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КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВИДОВ SEPTORIA Fr., ПАРАЗИТИРУЮЩИХ 
НА РАСТЕНИЯХ ИЗ СЕМ. SAL1CACEAE MIE EEL.

I. Виды Septoria Fr., обитающие на ивах

Установлено, что из 10 видов и 1 вариации Septoria Fr., описанных на ивах, право
мочны только 8 видов. Остальные следует перенести в синонимы. В СССР встречают
ся 6 видов, из них вредоносны S. саргеае West, и S. didyma Fckl.

Основой для (критического пересмотра видов 8ер1опа Ег. на пред
ставителях сем. 8аНсасеае М1гЬе1, в частности на ивах, послужил ма- *
тсриал, о котором подробно говорилось в серии работ, ранее опублико
ванных нами [25, 27—29]. Здесь следует высказать лишь некоторые 
соображения о критериях, принимаемых нами при определении границ 
вида в роде 8ер1опа вообще и, в частности, у разбираемой группы 
Следует отметить, что подобные критерии могут быть неодинаковыми 
даже в отношении близких родов грибов одной и той же систематичес
кой группы, не говоря уже о более отдаленных систематических едини
цах. Для рода Бер1опа, как, вероятно, и для близких к нему по образу 
жизни РИуПозНЦа, А$сосЬу1а и др., одним из наиболее правомерных 
и в то же время удобных критериев мы считаем биологический признак 
приуроченности к определенному роду растений-хозяев, о которой сви
детельствует постоянное и частое нахождение в природе данного вида 
именно на представителях этого рода. В настоящее время этот критерий 
продолжает приниматься о*чень  многими микологами-систематиками, и 
за последние десятилетия на основе его в разных частях земного шара 
были описаны сотни видов 8ер1оНа. Разумеется, это не исключает 
возможности обитания на представителях одного рода растений несколь
ких возбудителей септориозов, если они достаточно резко отличаются 
по своим морфологическим признака/м. По-видимому, этот биологичес
кий критерий будет продолжать признаваться в микосистема гике, пока 
большинство описанных видов данного рода паразитных грибов не бу
дет проверено экспериментально в отношении своей специализации.

Цвет вызываемых каждым видом пятен на листьях мы можем 
принять за разграничительный критерий не всегда, а только при резком 
его различии, как например, у группы возбудителей септориозов топо
лей—белый, коричневый, пурггурово-черный, мраморный, но не бурый, 
серо-бурый, бежевый, светло-бурый и т. д. Форма пятен как критерии 
вида непригодна, ибо она меняется часто в зависимости ог возраст.։ 
листьев и от вида растения-хозяина. Строение пикнид, их размер, глу 
бина залегания, устройство устьиц, характер ткани оболочки также
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сильно варьируют в зависимости от условий существования и лишь в 
некоторых случаях бывают настолько своеобразными, что могут харак
теризовать собою отдельные виды. Наиболее же надежным морфологи
ческим критерием для разграничения видов в изучаемом роде в преде
лах данной группы растений-хозяев следует признать общие очерта
ния стилоспор (если можно так выразиться, их габитус), а именно 
форма верхушки и основания, степень изогнутости; наконец, особенно 
постоянной бывает толщина стилоспор, обуславливающая их нитевид
ное, цилиндрическое, палочковидное или булавовидное строение, и 
длина, которая, однако, может немного варьировать в зависимости от 
степени зрелости гриба. Важны также количество перегородок в зре
лых стилоспорах и наличие в них жировых капель. Очень мало по пят
нам разнятся виды 5ер1оп’а на ивах.

Имея в виду сказанное, мы построили приводимый ниже ключ для 
определения 6-ти видов $ер(опа, встречающихся на ивах в Советском 
Союзе, на основе характерных морфологических признаков их стило֊ 
спор. -1՝

Ключ для определения возбудителей септориозов ивы
в Советском Союзе

1. Стилоспоры средней толщины (2,5—3,5 мк), цилиндрические, 
с двумя заостренными концами или с заостренной верхушкой и 
тупым основанием.

а. Стилоспоры на верхушке заострены, при основании тупые 
   capreae West.

б. Стилоспоры с двух концов заостренные
•.......................................................S. jenisseica Thuem.

—С троение стилоспор иное. ..... о
2. Стилоспоры очень тонкие (1 — 1,5 мк), нитевидные, слабоизогну

тые или почти прямые, с закругленными концами.
а. Стилоспоры слабоизогнутые, не длиннее 30 ми, с 4—6 от

четливыми перегородками.................... S. salicis West.
о. Стилоспоры почти прямые, длиною не более 60 мк, с 3—5 

неясными перегородками или каплями жира.

—Строение стилоспор иное
3. Стилоспоры палочковидные, 

регородок • - . «5. 
֊֊Строение стилоспор иное

4. Стилоспоры очень толстые 
на концах закругленные, с 1

. S. salicina Peck.

c ivnbiMH концами, прямые, без пе- 
blennorioides (Karst.) Berl, et VogL

(до 6 мк), червеобразно изогнутые, 
5 перегородками и крупными кап-

лями жира в каждой клетке
.... c-preae West- BulL Ас« R°y- Beige՜ ser.
|44], III. 1884; .,01; [37], VI, 1901:849; |35|:112.

. S. didyma Fckl.
П, 11, 861:646;

Exs. Sydow, Mycoih. march., 
Jaap, Fungi Sei. exs., N 490; Savul’. NN 2683, 3097; Thuem., Mycoih.

Herb. Mycol. Rom., fasc. XXY
unlvers.. N 1993: 
N 122K,
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Syn. Depazea salicicola Fr.-Syst. My co!
Sacc. [43]. 1, 1878 : 171.

11, 1823:530; Septoria 'salicicola (FrJ

Пятна мелкие (1 — 1,5 см), круглые, молочно-белые, с почти черным 
узким ободком, иногда сливаются, образуя более крупные, диаметром 
до 1 см. Пикниды на обеих поверхностях листа (чаще на верхней) 
редко-рассеянные, шаровидные пли вогнутые, бурые, диаметром 80_
150 мк, погруженные, прорывают эпидермис округлым устьицем диа
метром 12—15 мк, вокруг которого ткань оболочки пикниды окрашена 
темнее. Оболочка плектенхиматичеокого строения. Стилоепоры ци
линдрические, средней толщины, на верхушке заострены, при основа
нии закруглены и чуть утолщены, слабоизогнутые, с 1—3 перегородка
ми, 33,5—45,5x2,5—3,5 мк. (рис., а).

В качестве сумчатой стадии Иёрстед [40] указывает Mycosphae- 
rella salicicola (Fr.) Jaap., но отмечает, что связь с несовершенной, 
стадией в данном случае не доказана. Томилин [32] принимает но
менклатуру Mycosphaerella salicicola (Fr.) Oud.

Следует отметить, что Иёрстед (loc. cit.) рассматривает этот вид 
как S. salicicola (Fr.) Sacc. Непосредственно после перечисления его 
синонимов с новой строки он приводит петитом S. саргеае West, без опи
сания, считая этот вид близким к S. salicicola, но ничего не говоря об 
идентичности обоих видов. Наши исследования многочисленных гер
барных образцов и диагнозов обоих видов показали, что они идентичны 
ио пятнам, строению пикнид и стилоспор. Поскольку S. саргеае опи
сан в 1861 г., a S. salicicola—в 1878, приоритет остается за первым наз
ванием, a S. salicicola должен быть отнесен к синонимам.

На Salix acutifolia Willd.—Казахск. ССР [32]. На S. amygdalina L.—РСФ( Р 
Ярославск. обл. (Б*..  Серебрянников). На S. aunta L.—РСФСР: Горно-Алтайск, а т 
обл. (В., Лебедева); Латвийск. ССР [24]. На S. caprea L.—РСФСР: Ярославск. 
('В., Ячевскнй), Иркутск. (Б.,) области; Латвийск. [24], Эстонок. [22], Казахск 
[32] ССР. На S. caspica L.—Казахск. ССР [32]. На S. cinerea L.—РСФСР Там- 
бовск. (Б., Шираевский), Саратовск. (Б., Траншель) области; Татарок. АО. Р (Б. 
Васильевский); Казахск. ССР [32]. На S. daphnoides Vill.—РСФСР Курск обл. 
(Б., Бондарцев) На S. fragilis L.—РСФСР: Белгородок, обл. [4], Украинок ССР 
(Б., Хохряков). На S. livida Wali|enb.—РСФСР: Архангельск, обл (В., Ротере!. На 
S. myrsinifolia Salisb.—РСФСР: Урал [20], Ленинградск. обл., (В.. Наумов): Кировск. 
(В., Хохряков), Пе.рмск. (В., Наумов) области. Татарская АССР (В., Фокин! На 
S. purpurea L.—Латвийск. ССР [24] На S. pyrolaefolia Ledb.—Казахск. ( cP |у-] 
На S. repens L.—РСФСР: Ярославок, обл. (В., Ячевскнй); Латвийск. (.СР (Б.. Сма- 
родс) На S. tri a nd га (L.,) Lev.—РСФСР: Московок, обл. (В., Антокольская). Та
тарок. АССР (В.,). Tia S. viminalis L.֊ РСФСР: Приморск. кр„ Амурск обл. (Нелен, 
неопубл, данные)**;  Карельск. АССР (Б., Лебедева).

* Условные обозначения: Б.-гербарий БИН АН СССР; В.-гербарий Всесоюзного 
института защиты растений (ВИЗР). ...

** Автор выражает благодарность Е. С. Нелен, С. А. Гуневич и Я. 1 . Кор опекой 
за предоставление данных по Дальнему Востоку, Крыму и I аджикнстан\.

На Salix sp.—РСФСР: Ленинградок. (Б.. Лебедева). Псковск. [16]. Калужск. 
(Б., Бессонов), Ярославск. (В., Ячевскнй), Московск. (В.. Антокольская), Тульск. 
(Б., Трусова). Тамбовск. (Б.), Горьковск. (В., Мурашктюкий). Воропежск. | у|,
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Рис. Стиюспоры видов Septoria Fr. на ивах: а — S. capieae West.;
б — S. jenisseica Thuem; в — S. salicis West.; г — S. salicina Peck, 

л — S. blennorioides (Karst.) Berl, et Vogl.; e — S. dldyma Fckl.
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Белгорода^ [4], Ульяновск., Астраханск.
(В., Ротере),

(В.), Кировск.
Пермск. (В., Сви1рчевская), Акмолинск.

(В., Фокин), Архангельск
(В., Лавров) области, Ставро-

польск. [19], Приморск. [21] края, Башкцрск. [13, 23].
Чувашек. (В., Башкиров) АССР; Украинок. [6], Эстоне
Киргизок. [8], Узбекск. [14], Таджиком, (герб. КорбонскойК Казахск. [32].1 Гру
зии ск. [18], Азербайджанок. [И], Армянск. [26] ССР 1 Г

Сведения об общем распространении почерпнуты из микофлорисппеских моно

Татарок. (Б, Алексеев),
[171, Латдииск. [24 |,

графий, опубликованных списков, индексов и справочников [36—45] Норвегия, Шве 
ния, Дания, Бельгия, Англия, ГДР, ФРГ, Чехословакия, Австрия, Румыния, Болгария 
Франция, Италия, Португалия, США, Канада—Аляска.

Из приведенных данных явствует, что Б. саргеае является широко 
распространенным видом в СССР—от Прибалтики до Приморья и от 
северных областей до Закавказья, а также отмечен почти во всех сред
неазиатских республикам. В Европе его нахождение зафиксировано 
от Норвегии до Средиземного моря. Он известен также в США и в Ка
наде до Аляски включительно. В Норвегии, по данным Иёрстеда [40], 
он доходит до крайнего севера (отметка 68е 20—30 14), где поражает 
полярный вид ивы Б. 1апа1а Ь. Число пораженных Б. саргеае видов 
пвы у нас в стране доходит до 18-ти, а в целом превышает 20.

S. саргеае очень вредоносен. Густо покрывая листья пятнами, он
вызывает преждевременное засыхание и опадение листвы. Особен
но вредит в питомниках, ослабляя рост и вызывая даже полное усыха
ние молодых растений [4].

Близким к S. саргеае West, является описанный в Швеции на 
S. pentandrina L. вид S. pentandrina Bub. et Vleugel (Svensk. Bot. Tijdsk., 
XI, 1917:321). Однако он отличается от Б. саргеае каштаново-коричне
выми неокаймленньгми пятнами, более крупными пикнидами (130 
210 мк в диам.) и значительно большими размерами стилоспор (длина 
их до 95 мк по диагнозу, по Иёрстеду [40]—даже до 105 мк, а числ 
перегородок доходит до 11).

8ер1ог1а ]епл$8е1са 'Пшетп. — РПгПога Б1Ыпеп, Хе 629; [44], 111, 
1884:501: [35]: 112.

Пятна .круглые, сливающиеся, буро-серые, с более темной серен 
каймой. Пикниды на нижней, реже—на верк ней поверхности пол\по
груженные, густо-рассеянные, 250—280 мк в диаметре, чечевпш »при - 
ные, без ясного устьица, темно-бурые. Стилоспоры в изобилии, пил пн 
дрические, довольно сильно изогнутые, на обоих концах заостренные, с 
одной перегородкой, 60—66x2,5—3 мк. (рис. б).

На Salix sp.—РСФСР. Сибирь, пойма р. Енисей (Б., фон Тюмеи); 1\\Л1оьшп 
обл. (Б., Уткин); однако последний образец скорее следует л нести 
как стилоспоры здесь заострены на верхушке, а при основании

Таким образом, S. jenisseica, по-видимому, очень редкий вид, во.
МОЖНО эндемичный ДЛЯ Сибири. ioko.QQR

Septoria salicis West. - Bull. Ac. Roy. Beige, .W ill, 1852.39o.

Exs.՝. Sydow, Mycoth. march., № 4875.
Syn.; Depazea salicicola Th uem. —Mycoth. univers., № 691.
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Пятна кругловатые пли угловатые, бурые, позже сухие, с почти бе- 
чым центром и более темным ободком. Пикниды на верхней поверх
ности редко-рассеянные, погруженные, потом прорывают эпидермис 
устьицем шаровидные, диаметром 100-150 мк, бедно-бурые; оболочка 
и՝, крупных светлых клеток плектенхпматической ткани, несколько 
темнее окрашенных вокруг устьица. Стплоспоры нитевидные, с за
кругленными концами, очень тонкие, слябоизогнутые, с 4—6 отчетливы
ми перегородками, 22—27X1.0 1,5 mik (рис., в).

На S amyo-dalina L. —РСФСР: Саратовск. обл. (Б„ Траншель). На S. fragilis 
[ —Воранежск"обл. [3]; Эстонск. ССР [22]. На S. triandra (L.) Lex. -Украчнск. [9], 
Латванск. [24], Эстонск. [22] ССР. На Salix sp.—РСФСР: Белгородок. (Б., Лебе
га, Астраханск. (Б., Каттерфельд) области. Карельск. АССР (В., Ячевский), 
Украина:. [6], Литовск. [5]. Киргизск. (В., Солькина), Армннск. [26] ССР.

Сведения об общем распространении: Норвегия, Бельгия, ГДР, ФР1 , Румыния, 
Австрия, Италия. США.

Отметим, что этот вид распространен в пашен стране в средне-евро
пейской ее части, в ЦЧО. до нижней Волги, в Прибалтике, Карелии, 
найден в Средней Азии и в Закавказье. Но встречаемость его сравни
тельно редкая и поражает он всего 4 вида ивы, еще на 4-х видах отмечен 
в других странах.

Близкий к S. sallcis вид S. albaniensis Thuem. (Bot. Gaz., 1880) 
описан по албанскому материалу, полученному’ из США. Здесь пятна 
охряные, неправильные, пикниды точковидпо-чечевицеобразные, стило- 
споры с 1 перегородкой и толщина их 2,5 мк. Питающее растение— 
Salix hicida .Muhl.

Septoria salicina Peck — 25 Rept: 87; [44], III, 1884:502, [17]: 109) 
[35]: 112.

Пятна мелкие, кругловатые, бурые, с засыхающим и иногда вы
крашивающимся центром. Пикниды па обеих сторонах листа, бурые, 
почти блюдцевидные, диаметром 70—90 мк, с очень широко открываю
щимся устьицем, светло-бурые, с плектенхпматической сгонкой. Стило- 
споры нитевидные, почти прямые, с закругленными копчиками, с 3—5 
невнятными перегородками, 40—60x1,0—1,5 мк (рис., г).

На Salix sp.—Грузинская ССР [7].
Сведения об общем, распространении: 

Редкий вид.
Бельгия, США, Канада (Гренландия)

Septoria blennorioides (Karst.) Berl, et l/ogl, —Add 1—80 Svll., 
1886:341; [44], X, 359.

Sy/?. Phoma blennorioides Karst. —Medd. Soc. Fauna Flora Fenn., 11, 1885:153 
Septoria rhabdosporloides Syd.--Hedw., Beibl. 33, 1899:143.

Пятна очень мелкие, бесформенные, черноватые. Пикниды на обе
их сторонах листа, рассеянные или группами, сначала погруженные, 
лотом прорывают эпидермис кольцеобразно, полусферические, бурые, 
диаметром 80 150 мк, с простым круглым устьицем. Стплоспоры па
лочковидные, короткие, прямые, закругленные на концах, без перегоро
док, 10—18x2—3 мк. (рис., д). '
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Карстен (loc. cit.) считал, что это—вид Phoma; в таком случае пра
вильнее было бы считать его представителем Macrophoma (стилоспоры 
длиннее 18-ти мк). Однако общий габитус спор подходит к Septoria, 
что дало основание Берлезе и Воглипо (loc. cit.) отнести его к этому 
роду.

На Salix babilonica L. Украннск. ССР (В., Борисевич). На S. myrsinites 1 — 
РСФСР: Ленинградок, обл. (В., Ячевский).

Сведения об общем распространении: Норвегия, Финляндия

Как видим, местонахождения этого гриба пока отмечены только на 
севере. Дальнейшие его находки помогли иы (уточнению его распро*  
странеиия.

Вид S. rhabdosporioides Syd., описанный в 1899 году, по всем при
знакам совпадает с S. blennorioides и должен считаться его синонимом.

Septoria didyma Fckl. - Symb. Mycol., 1869:320; [44], 111, 1884:501;, 
[35]; 112.

Exs. Sydow. Mycoth. march.. N 3096; Savulescu, Herb. Mycol. Rom., fasc. XXY1II 
N 1378.

Syn. Septoria didyma Fckl. var. santonense Pass. —Rev. mycol., VIII, 1886:142.

Пятна мелкие, коричневые, позже светло- охряные с темной каймой, 
сливаются и занимают большую часть листа. Пикниды на верхней по
верхности, рассеянные или группами, погруженные, шаровидные, корич
невые, очень вариабильные по размерам—60—200 мк в диаметре, с 
широким устьицем, со стенкой из плектенхиматической ткани. Стило- 
споры цилиндрические, очень толстые, червеобразно-изогнутые, на кон
цах закругленные, с 1—5 перегородками, с крупными каплями жира в 
клетках, 23—36,5x3,8—6 м(к (рис., е).

На Salix acutifolia Willd. —РСФСР: Воронежск. обл. (Б.. Лебедева). На S. alba 
L.—РСФСР: Воронеже^.. Курск, области (Б., Лебедева); Украинок. [6], Казахск. [32] 
ССР. На S. cinerea L.—РСФСР: Белгородок. [4], Воронежем (Б.) обл. На S. dap- 
hnoides Vill.—РСФСР: Тульск. (В., Трусова), Воронежск. [3] обл.; Украинок. ССР 
(В. Лопатин). На S. repens L. var. rosmarinifolia (L.) Wimm.—Казахск. ССР [32].

Ha S. rossica Nas.—Казахск. ССР [32]. Ha S. triandra (L.) Lev.—РСФСР. Бел
городок. обл. [4], Чечено-Ингушетская АССР (Б., Лобик); Узбекск. [12]» Казахск. 
|32] ССР.

На S. viminalis L—РСФСР: Белгородок, обл. [4]. На Salix sp. —РСФСР: Воро- 
нежск. (Б., Лебедева), Саратовск. [15], Астраханок. [33, 34], Ростовск. [1] области. 
Ставропольск. кр. (Б. Лебедева), Башкирок. АССР [ 13]: Украинок. [6], Казахск. [32], 
Узбекск. [2], Киргизск. [8], Армянск. [26] ССР. Поражает в СССР 10 видов ивы.

Сведения об общем распространении: ГДР, ФРГ, Австрия, Румыния, Франция, 
США.

Вид, часто встречающийся в средней части РСФСР, в Нижнем По
волжье, па Украине, в Средней Азии, найден в Закавказье. Отмечен 
также в некоторых европейских странах.

Пассерини (loc. cit.), исходя из изменчивости толщины спор и две 
та пятен в зависимости от степени зрелости материала, описал варил 
иию S. didyma Fckl. var. santonense Pass. Однако сравнение диагно 
зов, просмотр большого количества образцов S. didyma в этой вариации,
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а также литературные данные показали, что они связаны друг с дру
гом рядом переходных форм и что практически разграничить их невоз
можно. Виды растений-хозяев в обоих случаях одни и те же. Поэтому 
мы сочли возможным перевести указанную вариацию в синонимы 
S. didyma Fckl.

Из вышеизложенного явствует, что до настоящего времени на зем
ном -шаре на ивах было описано всего 10 видов и одна вариация Scpto- 

ria. Два из них оказались синонимами (S. salicicola (Fr.) Sacc. — сино
ним вида S. capreae West, и S. rhabdosporioides Syd. — синоним вида 
S. blennorioides (Karst.) Berl, et \ ogL). Вариация S. didyma Fckl. var. 
santonense Pass, аннулирована, так как она фактически не отличается 
от S. didyma. Произведенные изменения обоснованы в тексте статьи. 
Таким образом, правомочными остались 8 видов, из коих G найдены в 
пашей стране. Они имеют разное географическое распространение и 
различную частоту встречаемости, приурочены ко .многим видам Salix. 
Наиболее широко распространен и вредоносен вид S. capreae West., по
ражающий всего 18 видов ив, особенно S. саргеа, S. cinerea, S. fragilis 
и некоторые другие. На втором месте по встречаемости находится 
S. didyma Fckl., найденный у нас на 10 видах ив, но чаще и сильнее 
других поражающий S. alba и S. triandra.

Уточнение ареалов изученных видов может быть сделано после об
наружения и накопления большого количества их местонахождений.
Ереванский государственный университет, 
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Դ. Ն. ՏԵՏԵՐԵՎՆԻ«ւՈՎ1Լ-Բ1ԼՈԱՅԱՆ

ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ SALICACEAE M1RBEL. ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՈՈԻՅՍԵՐԻ 
ՎՐԱ ՊԱՐԱԶԻՏՈՎ SEPTOR1A ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ. 1. SEPTORIA Fr.

ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ՈՒՌԵՆԻՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ամփոփում

ՈւսումնասիրոեթյոՀններր ցույց են ւով^,
նկարագրված SeptOfla Fr. ցեղի Ю

որ ուռենիների վրա մինչև այժմ

իրական են միայն 8 տեսակր, Սովետա
տեսակներից և մեկ այլատեսակից

^նդիպում են այդ ցեղի в տեսակներ, որոնցից 
Տ. capreae West /. Տ. didyma Fckl.

կան Միությունում
ամենավն

ո լռենիների վրա 
աս ակարներ են'
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Л. Л. ОСИПЯН. А. Г. БАТИКЯН

МАТЕРИАЛЫ К МИКОЛОГИЧЕСКОЙ ФЛОРЕ ПИЩЕВЫХ 
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ. I

Приводится 24 вида грибов, выделенных с пищевых переработанных продуктов 
растительного происхождения, для которых все приводимые субстраты ранее в мико
логической литературе нашей республики нс были зарегистрированы. Три вида (Мисог 
Фтогр1ю8роги5, М. 5|1\аНси8, Нуа1обеп(1гоп зр.) для Армянской ССР отмечаются 
впервые. Среди выявленных видов 9 входят в список грибов, известных как токсичные.

Предыдущие наши работы были посвящены исследованию грибов, 
образующих плесени на свежих плодах и овощах и в период их лежкости. 
В дальнейшем мы расширили <круг исследуемых объектов, включив в 
них и грибную флору переработанных плодов и овощей и других про-
дуктов растительного происхождения.

