаточное коли
чество литературных данных, свидетельствующих о существенной роли
гиппокампальных структур в образовании приобретенных рорм поведел
ния. В связи с этим в работе исследуется нейрональная организация
дорзального гиппокампа при действии звукового и электрокожного раз
дражителей до и ее перестройка после выработки условного оборони
тельного рефлекса.

При действии как звукового, так и электрокожного индифферентного 
раздражителей у большинства клеток наблюдалась тормозная ответ
ная реакция, проявляющаяся как в некотором снижении высокой фоно
вой частоты, так и в полном прекращении разрядов. Число нейронов, 
отвечающих возбуждением, было относительно меньше (соответственно 
41,2 при звуке и 30,0% при эрк).

Продолжительность латентного периода у клеток с возбудительным 
типом реакции была короче, чем у клеток с тормозными реакциями.

После выработки условного рефлекса наблюдалась та же законо
мерность, т. е. количество (клеток с тормозными реакциями превалиро
вал над возбудительными.

Тормозная пауза при действии звука и эрк была продолжительнее 
до выработки, чем после. Латентный период гиппокампальных клеток 
после выработки условного рефлекса как на действие звука, так и эрк
укорачивался.

Страниц 6. Таблиц 2. Иллюстрации 2. Библиографий 9.
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p II Վ Ա Ն Դ Ա >1 II I' P- 3 II I* ՆՂազարին Վ. 2-, 2^ւ||6<|արյան Ա. Ա. Բջատման ազդեցությունր (ոէիկի արմատային կեն- 
սազործունեուք1յան վրաԴո<|1ան|սւն Վ. 2., Հովհաննիսյան Ս. Դ., Նիկոդոսյան Ե. Ե. Ցորենի պարզ և բարդ հիբ
րիդների որակը քշ-"էմՋադադպանյան Ի. Ա., շակորյսւն Ն. է., Ջտուշյան Կ. Ա. Հարոնտինի և միլոնտինի տե- 
վական ներարկման ֆարմակոլոգիական ակտիվության փորձարարական բնութագիրը ւրանսւսյան Ռ. Ֆ. Հիպոթալամուսի և հիպոֆիզի ն քարզա թորո,մ ր առնետների թիրեաթոլ. 
ն ավորման ժամանակերզնկւան I.. Հ., Նիկպով Ն. If., Ակոպովսւ Ա P. Հակաըիոտիկների և բիմիոթերա- 
պևտիկ պատրաստուկների ա զ դեցոլթյ ոլնր կիսեյո մլյակռի և լուղորդի միկրո, 
ֆլորայի վրա ................................................................................................Մելքում|ան b. II-, Նիկիչշենկո Մ. Ն. Ոսկյա անիսոնը հեռանկարային եթերայուղատու 
բույս ԼԽուր’ո.դ|ան Ն. Պ. Բամբակենու աճման ռիթմի և կենսազանգվածի ձևավորման մասին Տո|սւ|սյան Դ. % Դսւնիելւան Ա. I»., Սամվեյյսւն Դ. b.Cerasus avium (Լ.) Moench-/, 
իգական գամետոֆիտի և բեղմնավորման պրոցեսի րջջա ֊ ս ա ղմն աբ ան ո ւթյան մա-
սին • • • • • • • * * * * *.**’յաւ-սղյւան Ա. Ա. Centaurea զեղի մի րանի ներկայացուցիչների թերմիկների թաղանթ- 
ների հ ամեմ ա տա կան անատոմիան

1*ասփկ Iան II. Հ., Դասպարյան IF. Ա. Ցիտրուսային պտուղների ֆիտոնցիդների ազդեցու
թյունը Fusarium ցեղի որոշ պարազիտային սնկերի վրա . . . .Ավետիսյան 2. Վ. Crepis Capillaris-A տարբեր տևողությամբ պահված սերմերի ծյունա-
կոլթ յան և արմ ա տ ած ա յրե րի մ երիսթեմ ատիկ բջիջների միթոտիկ ակտիվության 
ուսումնասիրությունը հիբերելինի ազդեցության տակ . ... .