Микологическому анализу были подвергнуты сухофрукты, компоты,
варенья, джемы, маринады, соленья и г. д. в консервированном, пе-
консервированном виде, а также во время хранения вскрытых консер
вов в комнатных условиях и при выдерживании их в домашних холо
дильниках. Такие продукты легко подвержены заплесневению, что 
неизбежно приводит к их порче. Однако среди населения широко быту
ет (.мнение о безвредности этих плесеней. Нередко после удаления пле
сени механическим путем пищевые продукты вновь поступают в упот
ребление.

Исследованиями последних лет у многих плесневых грибов выявлена 
высокая токсинообразующая способность. Это и послужило поводом 
для изучения видового состава грибов, развивающихся на продуктах 
по время их хранения в домашних условиях, тем более, что в литерату
ре этот вопрос почти не освещен.

В с татьс приводите я 24 вида грибов, для которых все приводимые 
субстраты ранее в микологической литературе для нашей республики 
не были зарегистрированы. Три вида (Мисог (ЛтогрЬозрогив, М 8Цуа- 

^.НуаЮбепбгоп кр.) для Армянской ССР отмечаются впервые 
Новым для республики является род Нуа1ос1епс1гоп. В систематическом 
О ношении выявленные виды грибов распределены следующим образом֊ 
м_. коральных 5, неокрашенных гифальных 16, окрашенных гифальных 
* ВЛД. ‘
т. СШШИ ' вь'явленных вияов 9 в-я- в список грибов, известных как 
шт ииамми к™83" СВОе°бр'аЗИе субстратов, с которых выделены иа- 

штаммы,. нами начато изучение их токсичности. Результаты этих 
ьэт.кювании войдут в специальное сообщение. Заслуживает внимания
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замеченный нами антагонизм Aspergillus niger в отношении Penicilli- 
num solitum.

Ниже приводится систематический список выявленных видов гри
бов.

Класс Phycomycetes

Мисог сИтогрИозрогиз Ьепбп. [4]. Налет на маринованных стручках 
фасоли пленчатый, легко снимающийся, мышино-серый. Колонии на 
сусловом агаре быстрорастущие, слегка зернистые, светло-желтовато
дымчатые. Стилоспорангиеносцы прямые или дугообразно изогнутые, 
длиной до 330 р, толщиной 10—15 р, неокрашенные, гладкие, с 1—2 бо
ковыми веточками, которые 3—5-кратно симподиально разветвлены. 
Стилоспорангии шаровидные, серые, 10—60 р в диаметре. Колонка 
эллипсоидально-шаровидная, слегка коричневатая, 15—50 р в диаметре. 
Стилоспорангиоспсры шаровидные, эллипсоидально-шаровидные, не
редко неправильные, 5,5—22-5—10 р, бесцветные. Хламидоспоры мно
гочисленные, эллипсоидальные, одиночные или в коротких цепочках, 
образуются в гифал, 21—33 р в диаметре.

На маринованных стручках фасоли, 5.X.1972 г.
Новый вид для Армянской ССР.

Примечание: Милько в определителе мукоральных грибов в 1974 г. объединяет 
вид Мисог сИгпогрЬозрогиз с М. гасепюзиз. Поскольку морфологические признаки 
нашего образца совпадают с диагнозом Мисог ШтогрИозрогиз [4|, мы сочли возмож
ным не относить его к Мисог тасетозиз.

Мисог heterosporus Fischer [3]. Налет хорошо выраженный, рас
пространяющийся, войлочный, бледно-сероватого цвета. Колонии на сус
ловом агаре быстрорастущие, хорошо спороносящие, серые, пушистые 
или пушисто-войлочные. Стилоспорангиеносцы прямые, простые, не
окрашенные. Стилоспорангии шаровидные, 100—120 р в диаметре, с 
шероховатой оболочкой. Колонка эллиптически-шаровидная. Споран
гиоспоры многоугольные, неправильной формы, 6 —14 р в диаметре, 
вначале гладкие, затем с бугристыми выступами.

На сушеных плодах абрикоса при хранении в домашних условиях, 
10.IX.1974 г.

Mucor sciurinus Naum. [4]. Налет хорошо развитый, с воздушным
вегетативным мицелием.

Колонии на сусловом агаре, быстрорастущие, с веипативным воэ 
душным мицелием серого цвета. 'Стилоспорангиеносцы прямые, глад 
кие, цилиндрические, простые, 17—25 р в диаметре. Стилоспорангии 
шаровидные, «шероховатые, сероватые. Колонка обрагно-гру шевпд1шя. 
Спорангиоспоры эллиптические, на концах закругленные, 7 13,о о
8 р, или шаровидные, 4,5—6 р в диаметре. Хламидоспоры цплиндрн 
ческие, немногочисленные.

На консервированных засоленных листьях винограда при хранении 
в домашних условиях, 4,1У.1975г.
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Мисог вПуаНсиз На^еш. [3]. Налет распространяющийся, пушис

тый, серый. «Колонии быстрорастущие, пушистые или плотно-пушистые, 
темно-мышино-серые. Стилоспорангиеносцы прямые, толщиной 5— 
12 и. иногда грушевидно вздутые вверху, неокрашенные, вначале прос
тые, затем моноподиально разветвленные. Стплоспорангии шаровид- 
ные 50_ 60 и в диаметре, с «гладкой оболочкой. Колонка шаровидная.
Стилоспорангиоспоры цилиндрические, эллип I ически-цилиидрические, 
3_ 0-2—5 р, светлоокрашенные. Хламидоспоры шаровидные или ци-
линдри'ческие.

На варенье из черешни при хранении в домашних условиях, 
!0.П.1975г.

Новый вид для Армянской ССР.
Rhizopus nigricans Fhrenb.* [4|. Налет войлочный, с хорошо вы

раженными темными головками. Колонии на сусловом агаре, быстро
растущие, хорошо спороносящие, оливково-темно-зеленые. Ризоиды хо
рошо выражены, древовидно-разветвленные, темно-коричневые. Стило
спорангиеносцы прямостоящие, иногда изогнутые. Стилоспорангии, 
г. диаметре 70—180 р, имеют хорошо выраженную колонку. Колонка 
приплюснуто-шаровидная, буроватая. 50—85 р в диаметре. Апофиза 
блюдцевидная. Стилоспорангиоспоры округлые, неправильные, разме
ром 7,5֊ 9.6-6—9 р.

На варенье из черешни при хранении в холодильнике, 20.X.1974 г.
Ооьрога IИп-аигапШ (Ьегг.) Басс, ег 5]с1. [2]. Налет распростертый 

подушечковидный. Колонии белые на сусловом агаре, быстрорастущие, 
обильно спороносящие, бархатистые, с воздушным мицелием.

Конидии округлые, обильные, прозрачные, в цепочках, образуются
на концах спороносных гиф, в диаметре 2—3 р. Конидиеносцы OTCVT- 

гвуют. (.поры образуются в результате распада гиф на оидии.
। варенье из абрикос при хранении в открытой банке 5 111 1974 г 

На варенье из розы при хранении в открытой банке в комнатных
условиях, 10.III.1974 г.

Oospora circinans (Bon.) Sacc et Voai loi i/л 
агяпр ...... v g • •‘T колонии на сусловом
aiape белые, морщинистые, ограниченно-растушие пыхпнр cL. ные гифы распадаются на клетки tz ’ Р хлые- Споронос-
—......

пР„ хР.„,„ии. ։։крыто„

1\ласс Fungi imperfecti
Семейство Mucedinaceae

РгрзРИчеиио-распространяющнй^я^ °’™”՝
„рошо сторонос։те;ватоо6разные°Мицелий

Звездочкой обозначены виды, известные как токсичные.

белый, 
су сл о - 

белый.
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Конидиеносцы простые или разветвленные, разной длины, шириной 
3—6 р, иногда в пушках. Конидии одноклеточные, от овальных то ци- 
линдрических, удлиненные и округлые, 
ии'яг 4—.Е Я-2 Я—4 Я и иногда в разветвленных цепоч-

На маринаде моркови и лука при хранении в холодильнике 10 IV 
1974 г. ’ ’

Новый вид для Армянской ССР.
Aspergillus flavus Link* [1]. Налет на варенье из черешни 

в виде плотновойлочной, кожистой пленки, золотистый, золотисто-ко
ричневый, к периферии светлеющий. Колонии па агаре Чапека быстро
растущие, хорошо спороносящие, золотистые, золотисто-желтые. Ко
нидиеносцы на длинных ножках до 2 мм, шероховатые, желто-зеленые, 
шириной 15 20 р. Стеригмы однослойные. Конидиальная головка 
округлая, радиальная, зеленых тонов. Конидии шаровидные, округ
лые, реже яйцевидные или грушевидные, иногда слегка вытянутые на 
обоих концах, 2—3,5*3—4,5 р. Склероции округлые, слегка вытянутые, 
каштанового .цвета.

Па варенье из черешни при хранении в холодильнике, 20.XI.1974 г.
Aspergillus glaucus Link՜' [1]. Налет на поверхности варенья 

из кизила хорошо выраженный, темно-зеленый. Колонии на агаре Ча
пека быстрорастущие, вначале зеленые, затем сизые.

Ножка конидиенооца бесцветная, гладкая, со слабозаметными 
перегородками. Стеригмы однослойные, конидиеносные головки зеле
ных тонов, округлые, радиальные, с расходящимися цепочками кони
дий. Конидии эллиптические, размером 3—4-2—2,2 р. Клейстотеции 
обильные, желтые.

На варенье из кизила при хранении в подвале в закрытой банке 
15.111.1975 г.

Aspergillus luchuensis Inui [1]. Налет внутри чучхела на 
ядре грецкого ореха, скудный, зеленоватый. Колонии на сусловом 
агаре медленнорастущие, войлочные, зеленые до сизо-зеленых. Кони
диеносцы 1—2 1мм длины 10—12 р ширины, бесцветные или буроватые, 
гладкие. Конидпальпые головки радиальные, округлые в диаметре 
25р. Стеригмы однослойные, размером 7—8-4,5 р. Конидии шаровид
ные, в расходящихся цепочках, гладкие или слепка бородавчатые, ко
ричневые, 5—5,4 р. Склероции и клейстотеции не обнаружены.

На ядре грецкого ореха (в чучхеле) при (хранении в комнатных 
условиях, 10.11.1975 г.

Aspergillus niger v. Tiegh.* 111. Налет на сушеных плодах 
абрикоса хорошо выраженный, черный, распространяющийся, а на дже 
ме из яблок порошистый в виде плоской дерновинки, темно-коричневый, 
хорошо выраженный и распространяющийся.

Колонии на агаре Чапека быстрорастущие, хорошо спороносящие, 
зернистые, с черными, хорошо выраженными головками. Ножка кони- 
диепосца бесцветная, гладкая, округлая. Головки черноватые, шаро
видные, радиальные, с двумя слоями стеригм. Конидии шаровидные, 
гладкие, коричневые пли черные, в диаметре 3—3,2 р (2,5—3 р).
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На сушеных плодах абрикоса при хранении в комнатных условиях, 
30 IV 1975 г., на джеме из яблок при хранении в домашних условиях, 
27.111.1975 г. с РегнсПНит воШит.

Примечание На джеме из яблок наблюдалось совместно с Aspergillus niger 
развитие Penicillium solitum, В процессе хранения Aspergillus niger подавляет раз- 
витие Penicillium solitum.

Penicillium atramentosum Thom* |5]. Колонии на агаре Чапека 
бархатистые, радиально-бороздчатые, с широким белым краем. Коло
нии вначале голубовато-зеленые, затем серовато-зеленые. На обратной 
стороне оранжево-красные. Конидиеносцы шириной 2 2,7 р, гладкие, 
отходят от субстрата. Веточки—7—11*2,2 2,5 ц, метули 8,5 12*2 
2,7 р, стеригмы по 2—4 в пучке, 8—12-2,2—2,6 р. Конидии гладкие, 
эллиптические, иногда шаровидные 3—3,5-2,8—3 р. Эксудат ооильный, 
бесцветный, или желтый.

На консервированных засоленных листьях винограда при хранении 
в домашних условиях, 28.III.1975 г.

Penicillium arabicum Baghdadi [5]. Налет на консервированном
маринаде красного перца грязно-зеленый, хорошо выраженный, быстро 
распространяющийся.

Колонии на агаре Чапека быстрорастущие, войлочные, складчатые,
грязно-белые, в зоне спороношения серовато-зеленые. На обратной 
стороне светло-желтые. По краю колонии наблюдается образование 
многочисленных клубочков, сходных с зачатками клейстотециев.

Конидиеносцы слегка шиповатые, 20-28-3 ц. Стеригмы бутыльча
тые по 4—6, размером 4—7-3 р. Конидии слегка шиповатые, шаро
видные, в диаметре 2,5—2,8 р.

На консервированном маринаде красного перла после хранения в 
холодильных условиях в течение одного месяца, 26.1.1974 г.

РегПсППип։ ЬгеуЬсошрайит Шегскх [5]. Колонии на агаре 
Чапека ограниченно-рлстущие, бархатистые, темно-зеленые. Конидие- 
иосцы гладкие, 200-220-3-3,5 р, с толстой оболочкой. Веточки-15- 
16.3,2-3,5 р. Метули но 2-4, длиной 8-10 р, клиновиднорасширенные 
до О-6 Р вверху, у основания 3-3,5 р. Конидии шаровидные 3- 
•3,о р, шероховатые. ’

На варенье из 
0.IX.1974 г.

абрикоса при хранении в домашних условиях,

Penicillium camembert! Thom [51. На овощной икре налет хоро-- 
шо выраженный, войлочный, зеленоватый. Р
пушистые”" б 7. аГаРе ЧаПеКа огРан||'ченно’РастУЩие, ватообразные, 
Н окХ,шь7 С ■ ВП0СЛеДСТВ.ИИ сизо‘зеленые. На обратной стороне 
ричневых) пзх> v ЧеРТ см°Радинь-««лтоватые до желто-ко- 
тые трехL KapTOCt)ejIbHoil коРк°й- Конидиеносцы шерохова-

трехьярусные, несимметрические, изменчивые по длине шириной
•5֊4 р. Веточки шероховатые, 12-20.2,5-3 шириной

ц (с чучхела—9—14-2—метули—9—
Конидии гладкие, шаровидные или эллипти-
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ческне, размером 3,5—6-3—5 ц (с чучхела и с икры—шаровидные, диа
метром 3—4,5 р).

Па консервированном маринаде из красного перца при хранении в 
чулане, 25.Х.1974 г.; на ядре грецкого ореха (в чучхеле) при хранении 
в комнатных условиях, 2о.1.19/5 г., па икре (из овощей) при хранении 
в холодильнике, 1.IX. 1974 г.; на засоленных листьях винограда при хране
нии в стеклянной банке, в подвале, 5.II.1974 г.; на желе из черной смо
родины при хранении в холодильнике, 10.V.1975 г.

Penicillium casei Staub. [5]. Колонии на агаре Чапека ограничен- 
но-растущие, сильно-бороздчатые, бархатистые, с белым широким краем. 
На обратной стороне желтоватые до темно-оранжевых. Конидиеносцы 
шероховатые, тесностоящие, размером 100 (120) —130 (180) • 2,8—3,8 р 
(2—2,5 р). Метули по 3—5 в мутовке, размером 7 (8)—9 (И)-2 (2,5) — 
2,5 (2,7) р. Стеригмы в мелких пучках—7—9-2,2—2,5 р. Конидии ша
ровидные, в массе зеленоватые, гладкие, в диаметре 2,8 (3) -3 (3,3) р.

На томат-пасте при хранении в стеклянной банке в домашних ус
ловиях, 15.1 II. 1974 г.

Penicillium fellutanum Biourge |5]. Налет на вареных плодах 
шиповника нераспрострапяющийся, войлочный, бледно-голубова
тый. Колонии на агаре Чапека ограниченно-растущие, плотновой
лочные, радиально-складчатые, с тонким белым краем, бледно-голубо
вато-зеленые, при старении серо-оливковые. На обратной стороне 
телесные. Конидиеносцы гладкие, размером 40—70-2—2,2 р. Стериг
мы по 4—6 в пучке, размером 5—8-1,5—1,7 р. Конидии почти шаро
видные, гладкие, в диаметре 2,5—2,7 р, с толстой оболочкой.

На вареных плодах шиповника при хранении в закрытом термосе, 
16.VI.1973 г.

РетсШшпт £гапи1а1ит Ват|’ег*. [5]. Колонии на агаре Чапека огра- 
ниченно-растущие, с конидиеносной зоной сизо-зеленого цвета. Обратная 
сторона колонии темно-коричневая. Запах ароматный. Коремии четко 
выраженные. Конидиеносцы шероховатые, размером 100—120-3—3.5 р. 
Веточки шероховатые, размером 10—22-3—3,2 р. Метули и стеригмы 
также шероховатые. Стеригмы размером 5—8-2—2,5 р. Конидии 
эллиптические, при старении шаровидные, гладкие, размером 2.5—3 и.

На томат-пасте при хранении в чулане в открытой банке, 20.XII 
1973 г.

РетсПИит йогбе! 8Ьо1к [5]. Колонии на агаре Чапека ограничен- 
ио-растущие, с хорошо выраженными коремиями в окрашенной зоне, с 
вторичным мицелием. Мицелий зеленовато-желтый. Эксудат обильный, 
коричневый. Обратная сторона коричневая. Конидиеносцы с попереч
ными перегородками. Веточки гладкие, размером 10 —17-2,2—2.5 р. 
Метули гладкие, размером 6—12-1,8—8 р. Стеригмы оутыльчатые, 
гладкие, размером 5—10-1,5—2 р. Конидии зеленоватые, шероховатые.
шаровидные, 2 2,5 р в диаметре.

На соке из кизила при хранении в открытой банке в чулане.
1974 г.
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РепюПшт НаИсшп \Vehmer* [51. Налет на листьях винограда 
серовато-зеленый, войлочный. Конидии на агаре Чапека ограниченно- 
растущие. На обратной стороне желто-коричневые. Преобладают ко- 
нидиеносцы одиночные, однако имеются и четко коремиальные. Коре
мии собраны в плотные пучки, с шаровидной спороносящей головкой. 
Конидиеносцы гладкие. Эксудат слабый, желтых оттенков. Ве
точки—8.5—14-3—3,5 ц. Конидии почти шаровидные, гладкие, в це
почках, 3-4-3—3,5 р или цилиндрические, 3—5,4-2—3,4 и, с отдельными 
спорами, 9,9-3,6 р.

На засоленных листьях винограда при хранении в холодильнике,
H.IX.1974 г. Я

Penicilliurn lanosum Westling* [5]. Налет бледно-зеленый, рас
пространяющийся, войлочный. Колонии ограниченно-растущие, «блед
но-зеленые, на обратной стороне бесцветные. Конидиеносцы длиной 
100—150 р. Веточки—10—15-2 р, метули—5—10-2—2,5 р, стеригмы— 
7—8-2 2,2 р. Конидии шаровидные, с оболочкой мелкозернистой, в 
цепочках, 2,2—2,7 р.

На сушеных плодах абрикоса, 10.IX. 1974 г.
Penicilliurn solitum Westling [5]. Колонии на агаре Чапека быстро

растущие, хорошо слороносяшие, войлочные, с широким -белым краем, 
с гифальными тяжами голубовато-зеленых тонов. На обратной стороне 
неокрашенные. Запах плесневый. Конидиеносцы гладкие, с одной ве- 
точжой, размером 120—150-2,8—3.4 р, метули—10,5—12-2—2,5 р, сте
ригмы-8—11-2—2,5 р. Конидии эллиптические или шаровидные, раз
мером 3,5—4-3 р.

На джеме из яблок при хранении в чулане, 27.III.1975 г.
Примечание: см. примечание к Aspergillus niger.
Alternaria chartarum Preuss [7]. На остатках старой заварки чая 

налет темно-оливковый, бархатистый. Колонии на сусловом агаре 
быстрорастущие, бархатистые. Конидиеносцы светло-оливковые, пря- 
х.ост<।ящне, разветвленные, с хорошо выраженными перегородками. Ко
нидии в коротких цепочках (по 2-3), оливково-бурые, конические или
овальные, с вытянутым или обрубленным клювом, 
некоторые шиповатые, с 2—4 поперечными и 0—3 
городками, размером 18—30-9—15 р.

На остатках старой заварки чая при хранении 
зиях, 15.У1.1973г.
Ереванский государственный университет 

кафедра низших растений

в основном гладкие, 
продольными перс-

в комнатных усло-

Поступило 2.IX 1975 г.

I.. I.. ЛПЧиЬФЗИЪ, 2. %. PRSNiBUl,
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■СЕЗОННОСТЬ В РАЗВИТИИ ГРИБОВ В ЛЕСАХ ЦАХКУНЯЦКОГО 
ХРЕБТА И СОВМЕСТНАЯ ВСТРЕЧАЕМОСТЬ 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ

Отмечается сезонность в появлении к развитии грибов почти из всех систематичес* 
ких групп в дубовых и дубово-грабовых лесах Цахкуняцкого хребта Армянской ССР. 
Разбирается вопрос о совместной встречаемости видов грибов.

В лесных формациях Цахкунядкого хребта наблюдается сезонность 
в появлении и развитии грибов, (характерная почти для всех групп. Се
зонные аспекты микофлоры Цахкуняцких лесов связаны как с биологи
ческими особенностями самих грибов, та.к и с фенологией питающих 
растений.Вг« Огорных районах республики, какой является и исследуемая тер
ритория, по сравнению с равнинной 'частью, развитие питающих растений 
и обитающих на них грибов запаздывает приблизительно на месяц. 
Это отмечается также другими исследователями [6, 8, 9].

Весной, с развитием травяного покрова леса появляются предста
вители многих систематических порядков грибов: пероноспоровых, 
ржавчинных, сапрофитных дискомицетов, голосумчатых, некоторых 
сферопсидальных.

Пероноспоровые грибы появляются в первой половине мая, обиль
ного развития достигают в июне и первой половине июля, что связано 
с благоприятными экологическими условиями этих месяцев (большой 
процент влаги в атмосфере и невысокая температура воздуха). Во вто
рой половине июля количество пероноспоровых грибов резко падает. 
Некоторые виды их продолжают развитие до конца вегетации питающе- 
«0 растения, особенно во влажные годы. Вообще количество пероно
споровых на исследуемой территории в дождливые годы намного уве
личивается, а в годы с засушливым летом налет пероноспоровых грибов 
исчезает очень рано, и лишь немногие виды сохраняются до октября. 
1а-кая же закономерность наблюдалась и Осипян [6].

II )являясь весной, голосумчатые грибы достигают сравнительного 
разнообразия в начале лета. Затем многолетние формы переходят в 
стадию покоя, их грибница проходит в ткани ночек или веточек, где 
остается до следующей зимы (например, у Ехоазсиз сагрпм 1?оз1г) В 
условиях Цахкуняцких лесов ТарИппа соепПезсепз Ь. встречается до 
поздней осени, особенно на западных отрогах хребта.
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Мучнисто-росяные грибы в исследуемых формациях отмечены во 
второй половине июля. Максимума развития достигают с августа по 
первую половину октября.

Пиреномипеты появляются во второй половине мая, когда молодые 
листья или стебли растений заражаются аскоспорами, и достигают мак
симума развития и видового разнообразия с конца августа но первую 
половину октября; заканчивают развитие в первой половине ноября.

Сапрофитные дискомииеты отмечены нами в мае, в то время как 
паразитные виды встречаются в августе—сентябре.

Эцидиальные и уредостадии некоторых ржавчинных грибов отме
чены в мае месяце. Особенно обильно представлены уредостадии 
многих видов грибов в июне—июле. Телейтостадии некоторых видов 
ржавчинных встречаются поздней осенью, т. е. почти до гибели питаю
щего растения.

Изучая агариксвые грибы на территории Армянской ССР, Мелик- 
Хачатрян [5] были установлены сроки плодоношения многих видов в 
лесных формациях Цахкадзорского ущелья. В результате подекадных 
наблюдений выяснилось, что агариковые появляются в этих лесах в 
мае месяце, причем некоторые виды плодоносят до глубокой осени. К 
их числу относятся Schizophyllum commune Fr., Marasmius oreades 
(Bolt, ex Fr.) Fr., Kuehneromyces mutabilis (Schaeh. ex Fr.) Sing, и 
др. У других агариковых сроки плодоношения очень ограничены, от 
Десяти дней'до месяца: Collibia dryophylla (Bui. ex Fr.) Kumm., Hebe- 
loma crustuliniforme (Fr.) Quel, и др. На продолжительность плодоно
шения агариковых особенно сильно действуют климатические условия. 
Так, в годы с дождливыми летними и осенними месяцами период плодо
ношения растягивается у многих видов до поздней осени. Большинство 
агари»ковых грибов отмечены нами в исследуемых лесах с июля по 
октяорь месяцы.

Гастеромицеты появляются и плодоносят также в разное время. \ 
одних бывает короткая вегетация, другие же плодоносят в течение 
лее продолжительного времени. Выявленные нами виды гасгеромицс 
тов в Цахкуняцких лесах обнаружены с июня—по сентябрь.

Среди несовершенных грибов раньше всех появляются монилпальные, 
являющиеся наиболее влаголюбивой группой с незащищенны я копили
альным аппаратом. Появляясь в мае, они достигаю! оольшого р.ььи 
тия в июне, в первой половине июля, затем количество их уменьшается, 
и во второй половине сентября уже встречаются единичные нрсДстаы 
тели. Это отчасти объясняется и сенокосом, ибо наибольшее коли к с

. Виды с окра-во монплиальных встречается на травяном покрове леса 
темными конидиеносцами и конидиями во второй половине лета ветре
чаются больше, чем представители с бесцветным конпдиальным 
ратом, что объясняется сравнительно большей прпспосооленност 
первых видов к повышенной температуре воздуха и инсоляции.

Большинство наших сборов мелантконналытых триоль с.цлат 
августе—октябре. Единичные виды отмечены в июне шоте.
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в тетне-осенний период увеличивается количество видов сферо- 
пспдальных грибов. Появляются представители этого порядка в пер
вой половине июля (в основном роды Septona и I hyllosticta), обильно 
развиваются в августе и первой половине сентября. Виды с толсто
стенными пикнидами пли темноокрашенными и муральными спорами, а 
также сапрофитные виды Phoma встречаются до глубокой осени.

В результате обработки собранного материала выяснилось, что на 
одном и том же листе или ветке питающего растения, а иногда в одних 
и тех же пикнидах часто обитают вместе разные виды грибов. Случаи 
совместной встречаемости отмечались многими авторами [1, 2, 3, 7, 10].

В дубовых и дубово-грабовых формациях Цахкуняцкого хребта 
нами выявлена совместная встречаемость видов грибов из разных сис
тематических групп, но чаше всего—двух паразитных несовершенных. 
В одном случае это случайность: например, Didimaria didima (Ung.) 
Schroet. и Uroniyces poae Rab. на лютике или Phyllosticta verbasci 
Sacc. и Erysiphe cichoracearum DC f. verbasci Jacz. на коровяке. 
E другом случае совместность обусловлена генетической связанностью 
грибов, которые входят в цикл развития одного и того же вида: на

пример, Phyllosticta lysimachiae Allesch. и Ramularia lysimachiae Thuem.,. 
отмеченные на листьях вербейника, являются конидиальными стадиями 
сумчатого гриба Mycosphaerella lysimachiae [11], причем сферэпсидаль- 
ный гриб представляет собой спермогониальную стадию. Иногда одни 
грибы представляют макроспоровую, другие микроспоровую линии раз

вития одного и того же вида. Например, Phyllosticta sorbi West, и Sep֊ 
toria hyalospora (Mont, ex Ces.) Sacc.—сумчатая стадия Mycosphaerella 
topographica ((labor. 1965). Более того нами в одних и тех же пикни
дах обнаружены виды Phyllosticta urticae Sacc. и Septoria urticae Desm 
et Rob.; Phyllosticta gei и Septoria gei (Rob.) Desm.;

В исследуемых лесах из сферопсидальных чаще встречаются 
Naum, и Septoriaсовместно виды Phyllosticta: Phyllosticta exiqua 

mulgedii Thuem., Phyllosticta grossulariae Sacc. иe г,. - - - Ascochyta ribesia
Sacc : Phyllosticta caprlfolli (Opiz.) Sacc. и Kabatla latemarensls Bub.; 
Phyllosticta viciae (Lib.)Cke. и Pseudopeziza viciae (Scheinb.) Petr.; Phyl- 
osticta cruenta (hr.) Kickx. и Phyllosticta convallariae (West.) Allesch. 
i оследине два вида, отмеченные на купене, отличаются в основном 
размерами и степенью окрашенности конидий. На совместную встреча
емость этих двух видов указывают также Брежнев [2] „ Мелик-Ха- 
чатрян [4]. L 1

Иногда в пикнидах видов Phyllosticta нами замечались, кроме
более мелкие, ба1Ктериевид- 

Возмо1жно, здесь также пбя гппАл

Указывали также Гров [10]и Аксель [1]. ’ "

конидии, характерных для данного вида 
ные конидии (у Phyllosticta gei).
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Часто встречаются совместно два вида гриба на одних и тех же 
пятнах. Например, на листьях гравилата с верхней стороны отмечен 
конидиальный налет •монилиалыюго гриба Ramularia ulmariae Cke.. 
на тех же пятнах с нижней стороны листа—пикниды сферопсидалыюго 
гриба Phyllosticta ulmariae Thuem; или на листьях борщевика, на верх
ней стороне пятна—налет от Ramularia heraclei (Oud.) Sacc.. на 
нижней —ложе меланкониального гриба Cylindrosporium heraclei (Lib.) 
Hoehn. Возможно, что в этих случаях мы опять имеем дело с генети
чески связанными видами грибов, однако утверждать это невозможно 
без экспериментальной проверки видов.

В исследуемых лесах совместно отмечены следующие виды мони- 
лиальных грибов с видами Phyllosticta: Ramularia balcanica Bub. et 
Ranoj. и Phyllosticta cirsii Lasch.; Fusicladium fraxini Aderh. и Phvllos- 
ticta fraxinicola Curr.; Ovularia tuberculiniformis Hoehn, и Phyllosticta •» 
astragalicola Massal.; Ramularia variabilis Fckl. и Phyllosticta verbasci 
Sacc.

Из меланкониальных грибов совместно с видами Phyliostict а 
встречаются виды Coryneum, которые являются сапрофитами и посе
ляются на уже пораженных и ослабленных органах растении: Cory
neum foliicola Fckl. и Phyllosticta crataegicola Sacc.: Coryneum micro- 
stictum Berk, et Br. и Phyllosticta evonymi Sacc.

Нами зарегистрирован один случай совместного обитания видов 
пероноспорового и сферопсидального грибов (Peronoplasmopara hu- 
muii Miy. et Tak. и Phyllosticta humuli Sacc. et Speg. на хмеле, a 
также голосумчатого и меланкониального (Exoascus carpinl Rostr. и 
Gloeosporium robergei Desm.) на грабе.

Из мучнисто-росяных грибов, а также ржавчинных в исследуемых 
лесах отмечены следующие случаи совместной встречаемости с видами 
из других систематических порядков: Sphaerotheca mors-uvae (Schw.) 
Berk, et Curt.-Diplodia grossulariae Sacc. et Schulz.; Erysiphe graminis 
DC f. milii Jacz.-Puccinia graminis Pers.; Erysiphe lablatarum Chev. f. 
lamii (Diet.) Jacz.-Phyllosticta lamii Sacc.; Puccinia festucae Plowr.-Sep- 
toria xylostel Sacc. et Wint.; Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet.- 
Polystigmina rubra Sacc. Puccinia ribesia-carlcls Kleb.-Septoria ribis 
Desm.

На ветках древесных и .кустарниковых пород нами выявлены сов
местно виды оферопсидальных грибов и пиреномицетов. I ieo^pora 

grossulariae Fckl. и Phyllosticta grossulariae Sacc., Melanomma pulvis- 
pyrius (Pers.) Fckl. и Coniothyrlum viburnl Sacc. и др.

Итак, при совместном обитании видов гринов на одном питан ан. 
растении мы имеем дело как бы с сообществом организмов, отношения 
между которыми определяются генетическими, трофическими и другими 
связями.
I реванекий государе।венный университет, 

кафедра высших растении
Поступило 23.IX 1974 г.
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Ա if փ ո ւ|ւ n I if

Աաղկունյաց լեռնաշղթայի կաղնու և կաղնու-բոխու անտառներում մեր 
կողմից գիտվել են պ այո ւ ս ա կ ա վոր, բազիգիալ և անկատար սնկերի հայտնվե
լու և զա բղաց մ ան ս ե զոն ա յն ո ւթ յո ւն ր ւ

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ երկու տարբեր կարգաբա
նական խմբերի սնկեր հաճախ ի հայտ են ղալիս միատեղ, մեկ բծի վրա, 
երբեմն էլ մեկ պիկնիգիում ի ներսում։ Դրանը մեծ մասամբ պարազիտ ան
կատար սնկերն են: Հաճախ մ ի ա ս ին հ ան ղ ի պ ո ւմ են 11 V11ՕՏ1101 3 - ի 2 տեսակ։ 
Հանգիպում են նաև ₽Ւ^110ՏէյԸէՁ և մելանկոնիալ կամ մոնիլիալ սնկեր, իս
կական ալըա ցող և ժան գա սնկեր, պի ր են ո մ ի ց ե տն եր և սֆերոփսիդալ սնկեր։

Սն կա /ին տարբեր տեսակների համատեղ հանդիպելր մեկ բույսի վր ա 
կարելի է գիտել որպես օրգանիզմների Համակեցություն, որտեղ գոյություն 
ունեն գենետիկական, տրոֆիկ և մի շարը այլ կապեր։
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Э. О. САРДАРЯН. А. Г. АБРАМЯН

ВЛИЯНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ ГИДРАЗИДА МАЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ

Исследовалось взаимодействие монокультур микроорганизмов с ГМК Показано. 
՛՛!(> некоторые бактерии и все испытанные грибы заметно снижают биологическую ак
тивность ГМК. Хроматографическил! анализом установлено, что в среде с ГМК л 
микроорганизмами имеются новые вещества Предполагается, что ГМК используется 
микроорганизмами как источник питания.

Гидразид малеиновой кислоты (ГМК) в настоящее время применя
ется в растениеводстве как высокоэффективное средство для управле
ния жизненными процессами растений [1—8].

В литературе имеются скудные данные о взаимоотношениях мик
роорганизмов с ГМК. Существуют лишь некоторые сведения о биологи
ческой инертности препарата по отношению к отдельным физиологичес
ким группам микроорганизмов [1].

Неизученным является также вопрос о воздействий микроорганиз
мов на ГМК и всевозможных изменениях биологической активности 
препарата.

Предварительными опытами нами установлено, что в 0,25 и 2,5% 
водных растворах ГМК (препарат МГ-Т) при длительном хранении, 
даже при низких температурах (4°С), размножаются отдельные фи
зиологические группы микроорганизмов, средн которых доминирующи
ми являются слизистые бактерии и грибы. Это дает основание считать, 
что ГМК может служить питательной средой для микроорганизмов. 
Естественно полагать, что в результате жизнедеятельности последних

О препарат претерпевает ряд изменении.
Цель настоящей работы заключалась в изучении воздействия изо

лированных из водных растворов ГМК монокультур микроор! ашьмов 
па биологическую активность ГМК и предварительном исследовании 
возможных изменений химического состава препарата в сьч..и < 
инактивацией.

Материал и методика. Монокультуры микроор1анизмоь вы| .ни .. ....
Чапека с ГМК концентрации 0,25% и 2,5%. Кошролем елхжч.ы и <֊ ь’
ГМК. Концентрация рассчитывалась по активно дет i։.\ioiuiм\ М1 п
Штаммы микроорганизмов инкубировались в конических колоах _ м
каждой по 100 мл питательной среды. Бактерии выращивали^. гл\ ид >. |1Н0Ку-
на качалке при 120 об/мин, а грибы--поверхностным методом в пом.к, 
пирования готовились водные суспензии штаммов микроорганизме г )Ж 1а 1ЯСЬ

После инкубации тест-объектов при 26°С кульгу-
ОТ биомассы фильтрованием под вакуумом. Hex д . опоеделялась
ральные жидкости испытывались на биологическую активность, с
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интенсивностью роста надземных и подземных органов пшеницы сорта Арташати-42. 
Контролем служила среда Чапека с I МК-

Подопытные семена 24 часа выдерживались в культуральных жидкостях микроор
ганизмов, затем ставились на проращивание.

Повторность опыта—2-кратная, продолжительность—пятисуточная. В конце опы
та учитывались рост колеоптилей и корней проросших семян.

Об изменении ингибирующей способности ГМК судили по разнице биологической 
активности культуральных жидкостей опытных и контрольного вариантов. Результа
ты опыта приведены в виде диаграммы (рис.)

Рис. Слева направо шт. ГК-6. ГК-9, ГК-11, ГК-12. ГК-15—(бактерии); ГК-7, 
I К-19, ГК-18, I К-160—(грибы|,— А—рост колеопителей; В—рост копией.

Резулы агы и обсуждение. Полученные данные показывают, что
отдельные штаммы микроорганизмов при инкубации в среде с ГМК по-
разному действуют на активность препарата. Из бактерий сравнитель
но большое влияние оказывают шт. 6, 12 и 15, остальные 2 практи
чески не влияют на активность ГМК. Все испытанные штаммы грибов 
оказывают сильное действие на биологическую активность
жая ее почти на 60 —70%. ГМК, сни

Интенсивное влияние .микроорганизмов на 
инактивацию 1МК наблюдается при концентрации 0,25%. При кон
центрации 2,о% снижение активности составляет 60—80 % от контроля 
" читывая тот факт, что 2,5% ГМК является .1летальной дозой для расте
нии, отмеченное снижение следует считать заметным, 
20% снижения активности равнозначно уменьшению его концентрации 
на и,о /о • Следует также отметить,

та.к как даже

Ч1о инактивация ГМК под возлей- 
ствпем микроорганизмов больше сказывается на росте колеоптилей, 
ингибиоеипп՝ К0^)11ей’ >. кории пшеницы более чувствительны к
ингпоирующеи активности препарата.

Таким образом,нпия...... полученные данные свидетельствуют о значитель
ном влиянии развивающихся в среде с I МК микроорганизмов па сип-
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жение биологическом активности препарата. Это дает основание пола
гать, что в предварительно приготовленных водных растворах ГМК 
при длительном хранении происходит снижение первоначальной физио
логической активности препарата. Кроме того, при практическом при
менении его в растениеводстве микофлора, обитающая на растениях 
и корнеплодах, может сыграть значительную роль в инактивачии Г\\К 
что необходимо учесть при опытах.

Возможными путями снижения биологической активности препа
рата могут быть разложение ГМК (усвоение в качестве питательных 
веществ) или изменение его химического состава под влиянием продук
тов метаболизма микроорганизмов Детальное изучение этих вопросов 
является предметом дальнейших исследований. Для получения предва
рительных данных нами проводилось хроматографическое исследование

окультурных жидкостей испытуемых микроорганизмов.

Хроматографические анализы проводились на бумаге марки «С» Ленинградской 
фабрики. Разделение веществ производилось восходящим методом в системе раство
рителей изопропгнол —аммиак—вода (7:1:2). Для обнаружения ГМК хроматограмма 
проявлялась смесью 1°/о геС13 <и К3Ре(СМ)6 [9]. Контролем служили 0.25% водный 
раствор ГМК и среда Чапека с ГМК в тех же концентрациях.

На хроматограммах (Контрольных вариантов (культуральных жидкос
тей микроорганизмов при проявлении не-обнаружились соединения, даю 
щие положительную реакцию с упомянутым реактивом. В контроле 
(ГМ1\ и среда Чапека) обнаружились те же пятна, которые проявляют
ся на хроматограмме водных растворов чистого ГМК.

Результаты хроматографического анализа показали, что в кон
трольных растворах ГМК обнаруживается 3 пятна, соответственно рас
положенных в R! =0,22, 0,54, 0,84. Активное начало соответствует ве
личине 0,54, остальные соединения являются сопутствующими веще
ствами. В культуральных жидкостях микроорганизмов, кроме того, 
обнаруживаются пятна, которые отсутствуют на хроматограмме 0,25% 
раствора ГМК. В опытах с бактериями обнаруживается соединение, 
расположенное в РГ--0,41—0,13 и 0,60. 11скл1очение составляют шт. I 1\ 
9 и ГК-И. При размножении последних в среде с ГМК в культураль
ных жидкостях не наблюдается изменения химического состава 1МК 
Следовательно, при росте в среде с ГМК эти штаммы -бактерий не ока
зывают определенного влияния на процесс инактивации пшиспюра. Ь 
опытных вариантах с грибами, кроме обычных (контрольных) пятен 
ГМК, обнаруживается так же одно пятно с КГ=0,60—0,66. В куль
туральных жидкостях грибов отсутствует вещество с R։—֊0,40 0,43, 
которое обнаруживается у бактерии.

Следует отметить, что, по-ви димому, не происходи г изменении в 
веществах, находящихся в Rf=0,2^ и 0,84. По интенсивности окраши
вания и по величине эти вещества во всех вариантах идентичные к< нт| < 
•'Тем. Примечательные изменения наблюдаются в елхчае е дине ш 
находящимся в К( = 0,54. Визуально отмечаются изменения в интен-
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сивностн окрашивания пятна в опытных вариантах с культуральными 
жидкостями микроорганизмов.

Кроме того, по величине 1?1 эти соединения, оопаруженные в опыт՜ 
вых вариантах, близки к ГМК (0,54).

Результаты хроматографического анализа дают основание полз
ать, что ГМК под воздействием испытанных штаммов микроорганиз

мов изменяется, в результате чего снижается его первоначальная био
логическая активность с одновременным проявлением в среде новых 
веществ. Возможно, ГМК используется микроорганизмами в качестве 
источника питания.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило I0.IV 1975 г.

Է. 2. ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ, Ա. 2. ԱհՐԱ2ԱՄՅԱՆ

միկրոօրգանիզմների աջդեցոիթյոինը մալեինային թթվի
2ԻԴՐԱՋԻԳԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ում

Ուսումնասիրվել է մալեինային թթվի հիդրազիդի (ՄԹՀ) ջրային լո լ- 
ծայթից անջատված միկրոօրգանիզմների փոխազդեցությունը ՄԸՀ-ի հետ. 
•օրենի սերմնաբույսերի տեստի միջոցով պարզվել է, որ միկրոօրգանիզմ- 
յերր Նկատելի չափով թուլացնում են ՄՒՀ֊ի ֆիզիոլոգիական ակտիվու- 
թյունըւ Հրոմատոզրաֆիկ եղանակով ցույց է տրվել, որ միկրոօրգանիզմները 
աճելով ՄԹՀ-ր պարունակող սննդամիջավայրում առաջացնում են նոր, ստոլ. 
գիլում բացակայող միացություններ, Ենթադրվում է, որ Մք>Հ-ն կարող է 
օգտագործվել որպես միկրոօրգանիզմների սնունդ.
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О ВЛИЯНИИ ОБРЕЗКИ НА РОСТ И ПОГЛОТИТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРНЕЙ

Опыты на двухлетних растениях сирени и ясеня показали, что обрезки надземных 
метамеров приводит к активации жизнедеятельности растений, прежде всего формиро
ванием физиологически более активных листьев и корней. Образовавшиеся после об
резки растении корни являются в основном всасывающими и отличаются повышенной 
поглотительной способностью.

Давно известно, что обрезка положительно влияет на рост, плодоно
шение и все, без исключения, процессы жизнедеятельности растений 
[2, 9—11, 13, 14]. С другой стороны, установлена прямая зависимость 
функциональной активности надземных метамеров от роста, общей мощ
ности, поглотительной и метаболической активности корней [3, 6 8]. 
Следовательно, можно полагать, что усиление жизнедеятельности над
земных метамеров после частичной их обрезки осуществляется через 
интенсификацию роста и поглотительную деятельность активных кор
ней. Для экспериментального подтверждения этого предположения нами 
были предприняты опыты с растениями ясеня (Fraxinus pensilvanica) и 
сирени (Syringa vulgaris).

Весной были взяты 2-летние сеянцы и разделены на две группы. 
одной—были удалены верхушки в зоне корневой шейки, другая была 
оставлена в качестве контроля. Затем все экземпляры опытной и конт
рольной групп 1были высажены в ящики Часовенной [12] для исследова
ния динамики формирования корневых волосков, линейного роста 
корней, а также побегов и листьев, оДанные о динамике суточного линейного роста корней и пооегов 
контрольных и обрезанных сеянцев (рис. 1) наглядно свидетельств} ют 
о существенном влиянии этого приема фитотехники на жизнедеятель
ность растений. Следует прежде всего отметить, что первая волна рос
та корней, взятых памп из маточного питомника двухлетних сеянцев 
сирени и ясеня, 'была зафиксирована еще в апреле, когда они находи
лись в грунте. Это было видно из того, что после тщательной выкопки 
и погружения корнями в воду они продолжали формировать новые 
корневые волоски, образование которых прекратилось после перенесе
ния растений в ящики Часовенной.

Дальнейшие наблюдения за ходом роста корней, расположенных 
непосредственно на внутренней поверхности стекла, начались с проб)ж 
Делия по , к. Фенологические наблюдения (рис. 2) показали, что спя 
Щие почки опытных растений начинают пробуждаться на 8 10 и день
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Рис I Динамика суточного линейного роста побегов и корней.

Рис. 2. Динамика роста листовой площади и корней контрольных (А) и 
обрезанных (В) деревьев ясеня.

•обрезки. При этом выяснилось, что отрастание почек происходит при
мерно на 15—17 дней раньше обновления роста корней. У контрольных 
растении наблюдалась обратная картина: сначала восстанавливался
рост корней, затем пробуждались почки и рост побегов, как это свой
ственно другим растениям [5|. У обрезанных растений сначала про
буждались спящие на корневой шейке потки, а затем, спустя 14—16 
дней, возобновлялся рост активных корней. Дело в том, что непосред
ственно после обрезки временно нарушается обмен между корнями и
надземными органами . Для восстановления жизнедеятельности расте
ний в этот период прекращается рост корней, имеющиеся в них трофи
ческие и физиологически активные вещества начинают поступать в
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надземные ор| аны для пробуждения и роста спящих 
вания листьев. почек и форм про-

Возобновленный затем рост корней обрезанных растении в тачь- 
нейшем интенсифицируется до такой степени, что в конце вегетации 
намного опережает контроль. Подсчеты показали, что суммарный ли
нейный рост главного и боковых корней у обрезанных растений ясеня, 
например, составлял 992 мм, а рост активных корней—612 мм. тогта 
как эти показатели у контрольных индивидов составляли соответственно- 
—428 и 544 мм (рис. 2).

Столь же характерные данные были получены при учете густоты 
ветвления активных «корней у опытных и контрольных растений V 
контрольных индивидов ветвление стержневых корней началось после 
месячного роста, тогда как у опытных—после 20-дневного роста и про
должалось довольно долго. В результате число ветвей различных по
рядков у опытных сказалось 47, а у контрольных—28. Это обстоятель
ство привело к тому, что существенно увеличилась общая масса кор
ней второго и высшего порядка ветвления у опытных растении.

Специальными наблюдениями проверялась также длительность 
функционирования (жизни) корневых волосков. Выяснилось, что про
должительность жизни их у опытных растений колебалась в пределах 
8—10 дней, а у контрольных—15--18 дней.

Сравнительно продолжительное функционирование корневых во
лосков обрезанных растений следует рассматривать как показатель 
интенсивного обновления корневой системы в целом, что характери
зует высокую функциональную (поглотительную и метаболическую) 
деятельность последней. Кроме того, возрастно молодые корешки, как 
правило, отличаются более повышенной жизнедеятельностью.

Исходя из того, что .метод Часовенной не позволяет составить пол
ного представления о росте корневой системы в целом, мы в конце опы 
та тщательно выкапывали из почвы растения вместе с корнями всех 
порядков и производили определение сухого веса, длины разветвлении, 
числа листьев, площади их и сухого веса (табл. 1).