11արդս|1սն է. Դ., Ադաւոյան II. Ա. Խթանիչների և արղեչակիչների ուսումնասիրությունը

Համառոտ դիտական հաղորդումներԴա յս in յան IK Դ., Դա լոյս։ ն IL. 1ե., 1Լ|Լ- քսան |ան If. II. Ս.ըլան մեջ ասպաբաատ-ամինա. 
տրանսֆերազայի ակտիվության փոփոխությունը միոկարդի փորձնական իշեմ ի ա յի 
ժաս անակ և նեյրոհորմոն Շ-ի ազդեցության տակ'Լաղարյաս Դ. Մ., Ղադարյան Ա. Դ., Ղարիթյան Ա. Ա. Կճեպի և նշաձև կորիզի կապերի
ԷլԼկտրաֆիգիոլոգիական ուսումնասիրությունը կատուների մոտ . . .Կապոյան Ա. Ս., ^աղեոսյան Տ. Դ. Գլխուղեղի երկրորդ սոմա ոոսենսոր շրջանի ազդեցու
թյունը դժգույն գնդի ր ի ո լէ կ տ ր ա կ ան ակտիվության վրա . . .

1Լոա1ե|յան Լ. Ա., Մուրադյան Ա. 1Ւ.. Խա^ոյան Վ. Ի., Մուսելիմյւսն Ն. Ա. էլեկտրոլիտային 
հոմեոստազի խախտումը փորձառական տ ր իպ ան ա ս ոմ ո զի դեպքում .Յավրույան է. Դ., 11ա|արյան Լ. 1Լ Լայնականջ ծա/րաշուրթի էՕՈ 101 յ Տ IԻՈՑՏ |Ս6) Հայտնարերումր Հա յ կ ա կան ՍՍՀ֊ ի տերիտորիալում • • •!Լէ|ադյան I*. Գ. հՍՍՀ Ծազկունյաց յեոնաշղթայի անտառներ կազմող տեսակների սնկա
յին պարազիտները և նրանց հարուցած հիվ անդոլթ յուննե րր . . . •«ա ր ութ | ո ւ ն յա (ւ Ա. Ա. Արարատյան հարթավայրի ձկնաբուծական լճակների ֆի տ ո պ յ ան կտ ոն ի 
զարգացման դինամիկայի նախնական տվյալներ ......

11եֆե րատներ
11աքանյան II. Շ., Անեմյան Վ. 1Լ Ւմունացված օրգանիզմի արյան մեջ հակամարմինադո- 

յացման Լնղոգեն ին .իբիտորների հայտնվելու ժամանակը և գտնվելու տևողությունը Դասպարյսք, Ն. II., Դրիդորյան Շ. Կ., Դայստյան 2. Դ.. Դասպարյան է. Տ., Աղաբալ- յան Ա. Ս. Սինղրիս վիրուսով հարուցված ինֆեկցիոն նյութի որոշ հատկություն
ները սուրքքիջային ֆրակցիաներում..................................................Տերօւերյան 2. Ե., Քառօրյան է. Ա. էստIտս11սու 73Ա1ւՅր1Քստ6 1?սհշ. (ՕյթէՑրՅ, Տ1- 
111 Ս 111 <յ Ձ€“ ս լակի ներսք եսակալին փոփոխականության և աոանձին հատկանիշների 

ղի ագնոստիկական գնահատականը,.................................................Մե^ոնյան Ա. ք»„ Մակարովա I». Ն. Գչուտամինաթթվի ընտանիքի ամինաթթուների յուրա- 
ցասը 1՚ւււ ո բասնկերի որոշ կուլտուրաների կողմից Հ\-ա լկանն ե ր ո վ միջավայրում 

1*ումանյան Վ. Հ. Դորսաք հիպոկամպի նեյրոնների ռեակցիան ձայնային և Լլեկտրամաշ- 
կային գրգռիչների նկատմամը պայմանական ռեֆլեքսի մշակումից առաջ և հետո
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