Приведенные в таблице данные наглядно показывают, что хотя 
вследствие обрезки удалялась почти вся надземная часть, носящая го
товые <к отрастанию почки, тем не менее эти растения, наряду с энер
гичным восстановлением утраченных органов, формировали развитую 
всасывающую корневую систему.

Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что <а один 
вегетационный сезон обрезанные растения сумели восстановить пример
но такое же (корне-л истовое отношение (коэффициент корисо՛»» <։.< ш и 
пости листьев), как контроль. Таким образом, для восстановления 
нормальной корреляции между надземными и подземными «метаболи
ческими системами (листьями и корнями) обрезанные растения ин ген 
сифицировалн обмен веществ между ними. С этой точки зрения обрез 
'Ку следует рассматривать как эффективный прием стимуляции обшей, 
жизнедеятельности растений.
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Таблица
Влияние обрезки на рост корней и листьев сирени и ясеня

Растения Вариан
ты

Сирень

Ясень

Контроль

Обрезка

Контроль

Обрезка

Сухой вес, г Площадь 
листьев, 

кв. см

Коэффициент корне- 
обеспечения (вес 
активных корней)

растений 
в целом

активных 
корней листьев площадь листьев, дм/кв

4,47
4,69
4,74
2,19
2,14
2.36

15,70
13,37
16,61
8.64
9,10
7,49

1.76 
1,68 
1,70 
1,03 
1,02
1.12

2,40 
1,78 
2,63
2.40 
2,38 
2,22

1,08 
1,09
1,08 
0,60 
0,58 
0,60

2,66 
2,49 
3,28 
2,48 
2,51
2,45

160,0 
165,0
170,5
121,0
118,2
121,2

243,5
226,5
297,7
339,5
341,4
335,9

1.1 
1,0 
1.0 
0,8 
0,8 
0,8

1,0 
0,8 
0,9 
0,7 
0,7 
0,7

В отношении положительного влияния этого фототехнического при
ема на функциональную активность (корней мы располагаем экспери
ментальными данными [1]. Однако о поведении корневой системы об-ирезанных растении в литературе пока нет соответствующих сведений. 
Исходя из этого, в последующих опытах мы попытались определить 
поглотительную активность корней у контрольных и обрезанных инди
видов. С этой целью растения выкапывались из опытных ящиков, кор
ни промывались дистиллированной водой, высушивались фильтроваль
ной бумагой, а затем погружались в растворы К2НРО4 и (МН4)2 ЗО4 и 
оставлялись так в течение 2-х часов. Мы получили данные, показываю
щие повышенную поглотительную активность (корней у обрезанных рас
тений (табл. 2). Разница между контрольными и опытными растениями 
в отношении поглощения корнями азота оказалась в 1,5 и 1,6, фосфо
ра—в 1,9 и 1,7 раза.

Таблица 2
Поглощение корнями азота {I фосфора, 1 м2 на 1 г 

сухого веса активных корней

Поглощение корнями
Растения Варианты

азота фосфора

Сирень

Ясень

контроль 
обрезка

2,47
3,72

контроль 
обрезка

1.41
2,33

1,51
2,87

0,84
1.41

Причина столь заметной разницы между поглотительной актив 
ностыо корней обрезанных и контрольных растений, видимо, заключи 
ется в том, что корни обрезанных растений обновляются гораздо энер 



О влиянии обрезки на рост и поглотительную дея тел ы 1 ость кор ней

I и'чнее, г. е. у них формируется сравнительно'больше корневых волосков 
Корни указанных растений, кроме того, характеризуются более дли
тельным ростом.

ний
Большая представленность активных корней у обрезанных расте 
наглядно иллюстрируется данными табл. 3.

Таблица 3
Число корневых волосков различной толщины, приходящихся 

на см длины материнских корней

Растения Варианты

Число корневых волосков, приходящихся на см 
материнских корней

до 0,5 мм 0,6 — 1 мм 1,1—2 мм 2,1—3 мм

Сирень

Ясень

контроль 
обрезка

контроль 
обрезка

1,1
1.7

3,5
6.4

1.6
2.3

3,9
5,3

Как наглядно видно из таблицы, число корневых волосков, отходя 
щнх от корней различной толщины, у обрезанных растений гораздо 
больше. Это обстоятельство, а также высокая поглотительная деятель
ность корней обрезанных растений привели к энергичному восстановле
нию не только утраченных надземных органов, но и коэффициента кор- 
необеспеченности листьев. Следует учесть, что обрезка сначала приво
дит к существенному уменьшению массы активных корней [4] вслед
ствие того, что имеющиеся в корнях запасные ассимиляты сначала 
направляются к надземной части растений для восстановления утрачен
ных метамеров, в том числе и формирования листьев. Рост корней 
возобновляется лишь после образования и активного функционирования 
листьев. Таким образом, если иметь в виду и это оостоятельсгво, то в 
наиболее полной мере можно представить тот высокий уровень обмена 
веществ между листьями и корнями, а также функциональной актив
ности, которые свойственны обрезанным растениям. Показателем это 
го могут служить данные о различии в фотосинтетической активности 
листьев у .контрольных и обрезанных растений (табл. 4).

Таблица 4
Влияние обрезки на интенсивность фотосинтеза ясеня и сирени

Растения Варианты Температу
ра, градус

11нтенсивность 
освещения, 

люкс

Фотосинтез, 
мг СО3 дма/час.

Сирень

Ясень

контроль 
обрезка

контрол ь 
обрезка

30-32 
31—32

26-28 
25-27

4500
4700

5000
5200

24,65
32,99

8,41
15,14

Согласно данным этой таблицы, обрезанные растения ясен ! 
ИИ по активности фотосинтеза в 1,3 и 1,8 раза превосходят контроль.
Биологический журнал Армении, XXIX, Ла 1 ՛> 
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Повышенный фотосинтез у обрезанных растении следует рассматривать 
хак результат более активной поглотительной и метаболической дея- 
тельности их корней.

Обобщая приведенные выше данные, мы с полным основанием мо- 
жем сказать, что обрезка приводит к существенной активации обшей 
жизнедеятельности растений прежде всего формированием физиологп- 

■ ески более активных, полярно расположенных метаболических орга
нов-листьев и корней. Формирующиеся после обрезки растений кор
ни являются в основном всасывающими и отличаются повышенной 
поглотительной способностью.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 27.VIII 1975г.

Վ. Վ. Ղ11ՔԱՐՅԱՆ, Ռ. 2. 2ԱՐՈԻԹՅՈԻՆՅԱՆ

ԿՏՐՄԱՆ ԱՋԴԵՑՈԻԹՏՈԻՆՐ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ ԱՃՄԱՆ 
ԵՎ ԿԼԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ п I մ
Վաղուց Հաստատված է վերերկրյա օրգանների կտրման դրական ազդե ֊ 

ցութքունր բուքսի կ են и ա դո րծ ո ւն ե ո լթ յ ան է՛րա: II ի ա ժ ա մ ան սւ կ ցույց է տրված 
վերերկրյա օրգանների ֆ ի ղ ի ո [ ո գի ա I/ ան ակտիվության կախվածությունը 
արմատների Հզորությունից ե նյութափոխանակային ֆունկցիա փց։ Հետևա֊
բար վերերկրյա մետածերների կ են и ա գ ո րծ ո ւն ե ո ւթ յ ո ւն ր, նրանց մասնակի
կտրումից Հետո, и/ ե տ բ Լ իրականացվի ակտիվ արմա ւոների աճման և կէա~
նոդ ունակության ինտենսիվացման յնորհիվլ 

^ացենու ե եղրևանու երկամ (ա բույսերի վրա կատարված փորձերի ար֊
դյունբներր ցույց են տվել, որ վերերկրյա օրգանների կտ րում ր սկզբում 
բացասաբար / անդրադառնում արմատների աճման վրա, բա ւդ նպաստում է 
նոր տերևների առաջացմանր և աճին, Այնուհետև ուժեղանում է արմատների 
աճր և կյանող ո ւն ա կ ո ւ թ յան ր, որով և ինտենսիվանում է ար մ ա տ ա - տ եր ևային 
կաւդր։
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
т. ХХ.11Х', № 1, 1976

УДК 595.772:591.35

А. Е. ТЕРТЕРЯН

МОРФОЛОГИЯ ПРЕИМАГИНАЛЬНЫХ ФАЗ СЛЕПНЕЙ 
ТАВАМИ НАОБЕР! ՕԼՏ. и ТАВАМОЗ ГАЕТ1Т1К7СТиз ЗОРОЕЗ 

В. Ըէ Տ. (О1РТЕРА, ТАВАХ’ШАЕ). II

В нашей республике по обилию и по активности нападения на 
сельскохозяйственных животных слепни занимают одно из ведущих 
мест среди компонентов гнуса. В Армении взрослые фазы хорошо изу
чены, сведений же об их личинках и куколках очень мало [5, 6]. Не
достаточны сведения о молодых фазах слепней и за пределами Арме
нии [1—2, 7—8].

В настоящей статье впервые описываются личинки и куколки Т. 
Ьаиьеп и Т. laet.it тс (из зогбез. Названные виды размножаются в низин
ных среднегорных, преимущественно ксерофильных участках. Т. Иаизеп 
найден в Хосровском лесу, в реке Хосровигет, Т. 1аеШшс1из зогбез обна
ружен во многих участках предгорий долины реки Араке и несколько 
выше; вид выплаживается в многочисленных ручьях, разных по харак
теру, и в прибрежной полосе рек и речек.

ТаЬапиз Иаизеп О1з. (рис. 1). Личинка. Длина тела 27—29 мм. 
Окраска оранжевая или хромово-оранжевая. Мандибула коричнево
черная с тупо-округлой вершиной, ее апикальная часть с нижней сторо
ны с 6—7 насечками. Максилла густо опушена щетинками в средней 
части и на мембранозном участке ниже носка; еще ниже, на уровне 
зубцов, максилла имеет /многочисленные короткие шипики. Верхняя 
губа интенсивно пигментирована в передне-верхней части пластинки, 
губа вооружена короткими шипиками, располагающимися пренмхнцст- 
венно в средней части пластинки; длинные шипы имеются в передне
нижней части губы. Последний членик нижнечелюстных щупиков несет 
на конце по 8—9 сосочков. Антенна показана на рис. 1, 5. Нижняя 
губа с выступающей передней частью, вооруженной многочисленными 
мелкими шипиками. Латеральные склериты головы па большей ее части . 
заметно склеротизированы (рис. 1, 10). Грудь, дорзально. Переднее 
хетоидное поле I сегмента широкое, от него по бокам сегмента отходят 
Два выступа шириной более половины ширины се։ мены (в боковом 
ракурсе). Брюшко, дорзально. Передние хетоидные поля на 1.\֊Х 
сегментах широкие, они несут посередине поперечные оес.хс той (ные 
лоскн, последние отсутствуют на IV сегменте. Передние хетоидные по 
ля покрывают также латеральные псевдоподии на 1\ I сегме! 
на остальных впереди псевдоподий имеются оголенные участки кхтпку 
лы. Задние хетоидные поля имеются на IV X сегментах. * наль
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Рис. 1. Личинка и куколка ТаЬапнъ Наивен 015. /—2—верхняя губа; 5— 
мандибула, -/—максилла; 5—антенна; 6'—нижнечелюстные щупики;
7—шипы иа щетке головы; 8— 9—нижняя губа и ее передний конец; 
10—латеральные склериты головы; 11—1—V сегменты тела снизу; 12— 
IX—XI се)менты тела снизу; 13—I—VI сегменты тела сбоку; 14֊ -IX— 
XI сегменты тела сбоку; 15—I—V сегменты тела сверху; 16—IX—XI сег
менты тела сверху; /7—VII VIII сегменты тела снизу; 18—IX сегмент 
тела сверху; 19—IX сегмент сверху и снизу; 20—21—кутикула тела 
VIII сегмента снизу и сверху; 22—23—кутикула тела VIII сегмента сверху 
и снизу; 24—шипы на брюшных псевдоподиях, VIII сегмент тела; 25—ши
пы иа спинных псевдоподиях; 26—шипы на передней прианальной складке. 
Куколка: 27—2Р—головной щит спереди, сверху и сбоку; 30— цефалотора- 
кальный склерит; 31—склеротизирсванная полоска около дыхальца; 

32—среднегрудное дыхальце; 33—35—розетка сзади, сбоку и сверху.

сегмент с широким передним хетоидиым полем, занимающим все коль
цо сегмента, которое располагается чуть позади его переднего края; 
сверху поля отходят кзади два коротких, по широких выступа, а по кра
ям сегмента видны идущие кзади от переднего ноля две широкие полос-
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ки, сливающиеся с задним хетоидным полем. Грудь, вентрально. Пе
реднее хетоидное иоле I сегмента достаточно широкое, от него посереди
не сегмента отходит один узкий выступ, а по бокам два широких. От 
передних кетоидных полей II—III сегментов отходят кзади по четыре 
выступа. Брюшко, вентрально. На IV—VI сегментах поля имеют свет
лые полоски только перед брюшными псевдоподиями. Светлые бесхето- 
идные участки кутикулы делят передние хетоидные поля на* VII—X сег
ментах на две передние и задние хетоидные полоски. Переднее хетю- 
идное поле покрывает анальные бугры вместе с прианальными склад
ками и поднимается с боков сегмента на его верхнюю поверхность. У 
переднего края анального сегмента отмечается неширокое светлое по
перечное пятно.

Куколка. Длина тела 17—20 м՝м. Общая окраска экзувия охристая. 
Размеры головного щита неодинаковые, у многих он вытянут в длину. 
Головной щит спереди: верхние фронтальные бугры темноокрашенные. 
высокие; нижние фронтальные бугорки представлены в виде 1—2 кос 
расположенных морщин (по отношению к средней линии щита), от ко
торых книзу идут тонкие моршины. Антеннальные гребни высоко при
подняты над поверхностью щита, спереди хорошо очерчены, внутренние 
кили, наружные кили в виде двустороннего угольника. Орбитальные 
мозоли крупные, из них больше по размерам задние. Головной щит 
сверху: внутренние антеннальные кили на вид заметно толще из-за 
сильной склеротизацип примыкающего к ним верхнего края хитина 
(примерно в 2,5—3 раза); нижние фронтальные бугорки у большин
ства особей представляются в виде двух или трех коротких тяжей 
Задняя половина щита слегка пигментирована. Цефалоторакальный 
бугорок крупный. У средне-грудного дыхальца отношение длины пери- 
тремы к длине самого дыхальца—1:2; длина перитремы—0,3/ 0.45 мм. 
Розетка. Дорзальные зубцы мощные, ширина их у основания равш 
ширине латеральных зубцов; вершины последних направлены вшь. 
Шипов дорзолатеральных у самок 2—3 (у О’3—4), шипов латеральных 
у самок 2—3 (у б 2—3), шипов прианального щита у самок 5—7 (у J 
18—23).

Tabanus laetitinctus sordes В. et S. (рис. 2). Личинка. Длина тела 
21— 24 мм. Окраска бледно-желтая. Верхняя губа удлинена и слабо скле- 
ротизирована, передний ее конец пигментирован; губа воорхжшы лорот 
кимн и длинными шипиками, последние расположены группами на верх
ней, средней и передне-нижней части склерита. Мандибула с оор\плен
ным вершинным концом. Максилла с закругленным носком, ее верх
ние 2/3 склеротизированы; волоски покрывают среднюю часть максил- 
лы и ее передний мембранозный край под носком. На конце последне
го членика нижнечелюстных щупиков 7 8 сосочков. Антенна с ктени 
ками вилочки (рис. 2, 9). Латеральные склериты головы внутри про
светлены. Нижняя губа с сстрым носком, с 1 — 2 шипиками на коиш 
Г рудь, дорзалыю. Переднее хетоидное поле 1 сегмента отдает кзади 
Два широких выступа, ширина каждого равна половине ши| нпы
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Рис. 2. Личинка и куколка ТаЬапиз 1аеШ1псШз зогёез В. сЧ 8. /—2—верх
няя губа, •/ 4 мандибула; 5 6—максилла; 7—8—нижнечелюстные тупи
ки; 9— антенна; 10—латеральные склериты головы; //—шипы на брюшных 
псевдоподиях; /2—шипы на спинных псевдоподиях; 13—16—(из речки в 
окрестности села Легваз, Мегринского р-на); 13—нижняя губа; /7—мак
силла; /5—нижнечелюстные шупики; /6—латеральные склериты головы; 
17—18—]—\'II сегменты тела снизу и сверху; 19—21—IX—XI сегменты 
тела снизу, сверху, сбоку. Куколка: 22—24—головной щит спереди, свер
ху и сбоку; 25—иефалоторакальный бугорок; 26—среднегрудное дыхаль 

це; 27—склеротизированиая полоска около дыхальца; 28—29—розетка 
сзади и сверху.
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та. На II сегменте от этого поля отходят по краям два выступа из коих 
внутренние шире наружных. Брюшко, дорзально. Передние хетопт- 
ные поля на IV—X сегментах делятся на передние и задние хетоидные 
полоски, причем границы этих полосок очень нечеткие, из-за чего грани- 
цы бесхетоидных участков между ними выделяются слабо. На IX_ X
сегментах переднее хетоидное поле несет ряд светлых участков различ
ных размеров. Переднее хетоидное иоле анального сегмента состоит 
из широкой, слабопигментированной поперечной полосы, располагаю
щейся в передней части сегмента; от этой полооки отходят кзади две са
мостоятельные пигментированные полоски, концы которых заходят за 
середину продольно!о протяжения сегмента. Пэ оокам сегмента видны 
пигментированные выступы, являющиеся боковыми ветвями, отходящи
ми от переднего хетоидного поля, расположенного поперечно и окру
жающего складки анального отверстия. Грудь, вентрально. Переднее 
хетоидное поле I сегмента отдает кзади три выступа: серединный уз
кий и по бокам сегмента два широких. Брюшко, вентрально. Передние 
хетоидные поля на IV—X сегментах широкие, в особенности на V—X
сегментах; они делятся па две полоски, границы которых очень нечет
кие. На анальном сегменте развито переднее хетоидное поле, ширина 
которого равна длине анального отверстия; указанное поле занимает 
поперек всю ширину сегмента и отдает кзади на боковую его сторону по 
выступу. На теле личинки отсутствует гофрировка. Шипы на брюшныд. 
псевдоподиях очень бледные, слабозаметные. На кутикуле тела на тер- 
гальных и стернальных участках сегментов не видно никакой структуры 
даже при больших увеличениях; видны лишь очень бледные, едва за
метные, беспорядочно направленные, тонкие линии.

Куколка. Длина тела 15 — 18 мм, окраска экзувия: брюшко желто
вато-рыжеватое, склериты груди и головы—желтовато-буроватые. 
Верхняя половика головного склерита пигментирована сравнительно 
темнее. Головкой щит спереди: верхние фронтальные бугры черные, 
крупные, высоко приподнятые. На участке нижних фронтальных бугор
ков отмечаются две косые, утолщенные складки и ниже их несколько итопких. Основания передних и задних орбитальных мозолей относи
тельно широкие—0,14—0,20 мм. Головной! щит спереди: внутренние 
кили антеннальных гребней несколько толще наружных, морщины, иду
щие кверху от них, тонкие, немногочисленные. Участок нижних фрон
тальных бугорков достаточно большой, обособляется морщинами, рас
положенными по сторонам от медианной линии головного склерита. 
Цефалогрудной бугорок крупный. Средн от руд ное дыхальце с некруп
ной перптремой—0,30—0.37 мм. Розетка. Ширина основания л.т 
ральных зубцов больше ширины основания дорзальных зубцов в I,֊ 
1,7 раза. Вершины латеральных и дорзальных зубцов у разных особен 
направлены кнаружи, назад или параллельны. Шипы розетки мелкие, 
прианальных у самки 2-4 (у сГ 17—18), латеральных у самки 2-4 
(У сГ 2), дорзолатеральных у самки 2—3 (у с? 1 2)«

Замечания: Отмеченные взрослые слепни близки к виду • тгогн. 
Ьгот1и8 Б. Их также сближает общий план вооружения и и рос
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ния отдельных структур на поверхности тела личинки, в частности 
конфигурация хетоидных полей на сегментах тела. Тем не менее 
\ казанные виды обладают рядом признаков, обособляющих их от 
Т. Ь. Ьгопи'из: I) хетоидные поля менее четко выражены и слабо 
пигментированы; 2) на II грудном сегменте хетоидные выступы перед
него поля не достигают заднего края сегмента, заднее хетондное иоле 
отсутствует; 3) верхняя туба слабо вооружена волосками и др.
Институт зоологии АН АрмССР Поступило 2b.IV 1975 г.

Ճ. Ь. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

TABANUS HAUSERI л TABANUS LAETITINCTUS SORDES В. et S.
ՔՈԱՈԻԿՆԵՐԻ ՊՐԵԻՄԱԳԻՆԱԼ ՓՈՒԼԵՐԻ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՆ

(DIPTERA, TABANIDAE). II

Ա մ փ n փ n ւ մ

Մեր անրապե տոէթյունում քոււուկներր է ր են ց մ ե ծ ա ր ան ա կ ո ւթ յա մ բ և 
գյուղատնտեսական կենդանիների վրտ Հարձակման ակտիվութ յամ բ գրավում 
են ղագիրբի կոմ պոն ենտների գլխավոր տեղերից մեկր։ Հոդվածում առաջին 
անգամ նկարագրվում են Ն 113ԱՏ0Ո և Ն 136է1է1ոԺ11Տ տեսակների թրթուր- 
ներր և Հարսնյակները։ Նշված տեսակներր բազմանում են ցածրագիր միջին 
լեռնային գոտիների, գլխավորապես րսերոֆիլ հատվածներում։ Ն հՅԱՏԸՈ-ե 
Հայտնաբերվել է Խոսրովի անտառում, իսկ ?. 1 ՅՕէ 1 էԽօէԱՏ-Հ Արաքսի 
:ովտի նախալեոների և ավելի բարձր վայրերի բազմաթիվ հատվածներում։ 
նշված տեսակներր մոտ են Ն ԻրՕՈՆ ԵրՕՈՈԱՏ Լ.-/րԽ Նշվում են այն հատ֊ 
կանիշները, որոնցով նրանք մոտենում են այդ տեսակին:

Л ИТЕРАТУРА

1 Гаузер Е. Г Тр. Зоол. ин-та, Аз. ФАН, Баку. 10:135—159, 1939.
2. Иванищук П. П. Тр. Ивановен. мед. ин-та. Ивашове, 46:137-153. 1970.
и. Кривошеина Н. П. и Исакова Я. И. Паразитология. 7:323—326 1973

Скуфьин К В. Вредные и полезные насекомые. Воронеж, 168-906 1967
> !ертерян А. Е. Энтомол. (^езрение, 53, 3:546—560, 1974

Ь. Тертерян А. Е. Биологический журнал Армении, 28, 9, 77-82, 1975.
7. ( hvala 44. а. J. ,/Wfc. FoUa parasitologica, 16, 4:329-347 1969

ел2 o;i/wa:arl-ur,ld1^pae °f SOme eaS,ern Norlh T«ba"idae (Dip.e-



Ճ1ԷՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԻՏՈԻԲ-ՅՈԻՆՆԵԲԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 'ԱՆԴԻՍ 
академия наук армянской ССР, биологический журнал Армении 

т. XXIX, № 1, 1976 ՜1

УДК 615.225:615.22.015֊
О. М. АВАКЯН, О. С. НОРАВЯН

ДЕЙСТВИЕ ИЗАДРИНА НА ЧАСТОТУ СЕРДЦЕБИЕНИЙ 
И АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Изучалось действие изадрина на ։астоту сердцебиений и артериальное давление 
крыс, кроликов, ксшек и собак. Остановлено, что у крыс наиболее выраженные поло
жительный хронотропный и депрессорный эффекты изадрина проявляются при дозе 
0.5 мкг/кг на 30-й сек после его внутривенного введения. В одних и тех же условиях 
эксперимента эффекты изадрина у крыс по абсолютной величине довольно близки < 
эффектам, наблюдаемым у крупных лабораторных животных.

За последние годы (З-адреноблокирующпе вещества нашли широкое 
применение при лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний. 
Создание новых веществ, более избирательно блокирующих (3-адреноре
цепторы сердца, сосудов и др. органов, представляет непосредственный 

м Г 7^ 1практический интерес [7J.
Существуют многочисленные методы оценки 0-адреноблокпрующих Освойств препаратов с использованием как изолированных органов, так 

и целых животных. Опыты in vivo целесообразны тем, что позволяют 
получить информацию как о состоянии р-адренорецепторов различных 
органов, так и о токсичности препаратов. О р-адреноблокируюшей ак 
тивности препаратов обычно судят по степени уменьшения положитель
ного хронотропного и гипотензивного эффектов изадрина. Однако эти 
опыты проводятся на крупных лабораторных животных (кошки и соба
ки) [1, 2, 5, 8], что в значительной степени усложняет организацию 
скри пинга.

В доступной нам литературе не было хорошо документированных 
сведений о сравнительном действии изадрина на частоту сердцебиении Bv г__г___ _____ л ։ настоящей раоо-
те мы пытались восполнить этот пробел и выяснить, насколько значи
мы, характерны и воспроизводимы эффекты изадрина в опытах на кры
сах-животных, широко применяемых при отборе физиологически ак
тивных препаратов.

Материал и методика. Опыты проводили на крысах (250—300 г), кроликах 
2.5 кг), кошках (2-2,5 кг) и собаках (8—16 кг) обоих полов, наркотизирован пых нем- 
буталом (50 мг/кг, внутрибрюшинно). После трахеотомии и внутривенного введения 
гепарина (500 сд/кг) с помощью манометра Кондона [4] на закопченной ленге кимо
графа регистрировали артериальное давление в сонной артерии. О частоте серди сопе
ний судили по интервалу R—R на электрокардиограмме (I отведение). Коненцк 
концентрации изадрина* готовили ла физиологическом растворе и вводили > бедрен 
1։УЮ вену в объеме, не превышающем 0,2—0,3 мл.

ГВ опытах использовался кристаллический изадрин (пирохлорид изопропил нор
адреналина) производства Харьковского химико-фармацевтического завода, лк.юе — 
'■Редоставлениый нам Е. С. Розовской.
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Резцлыагы и обсуждение. Данные, характеризующие влияние иза- 
дрина на частоту сердцебиении и артериальное давление крыс, приведе
ны на рис. 1 в 2. Как видно из рисунков, оптимальный эффект насту-

Рис. 1. Рис. 2.
Рис. 1. Действие изадрина, введенного внутривенно в дозах 0,05 мкг/кг 
(9 опытов), 0,5 мкг/кг (18 опытов) и 5 мкг/кг (15 опытов) ։на частоту 
сердцебиений наркотизированных крыс. По вертикальной осн—частота 
сердцебиений уд/мин, по горизонтальной оси—эффекты, зарегистрирован
ные через 0,5; 2, 5 и 10 мин после введения изадрина. Каждый столбик— 
графическое значение средней арифметической со своими доверительными 

границами.

Рис. 2. Депрессорное действие изадрина, введенного внутривенно в дозах 
0,05, 0,5 и 5 мкг/кг в опытах на наркотизированных крысах. По верпи’каль- 
ной оси—понижение артериального давления в ммНй» по горизонтальной 
оси—депрессорное действие через 0,5 и 2 мин после введения изадрина. 

Подробности см. рис. 1.

пает на 30-й сек после введения изадрина, и время его развития не за
висит от дозы (0,05; 0,5 и 5 мкг/кг). При дозе 0,5 мкг/кг частота серд
цебиений повышается на 50 (42,5-57,5) уд/мин. Десятикратное увели
чение или уменьшение дозы приводит к менее выраженным сдвигам. 
Что касается депрессорного действия изадрина » юв дозах 0,5 и 5 мкг/кг 
оно почти одинаковое. Депрессорное действие изадрина отсутствует 
хро^отоопвий ,ТУТ2 ”0СЛе ВВеЛеНИЯ֊ в то вРемя как положительный 
хронотропный эффект длится относительно долго и при дозе 0 5 мкг/кг 
проходит лишь на 10-й мин. На этом основании повторные 
изадрина мы осуществляли не раньше чем через каждые 10- введения 

15 мин.
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Для выяснения вопроса, обусловлены ли отмеченные сдвиги дей
ствием именно изадрина, в контрольных опытах внутривенно вводился 
физиологический раствор (не содержащий изадрии) в объеме 0,3 мл 
На 30-й сек после введения наблюдалось повышение артериального дав
ления всею на 1,5 (0,84-2,2) мм и учащение сердцебиений на 2 
(— 0,34-4,3) уд/мин. Таким образом, внутривенное введение физиоло
гического раствора в объеме 0,3 мл практически не оказывало влияния 
на эти показатели.

Возникает вопрос, насколько устойчивы и воспроизводимы эффек
ты изадрина, регистрируемые нами в опытах па крысах. Как видно из 
табл. 1, при повторных введениях в дозе 0,5 мкг/кг, он вызывает пони
жение артериального давления и учащение сердцебиений, которые су
щественно не отличаются от таковых, полученных при первом (кон
трольном) введении. В течение двухчасового эксперимента у животных 
достоверно не изменяются также исходные частота сердцебиений и ар
териальное давление.

Приведенные в табл. 2 данные отражают сдвиги, наступающие у 
лабораторных животных на 30-й сек после введения изадрина в дозе 
и,5։мкг/кг. Видно, что по своей абсолютной величине у разных видов 
животных они довольно близки. Так, у крыс, кошек и кроликов изадрин 
вызывает почти одинаковое учащение сердечных сокращений. Очень 
близки также депрессорные эффекты у крыс, кошек и собак.

Опыты, проведенные на наркотизированных нембуталом крысах, 
показали, что оптимальное понижение артериального давления и уча
щение сердечных сокращений наступает при внутривенном ьведении 
изадрина в дозе 0,5 мкг/кг. Эти эффекты (в особенности понижение ар
териального давления) быстро проходят и при соблюдении определен
ного интервала (10—15 мин) хорошо воспроизводятся.

Приведенные данные подкрепляют имеющиеся в литературе от
дельные сведения [3, 11] а том, что в дозе 0,5 мкг.кг изадрин вызывает 
сдвиги, характерные для выраженного возбуждения р-адреноречеиторов 
сердца и сосудов. Возникает вопрос, чем же объясняется то обстоят с ть- 
ство, что при поиске (З-адреиолитиков вместо крысы почти исключи
тельно используются крупные лабораторные животные? В поисках 
сведений о сравнительной р-адреномиметической активност изадрина 
у крыс и у крупных лабораторных животных мы пришли к вывод}, что 
на основании имеющихся литературных данных сделать определенное 
заключение невозможно, так как применялись различные дозы, п>ти и 
скорости введения изадрина, эффекты подсчитывались не за одни и тс 
же промежутки времени и т. д. Большое значение имеют также \с.ю 
впя опыта и тип примененного наркоза. Так, у собак, наркотизирован
ных нембуталом, изадрин в дозе 0,2 мкг/кг вызывает учащение сердеч
ных сокращений па 84 уд/мин, а при наркотизировании хлоралозой- 
на 57 уд/мин [9]. У кошек изадрин в дозе 0,5 мкг/кг вызывает учаще
ние сердцебиений в среднем на 15 уд/мин при уретановом наркозе и на 
50 уд/мин при хлоралозовом наркозе [6, 10].



Таблица 1
Эффекты изадрина при повторных введениях в дозе 0,5 мкг/кг (опыты на 8-ми крысах)

По ходу опыта

В контроле
на 20-й мин на 40-й мин па 80-й мин на 120-й мин

Действие изадрина на час юту серд
цебиений, °/0 к контролю

Действие из дрина на артериальное 
давление, ®/0 к кои।ролю

Частота сердце'пений до введения 
изадрина, уд/мин

Артериальное давление ;.о введения 
изадрина, ммН£

100°

1 оо«/в

418.6(390,24-447)

86.1 (77,84-94,1)

97.6(83,9-111.3)

90,1 (76.64-103,6)

405,1(385.44-425,4)

83,5(75,94-91,1)

92.3(74,4—110,2)

91 (79,24-102.8)

413,7(382,84-444,6)

80 (73,14-86.9)

95,4(71.5-?! 19,3) 99,6 (67,44-131,8)

91,9(81,64-102,2) 89,8(72,14-107,5)

410.3(369,54-451,1) 408,2(354,74-461.7)

80,8(73.24-88,4) | 77,8(60.94-94,7)
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„ ։ Таблица 2
Положительный хронотропный и депрессорный эффекты изадрина

в дозе 0,5 мкг/кг на 30-й сек после внутривенного введения

Вид и количество 
животных

Частота сердцебие
ний до введения 
изадрина, уд/мин

Положительный хро
нотропный эффект 
изадрина, уд/мин

Положительный хро
нотропный эффект 

изадрина, °/0 к исход
ной частоте

Крысы (18)
Кролики (16)
Кошки (16)
Собаки (11)

364 (342,1—385,9)
235 (223—247)
159 (141-177)
178 (163-4-193)

50 (42,54-57,5)
47 (394-55)
54 (48—60)
62(43—81)

13,7(10,84-16.6)
20(17—23)

33.9(29-38.8)
34.8(29,6—40)

Исходное давление, 
ммН£

Депрессорный эф
фект изадрина, 

ммН§

Депрессорный эф
фект изадрина. °/0 к 
исходному давлению

Крысы (18) 
Кролики (16)
Кошки (16) 
Собаки (11)

94 (85,54-102,5)
88 (83—93)
92 (83—101)

122(1144-130)

44 (39 : 49)
24 (20—28)
4и (354-45)
42(354-49)

46,8 (43,4—50.2) 
27,2(22,54-31,9) 
43.4(37,44-49,4) 
34,4(29,8—39)

Приведенные в настоящей работе данные свидетельству ют о том, 
что при одних и тех же условиях эксперимента эффекты изадрина у 
крыс по абсолютной величине довольно близки к эффектам, наблюдае
мым у крупных лабораторных животных. Совершенно другая картина 
наблюдается, если хронотропный эффект изадрина выразить в % к {|С* 
\одной частоте: учащение, вызванное изадрииом у крыс, равняется 
13,7%, а у кошки и собаки—33,9 и 34,8% соответственно. Однако низ
кие показатели положительного хронотропного действия изадр! на 
крысы, получаемые при подсчете в % к исходной частоте, вовсе нс < ՝>՛■■ 
детельствуют *о том, что изадрин оказывает слабое возбуж иющ^ 
ние на р-адр-енорецепторы сердца крысы, поскольку у крыс исходная 
частота примерно в два раза больше частоты сердцеои<ипи у к| > ֊ 
животньпх.
Институт тонкой органической химии, 

им. А. Л. Мнджояна АН АрмССР
Поступило 10.1Х 1975 г.

2. (Г. ԱՎԱԴՅԱՆ, 2. Ս. ՆՈՐԱՎՅԱՆ

ԻՋԱԳՐԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ էԱՐՈՐԱՏՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
ՍՐՏԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՅԱՆ ՃՆՇ11ԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Ուսումնասիրվել է իդադրինի ադդելլությունր առնետների. 
կաւո^Կ,Ւ և և ՃՆԼյմհ

վրա. Առնետների վրա դրվաե փթերում 9»43 է Հ
նաարտահայտվաե դրական խրոնոտրոպ և դեպրեսոր ադդեցությ րН 
վորվռմ է 0,5 մկդԼ
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վայրկյան հետո, Փորձի միևնույն պայմաններում, իղադրինի ազդեցությու
նը առնետների վրա (արտահայտված բացարձակ թվերով) բավական մոտ կ 
լաբորատոր խոշոր կենդանիների վրա ունեցած ազդեցությանը.
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Р. М. НИАЗЯН. О. М. НАЗАРЯН. С. Г. МОВСЕСЯН 

действие деамино-над на окислительное 
ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ В МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ

ФРАКЦИИ ПОЧЕК

Исследовалось влияние Д-НАД на процесс окислительного фосфорилирования в 
митохондриальной фракции почек в присутствии экзогенных субстратов. Показано, 
то экзогенные субстраты в отдельности довольно слабо стимулируют процесс окисли
тельного фосфорилирования, а в сонета иии с Д-НАД он стимулируется в значительной 
мере.

Ранее сделанное предположение о том, что Д-НАД в отличие от НАД сравнитель
но легко проникает в митохондрии и, вовлекаясь в дыхательную цепь, стимулирует 
процесс окислительного фосфорилирования, подтверждается также в отношении 
почечной ткани.

Одним из важнейших кофакторов окислительного метаболизма 
являются пиридпннуклеотидные коферменты—основные посредники 
между субстратами окисления и дыхательной цепью. В тесной зависи
мости от соотношения восстановленных и окисленных форм пиридин- 
нуклеотидов находится направленность окислительно-восстановитель
ных процессов.

Многочисленные исследования свидетельствуют о гом. что как окис
ленные, так и восстановленные формы экзогенных пиридиннуклеотидов 
вовсе не проникают или же весьма медленно проникают в митохондрии 
и не могут должным образом обеспечивать дыхательную активность 
указанных структур [7, 9, 13—15]. Выяснено, что между внешней и внут
ренней мембранами митохондрий существует барьер, который лимитиру
ет вход экзогенных пиридиннуклеотидов в митохондрии [10, 17, 18]. Для 
объяснения механизма окисления цитоплазматического НАДН в мито
хондриях предложено в основном два механизма: внемитохондриаль- 
ный НАДН может окисляться либо при участии цитоплазматической 
лактатдегидрогеназы, либо через дыхательную цепь олаюдаря с\ще- 
ствованию так называемых «челночных» систем. В качестве ыкил 
систем рассматривались а-глицерофосфат-диоксиацетонфосфат. малат 
оксалоацетат, ацетоацетат-р-окспбутират, глутамат-оксалоаиетаг и 
система 5С0А [8, 11, 12, 17]. Предыдущими исследованиями Мовсесяна 
и сотр. было установлено [1 — 4], что Д-НАД играет важную роль 
жак в азотистом, так и в энергетическом обменах. Исследования по 
окислительному обмену показали, что Д-НАД сильно стимулирхет про 
•цесс сопряженного фосфорилирования при наличии как эндогенных, так 
и экзогенных субстратов дыхания и оказывает специфическое и п< I->п<
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на гликолитический процесс в суммарной митохондриальной фракции
мозга.

Исследования, проведенные нами в последние годы, показали, что 
не только окисленная, но и восстановленная форма Д-НАД сильно ак
тивирует процесс окислительного фосфорилирования как в мозговой, 
так ив печеночной тканях [5, 6]. Было установлено, что Д-НАД явля
ется природным переносчиком электронов в цепи окисления и функцио
нирует в первом пункте дыхательного фосфорилирования. Он повы՝шает 
не только общий уровень фосфорилирующего окисления, но и усили
вает степень сопряженности. Полученные данные позволили заклю
чить, что экзогенный Д-НАД и его восстановленная форма в отличие от 
НАД и НАДН сравнительно легко преодолевают (мембранный барьер
митохондрии и энергично вовлекаются в процесс переноса электронов в 
дыхательной цепи. На основании этих данных нами было постулирова
но положение, согласно которому система Д-НАД—Д-НАДН выполня
ет важную роль в транспорте электронов из гиалоплазмы в митохонд
рии. М* ֊< 1.д|Л ФЦ

В настоящей работе исследовалось действие Д-НАД на окислитель
ное фосфорилирование в почечной ткани.

Материал и метооика. Эксперименты проводились на кроликах, содержащихся на 
обычном пищевом рационе. После декапитации животного быстро извлекали почки и 
переносили в охлажденный стакан. Освобождали от оболочек, измельчали до гомо-
геннои массы Гомогенизацию проводили с 9-ю объемами 0,25 М раствора сахарозы 
(pH 7,4) в гомогенизаторе с тефлоновым пестиком. Фракционирование гомогенатов 
проводили по методу Хогебума и Шнейдера Г16. 191.
на холоде (0-4%) для удаления ядер при 800-900 g 10 мни. Фракции митохондрий 
выделяли путем центрифугирования полученной иадосадочиой жидкости в течение 15 
чип (При 11000-12000 g). Окислительное фосфорилирование изучали в инкубацион- 
тпнжс7и«;Герж,аиейЛ;2 мл °՛133 м K’WaMoro б>*еРа <₽H 7-4>- 0.2м
трисНС! буфера (pH 7.4), 0,1 мл 0.12М MgSO 

1 мг кристаллической гексокиназы

I омотенаты центрифугировали

гтюкозы I мг - - ■ °՛1 мл, 0.02М АТФ, 0.1 мл, 0,56 М
отдельные пооГпР‘1^аЛЛ11ЧескоГ' гек^ииазы и 0.5 мл митохондриальной суспензии. В

• - . >ныс пробы добавляли субстраты окисления по 10,0 Д-НАД—1 4 мкмои Объем 
Инкубационной смеси доводили сахарозой до 2 мл, инкубировали при 26% в течение 
' мин В атмосфере воздуха. Дыхание митохондрий измеряли манометрическим спо 
^еза” ПоГв? 7^”" ^т определяли пX ” Р Й

лопеза [19| в модификации Пила и Лохмана. } и

Результаты и обсуждение. Действие Л-НДП ™
Формирование в митохондриях пояечной ткани изучали ГХсутствТи 
|М (Личных по своей природе субстратов дыхания (ц-КГ ГК ЯК ЯБК1* 
которые включаются в дыхательную цепь как на уровне НАД тм и

АД. Данные, приведенные в табл. 1, показывают՝ что Л НАЛ с 
себе несколько активирует как потребление кислорода так >"°
к<шию неорганического фосфата в прединкубиро^нных 5ЭС[.е)рИфИ՜ 

m е,„ ............. .... '

ЧТО эффект Д-НАД на окисл
Ранее н амн было показано [5, 6 j,

нтель-

ц~КГ—а-кетоглутаровая кислота 
кислота, ЯБК—яблочная кислота. ГК глутаминовая кислота, ЯК-яитарная
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и - гт Т1А г. Таблица
Действие Д-НАД на окислительное фосфорилирование 

в митохондриальной фракции почек

Условия опытов
Убыль неоргани
ческого фосфата 

(АР), мкатомы

Поглощение кис
лорода (АО), 

мкатомы
Р/О

Д-НАД 
а-К Г 
ГК 
ЯК 
ЯБК 
а-КГ+Д-НАД 
ГК + Д-НАД 
ЯК-РД-НАД 
ЯКБ+Д-НАД

0.89+0,3 
1,61+0,3 
1,61+0.4 
1»69+0,3 
1,77+0.4 
3,58+0.4 
3,35+0,3 
3,51+0.3 
4.11+0,3

0.41 + ,01
1 ,45+. 04 
1,49+,04 
1,92±,03 
1.48+ ,02 
1,91 + ,03 
1.67+.03 
2.22+, 03 
1.98+.03

1,7 
1.0 
1,0 
1.2 
2,2 
2,0
1.6 
2,0

Количество митохондриального белка в каждой пробе составляло в среднем 5,6 мг; 
число опытов—10.

ное фосфорилирование в митохондриях без предварительной инкуба
ции с высоким эндогенным дыханием выражен гораздо сильнее.

Из приведенных в таблице данных видно, что экзогенные субстраты 
порознь не особенно эффективно стимулируют поглощение кислорода и 
утилизацию ортофосфата митохондриями почек. Однако в присутствии 
Д-НАД их активирующее действие на сопряженное фосфорилирование 
заметно повышается, причем этот эффект наиболее выражен в случае 
с ЯБК. Так, например, из полученных результатов видно, что в опы
тах, поставленных отдельно с Д-НАД и с ЯБК, уровни поглощения кис
лорода и эстерификации неорганического фосфата сравнительно низки 
и соответственно составляют 0,41, 0,89 и 1,48, 1,77 мкатом на пробу. 
При сочетании ЯБК с Д-НАД, как показывают данные, оба процесса 
заметно усиливаются, причем процесс эстерификации ортофосфата 
превалирует над поглощением кислорода, в результате чего Р/О значи
тельно возрастает. В етих опытах поглощается 1,89 мкато.м кислорода 
и 4,11 мкатом ортофосфата. Данные, приведенные в таблице, показы
вают, что в пробах с а֊КГ, ГК, ЯК в слабой мере интенсифицируется 
процесс окисли тельного фосфорилирования, соответственно поглощас!- 
ся 1,45, 1,49, 1,92 мкатом кислорода и 1,61, 1,61, 1,69 мкатом Ьосфора 
па пробу. Однако при их комбинации с Д-НАД значительно активиру
ется процесс сопряженного фосфорилирования. В этом случае уровень 
потребления кислорода и эстерификации неорганического фосфа!а дос
тигает соответственно 1,91, 1,67, 2,22 м.катома кислорода и 3,о8, 3,3л и 
3>51 мкатома ортофосфата па просу.

Полученные данные дают основание считать, что Д-НАД в почечной 
•Кани является эффективным кофактором окислительного фосфорилиро 
нания, что расширяет наши представления об органной специфичное I и 
Действия указанного динуклеотида.
Институт биохимии АН АрмССР Поступило 16.1Х 19, > >
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Ռ Մ. ՆՐԱ9.3ԱՆ, 0. Մ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ, II. Գ. 1րՈՎԱ1'ԱՅԱՆ

ԳԵԱՄԻՆՈ-ՆԱԴ-ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՔՍԻԴԱՑԻՈՆ 
ֆոսֆորացման պրոցեսի վրա երիկամային 
ՃՅՈԻՍՎԱՄՔԻ ՄԻՏՈՔՈՆԴՐԻԱԼ ՖՐԱԿՑԻԱՅՈՒՄ

Ա մ փ n փ n ւ մ

Ուսումնասիրվել է Դ-ՆԱԴ-ի ազդեցությունը օքսիդացիոն ֆո սֆորիլա ցմ ան 
պրոցեսի վրա երիկամային հյուսվածքի միտոքոնդրիալ ֆրակցիայում, իրենց 
բնույթով տարբեր շնչառական սուբստրատների առկայության պայմաններում 
(Օլ^ԿԳՈ', ԳԲ', UP, hiP), որոնք ընդգրկվում են շնչառական շղթայի մեջ ինչ
պես ՆԱԴ-ի այնպես էլ ՖԱԴ֊ի մակարդակով: Նախկինում կատարված հետա
զոտ ո ւթյո ւնն երր ցույց էին տվել, որ Դ-ՆԱԳ-ը ուժեղ կերպով խթանում է օք

սիդացմանը զուգակցված ֆո սֆ ո ր ի լա ց մ ան պրոցեսը ուղեղի և լյարդի միտո- 
քոնդրիալ ֆրակցիայում ինչպես էնդոգեն, այնպես էլ էկզոգեն սուբստրատ
ների առկայության պայմաններում և ցուցաբերում է սպեցիֆիկ ազդեցու
թյուն գւիկոլիտիկ պոոցեսի վրա: Հետևաբար եզրակացվեց, որ Դ— ՆԱԴ — 

Դ — ՆԱԴ/վ սիստեմր ունի կարևոր նշանակություն էլեկտրոնների տրանսպոր
տի մեջ' հ ի ա լո պ [ ա զմ ա յի ց դեպի մ ի տ ո քոն դր ի ան ե ր:

Երիկամա (ին հյուսվածքի միտոքոնդրիալ ֆրակցիայում կատարված 
ուսումնա սիրութ յուններր ցույց տվեցին, որ ՚Ւ — ՆԱՖ-ը բավական ցայտուն 
կերպով ակտիվացնում է էկզոգեն սուբստրատների օքսիդացումը և նրան հա
մալուծ ֆո սֆ ո ր ի լա ց մ ան պրոցեսը այն դեպքում, երբ նշված и ո ւբ и տ ր ա տն ե ր ը
ա ռան ձին-ա սանձին համեմատաբար թո4Լ են խ թ ան ո ւմ оք иի դացի ոն ֆոսֆո-
րիլացման պրոցեսը: Ստացված արդյունքները հիմք են տալիս եզրակացնելու, 
ՈԸ —եԱԴ-ը երիկամային հ յ ո ւս վա ծքո ւմ նույնպես հանդիսանում է օքսիդա֊ 
ցիոն ֆո սֆ ո ր ի լա ց մ ան արդյունավետ կոֆակտոր, որը և րն դարձա կում է մեր
պատկերացումները նշված դ ին ո ւկ լե ո տ ի դի ազդեցության օրգանա յին յուրա-
Հատկ ությունն երի վե ր ա բ ե ր յալ:
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биохимическая характеристика выращенных 
в стерильной культуре тканей и клеток 
НЕКОТОРЫХ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ

II. Состав аминокислот и пигментов изолированных тканей герани, ириса и руты, 
выращенных на свету на искусственной среде.

Определен качественный и количественный состав пигментов, свободных и белко
вых аминокислот тканей, выращенных при круглосуточном освещении. Обнаружено, 
рто в этих условиях ткани интенсивно накапливают различные пигменты и синтези- 
руют широкий набор аминокислот.

В предыдущем сообщении [1] было отмечено, что каллусные ткани 
листа, выращенные в темноте путем неоднократных пассажей на твер
дой питательной среде, отличаются заметной биосинтетической и мета
болической активностью. Одновременно было выяснено, что выра
щенные в этих условиях ткани лишены окраски (за исключением каллу
са ириса, имеющего ярко-желтый цвет) и не содержат пигментов, ха
рактерных для целого листа..

В этом же плане .многими исследователями за последние годы [2, 
5—8, 11 ] проведены работы по выяснению влияния света на рост и син-

Отез пигментов, аминокислот и других соединении жаллусных тканей 
различных растений. Исследования показали, что ткани, выращенные 
на свету и в темноте, отличаются как по окраске [5, 8], так и по ско
рости роста [2, 6]. Бергманом [7] было выяснено, что на свету с появ
лением хлорофилла начинался интенсивный рост каллусных тканей та
бака. Вместе с тем было сделано предположение, что фотосинтетическое 
образование сахаров ответственно за ускорение роста, наблюдаемое при 
освещении.

В связи с большим интересом к культивированию клеток растений 
в искусственных условиях и получением полезных метаболитов этим 
способом нами проведено исследование по выяснению влияния освещен
ности на биосинтез аминокислот и пигментообразовапие в тканевых 
культурах эфиромасличных растений (герань, рута, ирис). Наличие 
в изучаемых тканях таких пигментов, как каротиноиды, свидетельство
вало оы оо л\ способности синтезировать предшественники эфирных 
масел.

Материал и методика Работа проводилась с 20—25-дневными каллус ны֊м и тканя
ми, выращенными по методу, описанному ранее [1], но в условиях круглосуточного 
освещения (2000 лк) люминесцентными лампами ДС-40. Качественный и количествен
ный состав хлорофиллов определялся методом бумажной хроматографии [3]. СпиртО'
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ацетоновые вытяжки каллусных пигментов, полученные после растирания навески ма
териала с безводным сернокислым .натрием (для обезвоживания), наносились на бумагу 
ч разделялись на отдельные компоненты в смеси петролейного эфира и этилового спир
та (20.1), затем элюировались спиртом с ацетоном (1:3) и определялись на ФЭК при 
красном светофильтре.

Аминокислотный сос1ав, общин и аминный азот определялись по методам описан
ным нами ранее [I].

Приведенные в работе данные являются средними из 7 определений. ' ’

Результаты и обсуждение. Изолированные ткани исследованных 
эфиромасличных растении при искусственном освещении характеризу
ются хорошим ростом и имеют различную окраску: ткань руты--чрко- 
зеленая, герани—светло-зеленая, ириса—ярко-желтая. Ткань ириса 
имела ту же окраску, что и при выращивании в темноте.

Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что в условиях осве
щения в клетках руты и герани обнаружены такие пигменты, как каро
тин, виолаксантин, лютин, антераксантин и зеленые пигменты В то же 
время в содержании отдельных пигментов между изучаемыми . ульту- 
рами существуют не только количественные, но и качественные разли
чия. Так, например, в культуре ткани герани каротиноиды накапливают
ся в .малых количествах, а спорофиллы вовсе не обнаружены, з то вре
мя как в каллусе руты хлорофилл присутствует в значительных коли
чествах. Этот факт, несомненно, интересен и требует дальнейших иссле
дований.

Таблица 1
Состав пигментов каллусных тканей руты и герани, выращенных на св? у. 

мг на г сырого веса

Пигменты Рута Герань

Каротин 
Виолаксантин 
Лютеин 
Антераксантин 
Неоксантин
Хлорофилл „а“ 
Хлорофилл „б*

0,0019 
0,0018 
0.0036 
0,0013 
0,(Ю15 
0,018 
0.0084

0,0013 
О,0005 
0,0005 
0,0004 
0,0007

Необходимо также отметить, что каллус ириса, имеющий ярко-жел
тую окраску, при выращивании на свету не проявлял тенденции к позе
ленению и даже несколько обесцвечивался в условиях освещения. При 
сравнении тканей ириса, выращенных в темноте и на свету, не оопару- 
Живается заметных изменений в содержании отдельных пигментов, в го 
время как каллусные ткани герани и руты, выращенные в темноте, ли
шены пигментации вообще.

Результаты опытов по определению содержания различных форм 
азота, свободных и белковых аминокислот выявили заметную метано 
лическую и биосинтетическую активность тканей, выращиваемых при 
освещении (табл. 2, 3). Таблицы показывают, что изучаемые ткани
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Объект

Герань

Рута

Объект

Таблица 2
Свободные и белковые аминокислоты каллусных тканей герани и руты, выращенных 
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0,10 0,290,361,0

0,08 0,1 0,690,220,190,260,160,35сл. 3,3 ел. 0,42 1,9 сл.

0,070.680,060,22 0,21 0,110,17 0,69

Белковые аминокислоты

1,40

СП.

0,34

0,52 0,31 1,23 2,13

I I | I
1,47 ,0.792.580,820.69

1,13 0,14 1,780,530.52

2,34

0,62 0.60

1,18

сл. 1,83

I

О

синтезируют широкий набор

I
I

I

о

аминокислот, однако количественное со
держание свободных аминокислот в тканях, выращенных при освещении 
ниже, чем в тканях, выращенных в темноте, за исключением аспараги
на, аспарагиновой кислоты и аланина. Интересно отметить, что в опы
тах по изучению влияния люминесцентного, красного и синего 
различной интенсивности на накопление в листьях проростков 
некоторых белковых аминокислот [9] было показано, что при 
сивности света в 4 тыс. лк наблюдается уменьшение количества 
кислот, при повышенной интенсивности света они накапливаются 

света 
табака
пнтен- 
амино- 
в боль-

шом количестве, увеличивается также сухое вещество. Такая же зако
номерность наблюдалась в наших опытах. В тканях, выращенных при 
освещении, содержание сухого вещества увеличивалось, а количество сво- 
Оодных аминокислот уменьшалось. Что касается белковых аминокис-

■ I *т, то их количество было гораздо больше в тканях, выращенных при 
освещении. Вероятно, что в этом случае процессы биосинтеза белков в 
канях протекают гораздо интенсивнее, чем в тканях, растущих в темно

те (табл. 3). 7

Содержание белка, общего л аминного Таблица 3
азота каллусных тканей герани

и руты, выращенных на свету, % на сух. вес

Объект Общий азот Аминный 
аз )Т Белок Сухой вес

Герань 
Рута 0,54

0,89
26,2
29,4 7,5

I
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Обобщая все вышеизложенное, можно заключить, что каллусные 
ткани, выращенные на свету, характеризуются заметной метаболичес
кой и биосинтетической активностью. Они обладают способностью 
лнтезировать в этих условиях различные пигменты, в том числе хлоро- 
Ьилл и широкий набор аминокислот.
[нститут микробиологии АН АрмССР Поступило 15.1 1975 г

Հ. Ն. 9.ԱՐԳԱՐՅԱՆ, Я- Վ. ՄԱՐՇԱՎԻՆԱ, Ա. Գ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Լ. Կ. ԱՍԼԱՆՅԱՆՑ

Մ1՚ ՔԱՆԻ ԵԹԵՐԱՅՈՒՎԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍՏԵՐԻԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
ԱՃԵՑՎԱԾ 23ՈԻՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

2. Լույսի տակ, պինդ սննդամիջավայ րի վրա աճեցված խորդենու, նիրիկի և ւաւէոա 
(ուսային հյուսվածքների ւդիդմենտային և ամի նա թթվային կացմր:

Ամփոփում

Որոշվել է վերր նշված բույսերի լույսի տակ ամեցված կւսլյո։ սա ւին 
, յուսվածքների պիգմենտների և ամինաթթուների որակական և քանակական 
կազմ ր։

Պարզվել է, որ աՀդ պայմաններում ուսումնասիրված հ յ ո ւս վա ծ բն ե ր ր 
սինթեզում 1լ կուտակում են տարբեր պիգմենտներ, այգ թվում նաև քլ ո ր ո ֆ ի • 
ու բազմաթիվ ամինաթթուներ։
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Վ. Դ. ՆԻԿՈՂՍՍՅԱՆ, Դ. II. ԲԱԲԱՅԱՆ, Ն. 1Г. ՍԱՅԱԴՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՈՂԵՐՕԻԱ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՕԼԻԴՈՆԻՏՐՍՖԻԼ ՍԻԿՐՍՕՐԴԱՆԻՋՍՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԿԱԶԱԻ ՍԱՍԻՆ
Ինչպես հայտնի է մեր նախորդ հաղորդումից [4], Հայաստանի տար֊ 

բեր հողերում օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրդանիգմներն ունեն լայն տարածում, 
որը պայմանավորված է վայրի հողակլիմայական պայմանների առանձնա֊ 
Հատկութ յունով և բուսածածկի բնույթ ուԼ։

Աու(ն աշխատանքում մեր նպատակն է եղել Ներկայացնել այղ հոդատի֊ 
պերում տարածված ոթոշ օլիգոնիտրոֆիլ մ ի կր ո օր գան ի զմն ե ր ի տ ե ս ա կա յին 
կազմն ու բնութագրել ւ) ի թանի կուլտուրաների ւ) ո րֆ ո * ֆ ի զի ո լ ո գի ա կ ան ա 
բիոքիմիական աոանձն ա /ա տ կ ությունն երր ։Նյութ Լ մեթոդ: 1970—1973 թթ. Հայաստանի մշակովի և անմշակ մի շարք Հողատիպերից 

(ք1ոՐ!9 2ա Կ ան ա կա գույն , սեւս Հող) , տարրեր նպատակներով մեկուսացվել են օլիգոնիտրոֆիլ 

միկրոօրգանիզմների հարյուրավոր կուլտուրաներ: Հաշվի առնելով տվյալ հողատիպոլմ առան

ձին կուլտուրաների տ ա ր ա ծ վա ծ ո լթ յ ո ւն ր , կուլտուրա/ ե մ ո ր ֆ ո / ո գի ա կ ան առանձնահատկություն- 

ներր, ինչպես նաև ֆիզիոլոգիական մի շարր հատկությունները (Հակաբիոտիկ նյութերի, ամի

նաթթուների սինթեզր, աղոտի ասիմիլյացիան), մեկուսացված այդ միկրոօրգանիզմներից տե

սակային կազմի որոշման համար րնտրվել են 35 կ ո ւ / տ ո ւ ր ան ե ր ։

Օլիգոնիտրոֆիլ ւ) ի կ րո օր գ ան ի զ մն ե րի կ ա ր գ ա ր ան ո ւ թ յ ան վերաբերյալ ուսումնասիրություն֊ 

ներր տարվել են 15 տարրեր սնն գ ա մ ի շ ա վ ա յ ր ե ր ո: մ, իսկ մ ի կր ո բ ի ո լո գի ա կան հետազոտություն- 
Ներր կա տարվել Հանրահայտ եղանակներով:

Կուլտուրաների ի դեն տ ի ֆի կ ա հ մ ան համար Կրասիլնիկովի [1] և Վերքեի [6] որոշիչներից 

րացի, օ դ տ ա դ ո ր ծվ ե ւ են նաև տարբեր հեդինակների աոանձին աշխատանքներ ([2, 3, 5])էԱրդյունքներ և քննարկում: Ուսումնասիրություններից պարզվեց, որ Հա֊
յաստանի վերոհիշյալ հողատիպերում հիմնականում լայն տարածում ունեն 
Pseudomonas, Mycobacterium ե Bacillus ցեղերին պատկանող օլիդո- 
նիտրոֆիյ մ ի կր ո օ ր դան ի ղմն ե ր ր , որոնք կազմում են մեկուսացված կուլտու֊ 
բաների շուրջ 75 — 80^֊ը, մնացած մասր, ճառագայթասնկեր, սնկեր և այլ 
ցեղերի պատկանող մ ի կ ր ո օր դան ի զ մն ե րն են։

Ոտորև րևրված աղյոլսակում տրված Ւ, իդհնտիֆիկացված այն միկրոօր. 
գանիզմների տեսակային կազմր, սրսնր հիմնականս,մ համապատասխանում 
Ah որոշիչներում նկարագրված տեսակներին (աղ. 1 )։

1/ակայն, ուսումնասիրված կո, չտ ո,րան ե րի ց շատերը, իրենց ֆիոիոլո- 
հիական ու բիոքիմիական մի շարք հատկանիշներով, չեն համապատասխա- 
հում մինչ այժմ հայտնի տեսակներին։

11ո,յն .աղորցման մեշ, նման բակտերիաներից մի քանիսի համառոտ 
նկարագրությունը բերված է աղ. 2֊ո.մ,

1’նչպես ուսումնասիրված շատ օլիցոնիտրոֆի, միկր„օրցանՒղմներ, այն- 
ձան սՀ"1! Հ՛Հ F Րված Րա1<տե''1’անև'’1' ֆակուլտատիվ անակրոբ են, Փոր- 

""■1-,րի շբի ացարային սննղամիշավայրը նման կոււտուրաներով վա-
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В. Г. ННКОГОСЯН. Г. ( БАБАЯН, H M САЯДЯН

О ВИДОВОМ СОСТАВЕ ОЛИГОНИТРОФИЛЬНЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ, РАСПРОСТАНЕННЫХ В 

ПОЧВАХ АРМЕНИИ

Резюме

В работе приводился видовой состав 14 культур олигонитрофиль- 
пых микроорганизмов, выделенных из различных почв Армении. Из 
этих видов 6 принадлежит к роду Pseudomonas, 4 к Mycobacterium, 
3 — к Radius и лишь I — к роду Bacterium.

В сообщении одновременно приводится описание 3 иеидентифишь 
рованных ол и гон ит роф ильных бактерий.
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I. Красильников II. А. Определитель бактерий и актиномицетов, М—Л. 1949
2 Львов Н. П. Пзв. АН СССР (сер бнол. н ), 2. 1963
3 . Мишустин Е. Н., Шильникова В. К Биологическая фиксация атмосферного а юта
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и. Н. КОВАЛЬ. А. Г. КАЗАРЯН. Г. М. КАЗАРЯН

О СВЯЗЯХ ПУТАМЕНА СО СТРУКТУРАМИ ЛОБНО- 
ПАЛЛИДО-ГИППОКАМПА. 1ЫЮ11 СИСТЕМЫ

Привадятся результаты исследования функционального взаимодействия гиппо
кампа и путамена. Показано, что при раздражении гиппокампа регистрируются вы
званные потенциалы . замене, как ипсилатеральном, так и кантралатералъвоы. Пуга- 
мен в свою очередь проецируется в ипси- и контралатеральный гиппокамп. При функ
циональном выключении передних областей коры указанные выше вызванные потекци- 
алы претерпевают значительные изменения. ИЦ

В физиологической литературе стала господствующей концепция, 
согласно которой образование временной связи при выработке условных 
рефлексов происходит не по принципу линейного замыкания, а путем 
формирования сложных нейронных связен, охватывающих различные 
корковые и подкорковые структуры [1, 2, 4, 7].

Исследования последних лет выявили важную роль паллидума и 
гиппокампа в механизмах инте! рации сенсорной информации в стадии 
афферентного синтеза [12, 16].

В результате анализа экспериментальных данных, полученных при 
разностороннем изучении этих центральных структур лимбической и 

° 1 остриопаллидарпои систем, а также фактов, указывающих на важнеи- 
пую роль лобных долей в механизмах высшей нервной деятельности 
[3, 18, 19], было выдвинуто предположение о лобио-паллидо-гиппо
кампальной системе, обеспечивающей селекцию, компарацию и инте
грацию наличной и следовой сенсорной информации в процессе програм
мирования и осуществления адаптивного поведения [8, 12].

Экспериментальное изучение функций путамена показало, что эта 
структура аналогично паллидуму и гиппокампу играет немаловажную 
роль в механизмах формирования и осуществления искусственных 

( |о!И1Ы\ летательных рефлексов [11]. В плане отмеченных ра'бот 
готика^ г вопрос о функциональном взаимодействии путамена с осталь
ными звеньями лобно-паллидо-гиппокампалызой системы.

В настоящей работе приводятся результаты изучения взаимосвязи 
Iипнокампа, путамена и новой коры.

1А.с\и^г/и \МеТ°" ЫКа Опыты П(,ставлены на б кошках. Под иембуталовым нар- 
)111ой стмкниУ 00|,ажа-™сь передние отделы коры. В вентральный гиппокамп с 
на чеоепе р -кЛ'° " К ՛ ',ип'к1Я1?"Ь|'1 *лекгрод, который сгиракрилом фиксировался 
эле^оода гост' '1УПУ1 Вэ° 11 1С'' РассТ05|ние между кончиками биполярного
При помощи одн*огп° ■ ММ* И с их помо։цью производилась стимуляция структуры, 
вбитого в юбнхчо пл И 14 ',1։|1(К|'/1РПЫХ электродов и индифферентного электрода, 

УЮ пазуху, производилась регистрация электрической активности из той



О связях путамена 61
Же области, Электрод, введенный в скорлупу, на черепе не фиксировался, что давало 
возможность погружать сто как в ’Ипсилатеральную с гиппокампом сторону, так и про- 
тнвоположную. Таким способом исследовались односторонние и перекрестные функ
циональные связи между гиппокампом и путаменом. В другом варианте острого опыта 
исследовались изменения во взаимоотношениях путамена и гиппокампа при функцио
нальном выключении лобных областей коры. Последнее достигалось наложением 
кристалликов КО на моторную область коры [5].

Результаты и обсуждение. Было установлено, что при раздражении 
гиппокампа в путамене ответ возникает при параметрах раздражающе
го тока 5 в и 0,3 мсек, а при 10 в—достигает максимума (75 мкв.), ла- 
гентный период вызванного потенциала--4—6 мсек. В контралатераль
ном путамене вызванный потенциал возникал при стимуляции гиппо
кампа током 8 в, 0,3 мсек, с латентным периодом 8—9 мсек и достигал 
амплитуды 100 мкв (рис. 1). Раздражение путамена вызывало позитив
ное колебание как в ипсилатеральном гиппокампе (латенпия—3—4

Рис. 1. Связи между гиппокампом и скорлупой. А—вызванные потенциалы 
в гиппокампе на раздражение путамена; Б—вызванные ответы в путамене 
на раздражение гиппокампа, I ^֊односторонние связи; И-перекрестные 

связи. Калибровка: 20 мсек, 50 мкв.

мсек амплитуда ответов—70 мкв), так и в контралатеральном (латен- 
ция—20—25 мсек, амплитуда-125 мкв, рис. 1). Интересные изменения
претерпевают эти вызванные потенциалы при наложении кристалликов 
КС1 на моторную область коры (передняя сигмовидная извилина). Так, 
ответы регистрируемые в вентральном гиппокамгн при раздраж 
ипсилатерального путамена, увеличиваются вдвое уже через три минуты 
после аппликации КС1 на моторную ооласть, а через - мин уье 
ваются более чем в 3 раза, оставаясь почти такими же спустя мнт 
после наложения КС1 (рис. 2). В путамене же вызванный погеи (н.1Л в 
результате функционального выключения коры вначале уменью». 
125 мкв до 100 мкв, но через 20 мин уже достигал фоновоп величин ь 

физиологическим раствором вы 
званный потенциал в гиппокампе составлял 90 мкв. а в п\тамег 
После смывания КС! с коры тепльпм I

^кв (рис. 2).
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Результаты экспериментов показали, что между гиппокампом и 
путаменом существует коротколатентная связь (4 5 мсек). Одиако 
прямая морфолс!ическая связь между этими структурами не описана. 
В литературе указывается на анатомические пути от скорлупы к меди

Спустя Знак Спустя СОгши Спустя УОнин. После Про 
после аппликации пос/п аппликации после аппликации ньшаиия

Рис. 2. Изменения вызванных потенциалов в гиппокампе и скорлупе после 
аппликации кристаллика КС1 на новую кору. А—вызванные ответы в 
гиппокампе, возникающие при раздражении путамена; Б—ответы, возни

кающие в скорлупе при раздражении гиппокампа. Калибровка: 20 мсек, 50 мкв.

альным таламическим ядрам, причем существуют прямые пути и про
екции, проходящие через паллидум. В свою очередь медиальные и инт
раламинарные ядра таламуса посылают мощные афферентные пути 
в пеостриатум [22—24]. Гиппокамп же со своей стороны имеет проек
ции к интраламинарным и медиальным областям таламуса [20]. Опи
саны также афферентные воздействия на гиппокамп медиальных ядер 
таламуса [21]. Следовательно, обнаруженная нами связь между гип
покампом и скорлупой может осуществляться через названные ядра 
зрительного бугра. Возможны также более сложные пути взаимодей
ствия этих структур с вовлечением большого количества промежуточ
ных звеньев.

Результаты опытов с наложением КС1 на моторную кору показы
вают, что торможение, распространяющееся по коре [5], сопровождает
ся резким увеличением амплитуды вызванных потенциалов в гиппокам- 
пе и небольшим угнетением ответов в путамене. Следовательно, мы 
можем говорить о корковой регуляции электрической активности этих 
структур, что не является неожиданностью. Больший интерес представ
ляют особенности взаимодействия повой коры и гиппокампа Как было 
показано в предыдущих опытах, функциональное выключение гиппо
кампа при помощи внутриструктурного введения КС1 сопровождается 
шачительным увеличением амплитуды вызванных потенциалов в перед
них отделах коры, в том числе и моторной области [131 (рис 31 ПрИ 
сравнении этих результатов с вышеописанными становится очевидным, 
чго торможение моторной коры вызывает повышение электрической
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активности в 1 иплокампе и, наоборот, функциональное выключение 
.ипнокампа сопровождается активацией коры. Для выяснения более 
тонких механизмов взаимодействия гиппокампа и коры необходимы 
дополнительные электрофизиологические исследования.

3 Спустя 20 мин

4 Спустя 40 мин

5 Спустя 55 мин

6 Спустя 75 мин

7 Спустя Н5 мин

/. Норма

2 Сразу после 
введения КСс

Рис. 3. Изменения вызванных потенциалов в передних отделах коры после 
инъекции 25% КС! в гиппокамп. А—вызванные потенциалы в моторной, 
Б—в 1 соматосенсорной, В—во II соматосенсорной областях, возникающие 

в ответ на периферическое раздражение.

Обобщая все вышеизложенное относительно сходства эффект раз
рушения путамела, паллидума и гиппокампа на условнорефлекторное 
поведение кошек, а также учитывая тесное функциональное^и анатоми
ческое взаимодействие этих структур [6, 10, 14, 15, 1/, 23, 2о, 27], мож 
но считать правомочным включение путамена в лобио-паллпдо-гиппо- 
кампальиую интегрирующую систему [9].
Институт экспериментальной биологии АН АрмССР Поступило 6.Х 1975 г
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Ի. Ն. ԿՈՎԱԼ, Ա. Դ. «ԱՐՅԱՆ, Գ. 1Г. «ԱՐՅԱՆ

ԿՃԵՊԻ ԿԱՊԵՐԸ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՐԼԹԵՐ-ՀԻՊՈԿԱՄՊԴԺԳՈԻՅՆ 
ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ա մ փ ո փ ո I d

Հոդվածում բերված են կճեպի, Հիպոկամպի և նոր կեղևի կապերի կլեկ, 
տ ր ր ա ֆի գի ո լո էյի ա կ ա՛հ ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ յո ւնն ե ր ի արդյունքները։

Փորձերր ցույց են տվել, որ կճեպի գրգռման դեպքում հիպոկամպում 
գրանցվում են պատասխաններ 4 — 6 մվրկ. լատենցիայով, իսկ նոր կեղևում 
8_ և մվրկ. լատեն դիակով: Նույնատիպ պատասխաններ ստացվում են կճ ե ֊
սլում հիպոկամպի և նոր կեղևի գրգռման դեպքում։

կեղևի ապլիկացիայի մեթոդով հայտնաբերվել է կեղևի կ ո ղւ) ի ց 
Հիպոկամպի և կճեպի ա կ տ ի վո ւթ յո ւն ր կարգավորող ֆունկցիան։
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УДК 612825
Т. Г. ТАТЕВОСЯН. А. С. ПАПОЯН, И. Р. МАДАТОВА

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕРЕНТНЫХ 
СВЯЗЕЙ ВТОРОЙ СОМАТОСЕНСОРНОЙ ОБЛАСТИ КОРЫ

ГОЛОВНОГО МОЗГА С КРАСНЫМ ЯДРОМ

Изучалось представительство эфферентов из второй соматосенсорной области коры 
больших полушарий головного мозга (область С2) и взаимодействие проекций из пер
вой соматосенсорной (область С1) и области С2 в красном ядре. Опыты показали 
что при электрораздражении области С2 в ипсилатеральном красном ядре возникает 
потенциал, состоящий из коротколатентного и последующего более дли инол агентного 
позитивных отклонений. Методика парного раздражения коры обнаружила взаимо
действие кортикорубральных проекций из области С1 и С2 в красном ядре.

Необходимость исследования эфферентных функциональных свя
зей второй соматосенсорной области (область С2) коры больших полу
шарий с красным ядром обуславливается ее многочисленными, морфо
логически определенными проекциями в моторные центры ствола мозга 
[2, 6, 7—8] и возможным совместным участием этих структур в форми
ровании ориентировочной реакции. На такую возможность указывают 
прежде всего эксперименты Дельгадо [4], а также Дуриняна с сотр. 
| 1 ], показавшие, что в условиях хронического опыта частотное раздра
жение красного ядра и области С2 у обезьян, а также области С2 у ко
шек приводит к поведенческим изменениям, свидетельствующим о ре
акции внимания. В настоящей работе приводятся данные о характере 
нисходящих кортикофугальных проекций соматосенсорной коры в крас
ном ядре.

Материал и методика. Острые опыты проведены на 5 кошках весом 2,5—3 кг, 
наркотизированных нембутэлом (40 мг/кг внутрибрюшинно). Биоэлектрическая ак
тивность красного ядра регистрировалась монополярно, константановыми электродами, 
изолированными на всем протяжении лаком и погруженными в красное чтро стерео- 
таксически по координатам атласа Джаспера и Ажмон-Марсана (А —5; Ь--1. Н- >3) [5]. 
Отведенные потенциалы подавались через биоусилитель УБП-02 на экран осциллогра
фа «Диза». Электрораздражение областей С2 и С1 осуществлялось биполярно серебр । 
ными хлорированными электродами. Раздражались те участки этих областей, огкх ы 
регистрировались потенциалы максимальной амплитуды в ответ на электростимуляцию 
кожи контралатеральной передней лапы. В качестве раздражающего тока применяли», ь 
прямоугольные импульсы разной амплитуды, длительности и частоты. По с кончи.1.111 
опытов точки отведения в красном ядре маркировались пропускатьм гь>՛ точеного г 
(0,3—0,5 мА) в течение 20—30 сек. Затем мозг каждого животного извлекался и фик
сировался в 10-процентном растворе формалина для морфологической и тентификаии 
полученных результатов.

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что при раздражении 
области С2 коры одиночным электрическим импульсом (амплитуда 
2—12 вольт, длительность —0,25 мсек) в ипсилатеральном красном яд-
биологический журнал Армении, XXIX, № I —5
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плтлиинпш состоящие из коротколатентного пози- ое регистрируются потенциалы, сонилщпс г» I
- /пятритный период— 3—4 мсек к началу реакции и тивного отклонения (латентный пери д ~

5 мсек_ к ее пику) малой продолжительности и более поздней и медлен-
ной позитивной волны (латентность—10 мсек к началу и 15 мсек—к 
пику) (рис 1 Л) На рис. 1 хорошо видно, что при увеличении интенсив
ности раздражающего стимула, начиная от пороговой, постепенно возра
стает амплитуда как начального, так и позднего компонентов ответа в 
красном ядре. Обычно порог возникновения коротколатентного компо
нента ответа был чуть ниже порога длиннолатентного компонента. 
Для изучения характера вызванного потенциала ооласть (22 раздража՜ 
лась с постепенно возрастающей частотой стимулов, а также парными 
стимулами с разными межстимульными интервалами. Тестирование ча
стоты раздражения показано на рис. 1Б. Заметно, что при раздражении 
коры частотой 5 и мп/сек почти исчезает вторая, длиннолатентная по-

Рис.
Рис. 1.

1. Изменение амплитуды потенциалов
Рис. 2.

вызванных
стимулирующего импульса.

вольт; 3. 7

в красном ядре, 
раздражением ооласти С2 при изменении интенсивности (А) и частоты (Б) 
стимулирующего импульса. А, 1. иитенсивность 2 вольта- 2 5 '
вольт: 4. 10 вольт: 12 вольт. Б. 1. частота 1/се«; 2 3/с«; 3. 5/сек- 4 10 

сек. Калибровка: время—20 мсек, ’р —к— мсек, амплитуда—100 мкв
Рис. 2. Парное раздражение области С2 ппи т«иу

10. 2 мсек. Калибровка: время-40 ’мс™(,„ 8 10 мсек՜՛ 9. 4 мсек;
Н время 40 мсск (для осцилл,—1—5) п 90 мсек 

Оля осимл,- Б-Ю); амплитуда—100 мкв.(тля ОСЦ1ИЛ.
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зитивность (осцилл. 3). Коротколатентная же часть ответа сохраняется 
при частоте раздражающих импульсов 10/сек (осцилл. 4) и более Сти
муляция второй соматосенсорной области парой стимулов также свиде
тельствует о совершенно разных функциональных свойствах отдельных 
компонентов кортикорубрального вызванного потенциала. При постелен 
ном уменьшении интервала между раздражающими стимулами (рис. 2) 
второй компонент ответа на тестирующий стимул редуцирует в амплиту
де начиная с интервала 240՛ мсек между стимулами (осцилл. 2) и совер
шенно исчезает в интервале 100 мсек (осцилл. 5). Следует указать, что 
по причине малой развертки луча на осциллограммах 1—5 хорошо за
метно изменение лишь длиныолатентного компонента; коротколатентная 
же часть ответа в этих интервалах не меняется. При дальнейшем 
\меньшепип интервала между кондиционирующим и тестирующид 
стимулами наступает облегчение коротколатентного компонента ответа 
в интервале 2—5 мсек (осцилл. 9 и 10). Эти осциллограммы зарегис
трированы при большой развертке луча, и поэтому хорошо видны корот
колатентные компоненты.

Вторая часть экспериментов посвящена изучению взаимодействия 
кортикофугальных импульсов из областей С2 и С1 в ипсилатеральном 
красном ядре. Была применена вышеописанная методика парной сти
муляции. Результаты говорят о функциональном взаимодействии влия
ний из обеих областей коры в красном ядре и о преимущественном 
представительстве кортикофугальных проекций из второй зоны. Эти 
опыты приведены на рис. 3 и 4. Так, в случае предварительного (конди
ционирующего) раздражения области С2 (рис. ЗА) ответ на последую
щее (тестирующее) раздражение области О угнетен уже в интервале 
360 мсек между стимулами (осцилл. 1). Для сравнения на рис. ЗБ да
ны вызванные потенциалы только на тестирующий стимул при соответ
ствующих интервалах. Ответы эти представлены в виде низковольтного 
позитивного зубца. Угнетение тестируемых ответов наблюдается вплоть 
до интервала 30 мсек (осцилл. 3). При малых интервалах между сти
мулами ответ на раздражение С1 несколько увеличивается в амплитуде 
(осцилл. 4). В случае-же предварительного раздражения области О 
(рис. 4) потенциалы, вызванные последующим раздражением области 
С2, меняются очень незначительно. Так же, как и на предыдущем |м
сунке в колонке «Б» приведены ответы только на тестирующий стимул.
к е. на стимуляцию области С.2. Незначительное угнетение длинио-
латентного компонента ответа отмечается в интервале от 40 до 2 мсек
между стимулами (осцилл. 2—5). Малые же интервалы приводя I_и 
увеличению амплитуды коротколатентной фазы ответа (осцилл. 4 и о) 
в красном ядре на раздражение области С2.

Таким образом, изучение физиологических параметров сложною 
кортикорубрального ответа с помощью таких тестов как изменение ин 
тенсивности н частоты раздражения, парного раздражения коры, выяви 
ло совершенно разные свойства его компонентов. Коротколатентность, 
малая продолжительность и способность воспроизводи।И высокие П1е 
1 ы стимуляции указывают на участие в генерации корю коля и
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, плппкон из области С2 в крас-—х: «- иорф»™«.,
н электрофизиолсгически [2. 3].ное ядро. 

[2. 8], так 
сведений ՛о путях прохождения этих связей.

Однако нет еще точных 
Подученные параметры

Рис. 3. Рис. 4.
Рис. 3. Эффект парного раздражения области С2 (кондиционирующее раз
дражение) и области С1 (тестирующее) при разных -интервалах между 
стимулами: 1. 360 мсек; 2. 60 мсек; 3. 30 мсек; 4. 10 мсек. Калибровка: 

время—40 мсек, амплитуда—100 мкв.
Рис. 4. Эффект парного раздражения области С1 (кондиционирующее) и 
области С2 (тестирующее) при разных интервалах между стимулами: 1. 60 
мсек; 2. 40 мсек; 3. 25 мсек; 4. 10 мсек; 5. 2 мсек. Калибровка: время— 

40 мсек (для осцилл. 1—3) и 20 мсек (для осцилл. 4 и 5); амплитуда—100 мкв:

оолее поздней позитивной реакции, такие, как сравнительно большая 
! а тс нт 11 ость, оольшии вольтаж пороговой стимуляции, угнетение при 
уллых частотах раздражения коры и длительный период восстановления 
. о зб\ ди мости, говорят о сложном, пол исинаптическом прохождении 
кортикофугальных импульсов. Это значит, что наряду с прямыми кор- 
тикофугальными путями существуют и полисинаптические системы свя
зи, роль которых в осуществлении коркового контроля еще не ясна

Изменение амплитуды тестируемых ответов, наблюдаемое при пар
ном раздражении областей С2 и С1, свидетельствует о функциональном 
взаимодействии кортикофугальных влияний этих зон в красном ядре и 
о возможной конвергенции их на нейронах этого ядра. Одновременно 
метод парного раздражения выявил более мощное влияние на нейроны
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красного ядра проекций из области С2, ибо ее электростимуляция эф
фективнее угнетала импульсацию. поступающую из С1. При обратном 
же чередовании стимулов реакция, вызванная раздражением области 
С2, мало изменялась. В связи с этим интересно привести данные мор
фологических исследований Ринвика [6], где после удаления области 
С2 терминальная дегенерация обнаруживается около проксимальных, 
дендритов и сомы нейронов красного ядра, а после удаления области 
С1—только в нейропиле.
Институт экспериментальной биологии 

АН АрмССР Поступило 23.V 1975 г.

Տ. Դ. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ. Ա. Ս. ՊԱՊՈՅԱՆ, Ի. Ռ. ՄԱԴԱՏՈՎԱ

ԴԼհւ11ԽՂհՂԻ ԿԵՂԵՎԻ II ՍՈՄԱՏՈՍԵՆՍՈՐ ՇՐՋԱՆԻ ԷՖԵՐԵՆՏ ԿԱՊԵՐԻ 
ԷԼԵԿՏՐԱՖԻԶԻ111.ՈԴԻԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԿԱՐՄԻՐ ԿՈՐԻԶԻ 2ԵՏ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Սուր փորձի պայմաններում կատուների վրա ուսումնասիրվել Ւ գլխու
ղեղի կեղևի II սոմատոսենսոր շրջանի էֆերենտ կապերր և I ու II սոմատո
սենսոր շրջանների փ ոխ ա զղեց ո ւթյո էնր կարմիր կորիզում: Փորձերր ցույց են 
տվել, որ կեղևի 11 սոմատոսենսոր շրջանի գրգռումր կարմիր կորիզում առաջ 
I, բերում պատասխաններ, որոնց կ ո մ պ ոն են տն ե ր ր օձտված են ֆունկցիոնալ 

՚ա տ կ ուի1 յունն եր ո վւ
Երկակի գրգռման մեթոդով հայտնաբերվել է կարմիր կորիզում կեղև 

կարմիր կորիզային I և II սոմատոսենսոր շրջանների փոխներգործությունը.
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УДК 631.523.575.12

А. М. АГАДЖАНЯН. Е. М. НАВАСАРДЯН

О ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ГИБРИДОВ Г, КУЛЬТУРНОГО 
ТОМАТА С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ДИКОГО ВИДА 

1А'СОРЕР51СОК ШИБитиМ

Изучались гибриды первого поколения от скрещивания культурного томата с 
д’.у.мя образцами самонесовместимого Г 1нгьи1ши и гремя образцами самофертилыюго 
I 1пгБи1ип1 \аг. £1аЬга1иш. Почти все или часть растений Гр полученные с участием 
Ь ЫгзиШт, были сублетальными. Напротив, когда вместо типичной формы данного 
вида использовалась \аг. £1аЬга1ит, все растения Ь| оказывались вполне жизнеспособ
ными без каких-либо симптомов гибридного некроза и хорошо плодоносили.

Как известно, жизнеспособность межвидовых 
бывает понижена в той или иной степени, вплоть до 

гибридов нередко 
полной нежизнеспо

собности. Одной из форм проявления полной пли частичной нежизне
способности растительных гибридов является некроз.

Гибридный некроз обнаружен у ряда растений, в том числе и у то
матов—в скрещиваниях между видами Ь. е$си1еп1ит и Ь. Ыг51Йит 
(волосистый томат). Показано [2], что культурные и многие полу-
культурные томаты при скрещивании с типичной формой дикого вида
Г. 1пг8111шп образуют сублетальные некротические гибриды с очень
слабым плодооб| азованием. Нами был использован образец под поме
лом 2621 (подкаталогу ВИР), характеризующийся строгой самонесов-
местимостью [1]. Вероятно, описанные в литературе гибриды [5—6, 8— 
2]. но крайней мере многие из них (когда при скрещивании отдельных

сортов Ь. е>си1сп1ип1 с Г. 1нгьи1иш в Е։ или Р2 проявлялись признаки 
некроза), гакжс получены с участием указанного образца волосистого 
юмата. 11 \ всего полиморфного вида Г. езси1еп(ит только разновид
ность сегачйогше при скрещивании с данным образцом Ыгзи1ип1 
и даег п Г7* некротического эффекта. Здоровыми оказываются 
гакже гибриды первого поколения от сочетания Ь. рппрнтеПИоНшп 

и Ь. сЬее$тапп с Ь. Ыгзткит [2. 4|.
В наших 

представите.! я
исследованиях по некрозу, кроме самопесовместимого 

Ь. 1йгмндпп, использована и самосовместнмая
этого вида—Ь. 'пгьшит уаг. К1аЬга1ит. Но в отличие от культурного 

£1аога(ит выражена частично н проявля
ется главным образом на поздних этапах развития [3] 
несовместимому !нгзи11пп, 1 г

т ^мата, самосовместимость

мосовмести.мым видом Ь. езсикчНшп, 
использовании последнего в качестве

скрещивание ц1а1)га1ит

форм а

Подобно само- 
типичным са

ооычно тоже удается только при 
материнского компонента [4, 7,
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!,3]. Аналогичная связь обнаружена также между glabratum и другими 
самосовместимььми видами томата [4, 71.

По данным Саванга [14] glabratum при скрещивании с культур
ным томатом дает сублетальные некротические гибриды. На основа
нии гибридологического анализа F2 и потомства от возвратного скре- 
щивания сорта Pearson ( $ ) с Г-',, автор сделал вывод о том, что данное 
явление контролируется двумя неаллельными комплементарными гена- 
ми. Однако в наших опытах, проведенных в 1973 г., гибриды первого 
поколения между культурным томатом и var. glabralum (К*вр 7924 г 
оказались не сублетальными, как у Саванта, а вполне жизнеспособны
ми, хорошо плодоносили и не проявили ^каких-либо симптомов некроза 
[3]. Вполне жизнеспособными были также гибриды glabratum с L pirn- 

plnellifoliurn и L. cheesmanli |4|.
Таким образом, обнаружены существенные различия в результатах 

опытов Саванта и наших.
Поэтому в исследования вовлечены новые образцы волосистого тома

та, полученные из ВИР—к. ЫгьиШт—К-вр. 7732 и К-вр. 7735 (однако 
по морфологическим особенностям, специфическому запаху и реакции 
самофертильности последний образец оказался похожим па саг. ^1аЬга- 
Нип) и к. 1бг<и11вп маг. £1аЬга1игп—К-вр. 7736 и К-2970.

В 1973 г. эти образцы в (Качестве отцовских форм были скрещены с 
культурным томатом сорта Аргаванд 45. Получены следующие резуль
таты. При опылении пыльцой образца К-вр. 7732 от 12 цветков навя
залось 7 плодов, а общее число образовавшихся семян в 6 учтенных 
плодах составило 200 штук, во второй комбинации опыления от 14 
цветков получено 4 плода (всего 150 семян). По всем размерам 
гибридные семена занимали промежуточное положение между роди 
тельскими видами. Во всех плодах наряду с приведенным количеством 
нормально развитых семян имелось и некоторое число абортированных, 
недоразвитых. А в (комбинации опыления с образцом К-29/0 один и 
двух завязавшихся плодов (от 11 цветков) сод-ержал только недора и ви
тые семена (150 штук), непригодные для посева. Другой плод не раз
вился и ко времени анализа в когте августа был еще мелким и зелтым

Очевидно, что у сорта Аргаванд после опыления пыльцой указан
ных образцов волосистого томата наблюдалось значительное снижешь, 
числа семян (при естественном опылении и внутривидовой гиорндиза- 
ции сорт Аргаванд обычно завязывает около 150 !60 омяп ^щь.лн 
на плод). Хотя уменьшение это неодинаково в разных комоинаниях 
скрещивания, все же, ввиду малого ооьема опылении, ->1и ынныс 
Дают еще полного представления об уровне скрещиваемости культур
ного томата с различными образцами к. 1нг5и1иш.

Гибриды первого поколения выращены и изучены в 14.4 г. Рас 
ПНЯ Г։ II отцовских форм путем искусственного самоопыления проверя
лись на самосов!мест имость. С этой целью пераскрыв .'ни с я от 
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были взяты под изолятор, а через 4-5 дней вручную опылены пыльцой 
своего цветка или соцветия. Результаты представлены в таблице.

Как показывают приведенные данные, образец Ь. 1пг8и1ит К-вр. 
7732. подобно известному уже образцу К-2021,

В р| с этим образцом изучено 21 растение, из которых 10 оказа- 
с хорошей мощностью роста и 11—лпсь нормальными (здоровыми), 

некротическими (заметим, что в комбинациях скрещивания разных сор- 
тов е5сн1еп1ит с образцом К-2021 в среднем только небольшая часть
гибридных растений бывает здоровой [2])- 
подвергнуты искусственному самоопылению, 

Здоровые растения были 
и все проявили реакцию

самонесовместимости (от 1/ / самоопыленпых цветков не завязалось ни 
одного плода). При естественном опылении па каждом из этих расте
ний в среднем образовалось по 30 плодов. Хотя некротические расте
ния на совместимость не проверены, не вызывает сомнения, что они 
также были самонесовместимыми. Все некротические растения, ввиду 
резкого понижения жизнеспособности, совершенно не образовали пло
дов от естественного опыления.

Два других образца волосистого томата, К-вр. 7735 и К-вр. 7736, 
как и ранее изученный К-вр. 7924, проявили в той или иной степени 
реакцию самосовместимости (только по образцу К-вр. 7924 из 13 рас
тении 2 не дали плодов от самоопыления в указанные в таблице сроки). 
Гибриды с этими образцами также оказались самосовместтимыми.

Т а б л и ц а
Результаты изучения самосовместимости некоторых образцов L. hirsutum 

и L. hirsutum var. glabratum (приводится номер по каталогу ВИР) и их
гибридов с культурным томатом, 1974

Естественное 
опылениеИскусственное самоопыление

о70
177
59

0
13 378 34,4

40,8
17.4
72,0

490
435

1800

К-вр. 7732
Аргаванд X К-вр. 7732
К-вр. 7735

Аргаванд х К-вр. 7735
К-вр. 7736
Аргаванд X К-вр. 7736
К-вр. 7924

Midseason < К-вр. 7924

6
10
3

22
2
6

13

12

29.VII
29.VII
29.VII
22.VIII
27.VI
26.VIII
30.VII
29.VII
16.VIII
22.VII

187

190

91

18
33

0,0 
0,0

22,0

48,7
23.1
28,6
17,4

149 42

11

82
4

15
16

38

1150 14,0
121 30,3
215 14,3
335 20,9

416 10,9

12
25
25

13

25

18

307

1700 68,0

437:24,3

23.6
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Более того, самосовместимость у них была выражена лучше чем у 
соответствующих отцовских форм. В среднем здесь наблюдалось не 
только более высокое завязывание плодов при самоопылении по и бо
лее раннее проявление самосовместпмости. По трем комбинациям 
скрещивания из 40 учтенных растений 37 проявили реакцию совмести
мости при первой же проверке. Только по одному растению в каждой 
гибридной комбинации от самоопыления 3, 9 и 10 цветков соответствен- 
но не дали завязывания плодов. Весьма вероятно, что при использова
нии большего числа цветков или повторении опытов в более поздние 
сроки они также проявили *бы самосовместимость.

Как видно из таблицы, искусственное самоопыление у гибридов 
осуществлялось в значительно более ранние сроки, чем у самофертиль- 
ных образцов волосистого томата. Это вызвано стремлением проводить 
данную работу примерно при одинаковом состоянии развития растении 
Ki и отцовских форм (у «гибридов Fh ввиду промежуточного наследо
вания длины вегетационного периода, цветение наступает заметно рань
ше, чем у более позднеспелой родительской формы—волосистого тома
та). Однако, в отличие от гибридов, проверка самосовместпмости у 
дикого вида значительно затруднена, так как нередко приходится про
водить ее в несколько сроков. Так, в 1974 г. у образца К-вр. 7924 при
мерно через месяц после начала цветения (29 июля) из 12 проверенных 
растении 6 не завязали плодов от самоопыления. Эти растения повтор
но проверялись на самосовместимость 16 августа (проверке подверг
лось еще одно неизученное при первом сроке растение, которое проя
вило реакцию самосовместпмости), два из них снова не дали плодов. 
Навязывание плодов у них было обнаружено лишь при самоопылении в 
более поздние сроки (13 сентября). Между тем у гибридов F։ этого 
образца с сортом культурного томата Midseason 427 из 12 растении 
при самоопылении 22 июля (примерно тоже через месяц после начала 
цветения) завязывание плодов не отмечено лишь у одного. Очевидно, 
что самосовместимость гибридов на последующих этапах развития бы
ла бы еще выше.

Все гибридные растения F։, полученные при участии L. hirsutum 
var. glabratum были весьма жизнеспособными, имели высокий уровень 
I ибридной мощности и обильно плодоносили. Однако по осемененности 
плодов они значительно (в 2—3 раза) уступали даже худшей по этом} 
признаку родительской форме—glabra turn. Как у гибридов, так и у 
самофертильных образцов волосистого томата наблюдалось резкое по
нижение числа семян при самоопылении.

Таким образом, гибриды F| культурного томата с разными образ
цами дикого вида L. hirsutum разбиваются на две четкие группы: субле
тальные и здоровые растения. Из изученных гибридных комбинаций! 
некротический эффект дали лишь те из них, которые были получены с 
участием самонесовместимых образцов волосистого томата—К-2021 и 
К-вр. 7732 (хотя возникновение нормальных растений здесь не исклю
чено). Напротив, все без исключения, гибридные растения кулыхрнон» 
томата с тремя самофертильными образцами дикого вида оказались
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вполне жизнеспособными, мощными и с высоким уровнем плодообразо- 
вания. * л

Эти факты, безусловно, представляют интерес для познания явле
ния гибридного некроза у томатов. Но, вероятно, рано еще считать, 
что существует общее правило, согласно которому гибридные растения 
культурного томата с самосовместимой формой волосистого томата ока
зываются здоровыми, а с самонесовместимой—преимущественно субле
тальными. Только привлечение в работу возможно большего числа 
новых образцов Б. 1лг5н1ит позволит сделать окончательные выводы.

Институт земледелия МСХ АрмССР, 
отдел генетики растений Поступило 21.IX 1975 г.
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УЛ К 575.24

Л. А. РУХКЯН, В Н. СОЙФЕР

ПОВРЕЖДЕНИЯ СТРУКТУРЫ ДНК НИТРОЗОГУАНИДИНОМ

Изучалось действие нитрозогуанидина на структуру ДНК бактерии и роль репари 
рующих ферментов в этом процессе. Были использованы бактерии Е. соН и\т+ (АВ 
1157), Е. соИ и\г - (АВ 1886), а также Е. сой гее՜ (2487). Сделано предположение, чт. 
индукция однонитевых разрывов в ДНК бактерий обусловлена действием самого нитро 
зигуан1идина, а не продуктов его распада в клетках.

Среди химических мутагенов широкое применение нашел нитрозо
гуанидин. Важной особенностью действия нитрозогуанидина является 
его высокая мутагенная активность во время репликации ДНК и отно
сительно низкая мутагенная активность при обработке покоящейся ДН1 
[1]. В то же время действие этого мутагена на макромолекулярную 
структуру реплицирующейся и покоящейся ДНК недостаточно изучено, 
совершенно неясно, например, изменяется ли модифицированная нптро- 
зогуанидином ДНК с помощью внутриклеточных репарирующих фер
ментов. Полученные рядом авторов данные о репарируемости нптрозо- 
гуанидиновых поражений носят противоречивый характер [2, 3].

Цель настоящей работы заключалась в изучении влияния нитрозо- 
гуанидина на структуру ДНК бактерий и роли репарирующих фермен
тов в этом процессе.

Материал и методика. Для исследований использовали бактерии Е co'i uvr ■ (АВ 
1157), Е. coli uvr՜ (АВ 1886), а также Е. coli гее՜ (2487), любезно предоставлении» шм 
проф. II. Говард-Флаьдерсом и К. Смитом (США). Было проанализировано появле
ние однонитевых разрывов в ДНК неделящихся бактерий Е. coli uvr+ и Е. coli uvr - 
подвергнутых действию нитрозогуанидина.

Для создания градиента щелочной сахарозы применяли раствор сахарозы, приго
товленный в буфере (0,1М NaOH; 0,7М NaCl; 0,01М трис—0,0001 М ЭД1А). 1раднен1 
наслаивали с помощью градиеит-формера фирмы Бекман (США) Центрифугирование 
проводили при 20° в роторе SW-50. 1 в ультрацентрифуге Спинко L2 65 при 30 иж 
об/мин. По окончании центрифугирования содержимое пробирок фракционировали с 
помощью устройства для фракционирования фирмы Бекман, соединенного с п»рис։ал4> 
тическим насосом «Мультиперпекс» (фирма LKB, Швеция). Фракции по 3 «капли с» 
бирали на бумажные диски диаметром 25 мм (Ватман-ЗММ, Англия). Диски высуши
вали, промывали 5-процентной трихлоруксусной кислотой и водой и подсчитывали р<՛ 
диоактивность в толуоловом сцинтиляторе (радиоспектрометр Mark II, Nuclear

Результаты и обсуждение. Проведенные эксперименты показали, 
что обработка бактерий, большая часть которых не делится в момент 
обработки, приводит к возникновению в структуре ДНК большого чис
ла однонитевых разрывов, что выявляется с помощью ультрацентрифу
гирования денатурированной щелочью ДНК в градиенте сахаров 
(рис. 1).
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Возникновение однонитевых разрывов в ДНК могло быть обуслов
лено действием не самого нитрозогуанидина или продуктов его распата 

• клетке, а активностью репарирующих ферментов, устраняющих из ДНК 
поврежденные основания (например димеоы тимина 
иыр пгнппдиисн ы Р 4 «меры тимина или алкилирован-

ос,|ован"я» и оставляющих после этого бреши в структуре ДНК 
Для проверки этого предположения были погтяйп...,,, У УР 
перименты. Однако эти опыты с бактериями Е -ПГ ’ с"сц|'а'1ь,">,е Э1КС՜ 
ферменту, выполняющему репарационное , Дефектными по
участков из ИНК в \ п, ? Репарационное вырезание поврежденных 

шелков из ДНК в ходе репарации (УФ-специфическа 
показали, что этот фермент не принимает участия п жл 
рывов. Профиль седиментации ДНК вы течей ')М"р0Ва""" ра'3՜
рабэтанных ннтрозогуаиидином не отчий 011 11 ’ к-1е1°к пут Л6, об- 
мальных но репарации бактерий (рис г] ' "Р°ФИЛЯ Д"К "°Р՜

Не оказывают влияния на структчпи Пии- - 
нитрозогуанидином, и ферменты, овссЦ ' ' 6актеРий- обработанных

я эндонуклеаза),

'■нвающие свойство рекомбина-
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ции. Опыты с бактериями Е. соПгес֊, неспособными 
мальную рекомбинацию, выявили примерно такое же 
нов ДНК под действием нитрозогуанидина (рис. 3).

осуществлять нор
количество разры-

•----- - 248 7 - Контроль
’------> 2487-НГ

Рис. 3. Действие нитрозогуанидина на Е. соП К 12 гес- (2487).

Таким образом, возможно, что индукция однонитевых разрывов в 
ДНК'бактерий обусловлена действием самого нитрозогуанидина. Трудно 
также предположить, что в наших опытах на ДНК оказывал действие не 
сам нитрозогуанндин, а продукты его распада в клетках (в частности 
диазометан), так как наши опыты проводились при pH 6,0, при котором, 
как известно, нитрозогуанидин относительно стабилен [2]. Возможно, 
появление брешей связано с депуринизащией ДНК под действием нитро
зогуанидина, описанной Колбом и Каудевитцем [4].
ВНИИ прикладной молекулярной биологии

и генетики ВАСХНИЛ, Москва Поступило 29.1Х 1975 г.
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ռուցվածքում առաջանում են մեծ թվով միաթելանի կտրվածքներ, Դա 
նաբերվում է սախարողայի դրադիենտում հիմբով դեն ա տ ո ւր ա ցվա ծ 
ո,լտրա դենտրաֆու դացիայի օդն ութ յա ժ բ։

Միաժամանակ ապացուցվել է, որ բակտերիաների միաթելանի

ԴՆԸ-֊ի

կւորր֊
վածբների ինդուկցիան պայմանավորված է հ են g նի տ ր ո դո դո ւան ի դին ո վ և ոչ 
թե նրա քայքայման ն յութերով։
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Р. А. АЗАТЯН, А. 3. ВОСКАНЯН. А П. АКИФЬЕВ, М. С ЗАКАРЯН

МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРА СИНТЕЗА ДНК 
5-АМИНОУРАЦИЛА НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ 

АБЕРРАЦИИ ХРОМОСОМ В КЛЕТКАХ
СРЕР18 САР1ЕЕАР15 Ь. II

Изучалось модифицирующее действие 5-АУ в различных фазах митотического цикла 
1а сухих семенах С. сарШагщ. После облучения был использован ингибитор синтеза 
ДНК. Обнаружено, что при совместном действии с облучением в фазе О; 5-АУ не эф
фективен, в 5-фазе наиболее эффективен, в фазе С2 также эффективен.

В настоящее время многочисленные факты свидетельствуют о воз
можности модификации радиационного мутагенеза. Особенно перспек
тивны такие воздействия, которые могут быть специфически направлены 
па отдельные этапы впутрихромосомных процессов [1, 3, 6].

В нашей работе изучалось модифицирующее действие подавления 
синтеза ДНК 5-аминоурацилом (5-АУ) на различных этапах образова
ния радиационно-индуцированных структурных мутаций хромосом в 
клетках С. сарШапь. Модифицирующий эффект 5-АУ, индуцирован
ный рентгеновскими лучами, мы могли оценить при действии его в 61-, 
8- и 62-фазах митотического цикла.

Материал и методика. Объектом исследования были семена С. сарШапз в возрас
те 5 месяцев. Облучение рентгеновскими лучами проводилось на аппарате РУ Х\-11 
(напряжение 185 кв., сила тока 15 гпА, без фильтра, мощность дозы 450 р/мин.). Воз
душно-сухие семена облучались в дозе 15 кр. Часть облученных семян обрабатыва
лась 5-АУ (500 -у/мл) в течение 10 час., т. е. в фазе Ор

Остальная часть сразу после облучения выдерживалась в воде до 10 час. для 
обработки 5-АУ в фазе 5.

Известно, что у С. сарШапБ фаза 5 начинается после 10 час. и кончается через 24 
6 часов [51. Мы дробили ее на четыре варианта, обрабатывай через 6, 12, 18 11 24 

часа. Чтобы действовать на фазу О2, в течение 3 часов от начала фиксации проростка 
обрабатывались 5-АУ

Во всех обработанных 5-АУ вариантах семена помещались в чашки Петри, смочен
ные 0,01%-ым колхицином, и проращивались в термостате при 25°. Фиксация проводи
лась в четыре срока.

Аберрации хромосом учитывались в стадии метафазы на давленых ацегэкармино- 
вых препаратах. Корешки фиксировались в первом митозе смесью чксусной кислс 
и спирта (1:3).

Результаты и обсуждение. В контрольном варианте (облучение 
Дозе 15 кр) уровень мутирования юетак составлял 31,3±0,33 /о, п| 
облучении сухих семян структурные мутации .хромосом были в основ 
*։ом хромосомного типа (таблица).
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в этих вариантах опыта,

_ - к ду’ пп всех фазах клеточного цикла уровень му.При инкуоацип -. . До, . перестройки, наблюдаемые 

в этих вариантах опыта, были хроматидного происхождения. Хромо- 
сомные перестройки возникали па уровне естественного контроля. Уро. 
вень естественного мутирования хромосом свежих семян С. сартПагш 
(урожая 1973 г), как показывают данные таблицы, составлял 0,4+ 
0Л%. Во всех перестройках хромосом в контрольном .материале, преоо- 
ладали нарушения хроматидного типа.

При сочетанном действии 5-АУ и облучения в фазе С, уровень му- 
тирования .хромосом составлял Зг,9 + 0,82%. Перестройки в основном 
были хромосомного типа. Разница в уровне мутирования клеток в ва- 
рианте контроль с облучением и при комбинированном действии облу
чения и 5-А?՝ в фазе О; не обнаружена.

• >

В фазе Б. в отличие от фазы Он комбинированное действие облуче
ния и 5-АУ влечение 6, 12, 18 и 24 часов достоверно увеличивало уро
вень мутирования клеток по сравнению с действием одного облучения. 
Структурные мутации хромосом были хромосомного типа. Во всех ва
риантах фазы Б наблюдалась модификация хромосомных типов пере
строек. Максимум уровня модификации радиационного повреждения 
отмечался в фазе Б при 18-часовом комбинированном действии. Про
цент перестроек хромосом в этом варианте опыта был выше, чем в дру- 
1их вариантах в фазах 01, Б и Ог.

В наших опытах в каждом варианте наибольшая модификация ра
диационного эффекта ингибитором синтеза ДНК отмечалась в фазе Б, 
даже при больших интервалах времени между облучением и обработ
кой 5-АУ. Это касается как хромосомных, так и хроматидных перестро
ек (таблица).

В таблице приведены также результаты модифицирующего дейст
вия 5-А5 в фазе Иг. Радиационный эффект при обработке 5-АУ моди
фицировался в большей степени в фазе Б, чем в (Зг. Уровень мутиро
вания клеток в этом варианте выше, чем в фазе С] и в варианте только 
с облучением. ՛

В фазе О2 наблюдалась

г д\^а рис^՝нке лРиведены кривые модификации радиационного эффекта 
о . в фазе 01, Б и Пэ. Максимум сенсибилизирующего действия наб
людался в фазе Б при 18-часовой обработке.
более повышенная сенсибилизация, чем в фазе С, и в варианте только 
клеточногпТ' 1>ивьи .'ровня мутирования хромосом в разных фазах 
Тением оалиАи ''<'' "°КаЗЬ,ВаЮТ’ что эт° явление можно связать с усугуб
лением радиационных повреждений в фазе Б пот влиянием 5 АУ Пр» 
исключении момента облучения чает, п.„ влиянием о-АУ. НР' 
успевает восстановиться 'в связи ' ПОВРежден'1и/Ромосом в фазе 5 
эффективным. 4 деиствие 5-АУ становится менее

Таким образом, максимальный 
кал в фазе Б, это связано с тем, — 
тий: облучения, синтеза ДНК и •
ценных

сенсибилизирующий эффект вознН' 
1но он протекал во времени трех собы- 

В О,, синергический эЛЛек?1 В"Я И11Г"'б,1Т0Ра- в клетках, облу- 
। кии эффект мутагенов был гораздо ниже, что.



Таблица ,
Уровень мутирования клеток и спектр структурных мутаций хромосом при облучении семян С. сарШаПэ и обработке 5-АУ в разные периоды интерфазы

Варианты 
опыта асимметрии- симметрич

ные обмены ные обмены

Число 
просмот
ренных 
метафаз

Метай
1
)азы с абер-
>ациями

Количество 
аберраций

число / 0 число 0/ 
/0

Количество аберраций на 100 клеток

кольца инверсии микрофраг
менты

хроматид
ные делецни

изохроматид- 
ные делецни

Контроль естественный 
Контроль с облучением 15 кр 

Фаза 5-АУ

И
нк

уб
ац

ии
 5-

АУ

10 час О!
Фаза 

6 час 5

12 час

18 час

24 час
Фаза 

3 час О3

15 кр+5-АУ
5-АУ
15 кр-|֊5-АУ

Д V
15 кр+5-АУ
5-АУ
15 кр-+5-АУ
5-АУ
15 кр-|֊5-АУ
5-АУ
15 кр+5-АУ

4125 
3095 
4334 
3162
4125 
3079 
3245 
3003 
4257
2965 
3637
3104 
3265
3198

15
967

15
1011

14
1246

9
1369

12
1665

15
1466

14
1333

0,4±0,096
31.3+0,83
0,3+0,08

31 >9+0,82 
0,3+0,085

40,5+0,89
0,3+0.096

45 >6+0,89 
0,3+0.084

56,2+0,82
0.4+0,1

47,2+0,89
0,4+0,1

41,6+0,86

15
1024

15
1104

14
1313

9
1463

12
1766

15
1568

14
1437

0,4+0,096
33,1+0,84
0,3+0,08

34,9+0.85
0,3+0,085

42,6+0,89
0,3+0.096

48,7+0,91
0,3+0.084

60,0+0,90
0,4+0,1

50.5+0,88
0,4+0.1

44,9+0,88

0,02+0,02 
15,8+0,66 
0,02+0,02 
18.6+0,69 
0.02+0,02 
23,5+0,76 
0,03+0,03 
27,5+0,81 
0,02+0,02 
34,3+0,87 
0,03±0,03 
27,3+0,79 
0,03+0,03 
24,1+0,76

11,5+0,57

11 1+0,56 
0,04+0,02 
14.0+0.62

15,8+0,67

20,1+0,74 
0,05-0,37 
18,0+0,69 
0.06+0,04 
15,5+0.64

4,3+0,36

4.0+0,35

4,0+0,35

4.0+0,36

3,8+0.35

4,4 ±0,37

4,2+0,35

0,06+0,04

0.12+0,06

0,06+0.04

0.1+0.057

0.06+0,04

0,07+0.04 
0,6 +0.14 
0,09±0,045 
0,5 +0,13 
0,01+0.02 
0.5 +0.13 
0,06+0,042 
0.8 +0,16 
0,04+0,03 
0.5 +0,13 
0.1 +0.053 
0,3 +0,098 
0,06+0,04 
0,5 +0,13

0,07+0.04
0,03+0,03
0,06+0.036

0.03+0,03 
0.09+0,05
0,1 +0.06 
0,07+0.04
0.13+0.058 
0.08+0.015 
0.03+0,03 
0,09±0,05 
0.03+0.03

0,2 +0,07
0.8 +0.16
0,2 +0.068
0,6 +0.13
0.2 +0.069
0,5 ±0,13
0 >09+0,05
0,6 +0,14
0.1 х0.048
0.6 +0,14
0,1 +0.052 
0,42+0,11
0,2 +0.08
0,6 +0,14



Модифицирующее^ ,Шг11йнтора синтем .
—— _ . Н|1теза ДНК э*амнноурацпла 31

„о-вилимому. ооъясняется большим промежутком 
ментом облучения и фазой синтеза ДНК

Полученные г
времени между мо-

ванные показывают, 
диационного эффекта ингибитор цти с помощью модификации ра- 
процесс формирования радпашю^пю^'^^ ДНК >Лается локализовать

<1

тации хромосом на разных фазах клеточногоиндуцироваиных структурных му-
цикла. Этот факт, а также

Рис. Динамика мутирования клеток при облучении семян С. сарШапз в 
дозе 15 кр. и обработке 5-АУ в разные периоды интерфазы. 1. Контроль с 
облучением (15 кр), 2. Фаза Ср инкубация 5-АУ 10 час. 3. Фаза Б. инкуба

ция 5-АУ 18 час. 4. Фаза О2, инкубация 5-АУ 3 час.

другие [3, 4, 6], наблюдаемые рядом авторов при модификации цитоге
нетического эффекта радиации в связи с внутрихромосомными процес
сами, включающими в себя синтез ДНК, дают возможность ио ново? у

иподойти к вопросам радиационного мутагенеза.
Опыты Килмана [11], Килмана и Хартли [12] показали, что ин

гибиторы синтеза ДНК увеличивают выход пробелов и хроматидных 
делений, индуцированных радиацией и азотистым ипритом. Получен
ные ими данные трудно интерпретировать однозначно, поскольку из-за 
асинхронности клеточной популяции корневой меристемы \. faba, с ко
торой работали авторы, невозможно точно указать, в какой фазе цикла 
находились анализируемые клетки во время мутагенного воздействия.

Использование естественно-синхронной популяции семян Ciepi՝՝ 
позволяет утверждать, что 1ка։кая-то часть предмутационных изменении, 
индуцированных радиацией и этиленпмином в предсннн ֊,
митотического цикла, проходит репликацию ДНК и доживает до перио
да G2, где может быть выявлена в условиях ингибирования дополни- 
тельного синтеза ДНК [3. 4]. Необходимо отметить, что этот Дополни-
тельный синтез ДНК, расцениваемый Кидманом и .Хартли 1 - ՝
репаративный, не является таковым, поскольку шконч||>< г 
тез ДНК. протекающий после УФ . рентгенова...... »
։с1 .. пбпйботки клеток алкирующими агентами [10],
16], а также после обработки к. Можно предположить,
чувствителен к ингибиторам. синте - Д 3|1ач1|Те.ль.
что этот дополнительный стнез адно ные проблемы. образую-
пых участков ДНК, чем кор ՝ > ппйПРЖпенного участка молеку-
щиеся после репаративного |։,'|^֊“ чувсТвнтельный к 5-АУ синтез 
лы ДНК [2]. Можно рассматривап
Бнологический журнал Армении
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ДНК и период О2 в качестве одного из этапов специального генетичес
кого процесса.

Обнаружение четкого модифицирующего эффекта в фазе С2 в на
ших опытах объясняется тем, что дополнительный синтез, протекающийV Ов период С2, вероятно, связан с предмитотическои организацией хромо
сомы. Важно отметить, что нарушение именно этого процесса приводитV V ок превращению в аберрации по крайней мере какой-то части потенци
альных изменений [3, 4]. Это означает, что данные потенциальные из
менения могут быть опознаны внутриклеточными ферментами в пред- 
митотичеокой стадии. Выявляемое™ этих изменений в модифицируемых 
условиях позволяет утверждать, >что они находятся в скрытой форме [3]. 
Аналогичные результаты получены ранее другими исследователями 
при использовании некоторых антиметаболитов и других веществ 
[11-16].

Отсутствие модифицирующего эффекта 5-АУ в фазе О2 в наших 
кспериментах объясняется тем, что подавление репаративного процес

са ингибиторами синтеза ДНК в не обязательно должно отразиться 
на появлении цитогенетических нарушений или на гибели -клеток. Не
которые перс парированные молекулярные изменения в ДНК могут 
не привести к нарушению структуры хромосом [4]. Поэтому можно 
предположить, что на цитогенетическом уровне не наблюдается увели
чения модифицирующего эффекта радиации в этом периоде.

На основе вышеизложенного следует отметить модифицирующее 
действие 5-A^ в различных фазах митотического цикла при использо
вании после облучения ингибитора. В О] 5-АУ не был эффективен, в 
8 проявлял наибольшую эффективность как модификатор радиацион-
но-индуцированпых аберрации хромосом. В С2 5-АУ также эй и
ко сравнению с фазой О|, но менее эффективен, чем в фазе 8.
. ։аборатория мутагенеза растений 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИТИКАЛЕ В СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ

В настоящее время в целях создания сортов пшеницы, особенно для 
ск\ тных ночвен1Ю-кли1матичеокпх условий, метод внутривидовых, меж
сортовых скрещиваний не может удовлетворить требования интенсивно
го производства. Метод внутривидовых и межвидовых скрещиваний 
кологически отдаленных форм привел к значительным успехам в селек

ции пшеницы в Советском Союзе и других странах. Однако родовой
потенциал пшеницы не удовлетворяет растущие запросы сельского 
хозяйства, особенно в странах с холодными зимами. Исходя из этого, 
большой интерес представляет внесение некоторых генетических особен
ностей близких родов культурных или дикорастущих злаков в пшеницу 

о Мпутем межродовой гиоридизации, хотя такой метод является трудным 
и пока недостаточно разработанным. В этом отношении большой ин- 
терес представляют пшенично-ржаные амфидиплоиды—тритикале. Ис
пользование их в производстве пока еще ограничено по причине генети- 

Vческой неустановленности межродового гибрида.
П. М. Жуковский, подытоживая данные о значении и свойствах 

тритикале, пишет: «Потенциальные качества тритикале весьма перспек
тивны. но пока это еще сырые амфидиплоиды» [1].

В настоящее время работы с тритикале получили большой размах. 
В СССР широкие исследования ведутся Писаревым [2], работы которо
го ио селекции пшеницы с использованием пшенично-ржаных амфи- 
диплоидов направлены на получение зимостойких орм для Сибири,1

1

1де они с успехом конкурируют с пшеницей.
Глубокое и многостороннее изучение А. Ф. Шулындиным разных

«родов» тритикале и создание нового трехвпдового тритикале указы
ваю. па возможность реконструкции и генетического обогащения этого 
нового хлебного злака. Выработанный им метод построения геномного 
состава клетки пшенично-ржаного амфидиплоида дает возможность 
практически использовать его как злак и как исходный материал для 
селекции пшеницы [3].

Октоплоидное тритикале—АД61-13 (2п = 56)—получено нами ес
тественным путем в массовом масштабе, в измененных условиях среды, 
путем посева яровой местной стародавней пшеницы под зиму в окру
жении сорно-полевой озимой ржи на берегу озера Севан (высота 
1920 м) [4]. - **

Гибрид был получен в 1950 г. из местной яровой пшеницы «кундик» 
Iкомпактная) и местной стародавней сорно-полевой ржи (Ьеса1е сегеа- 
1е), постоянно засоряющей посевы пшеницы. Относительно этой ржи
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[1. М. Жуковский, Д. К. Беляев, С. И. Алиханян в обзорной работе 
«50 лет отечественной генетики и селекции растений, животных и микро- 
организмов» пишут: «В закавказских республиках широко распро
странена так называемая сорно-полевая рожь (Secale cereale ssp. sege- 
ale), исключительно полиаморфная, весьма ценная для селекции, хо

рошо изученная В. Ф. Антроповой и А. П. Ивановым. Эта рожь—наи
более ценный материал для селекции» [5].

Сорно-полевая рожь как постоянный сорняк в хлебах росла рядом 
с пшеницей, и естественное перекрестное опыление между ними могло 
произойти не раз и при соответствующих условиях оплодотворить и 
дать гибриды, но чаше пыльца ржи, попадая на рыльце пшеницы, мо
жет прорасти, но не 'оплодотворить. Такая экологическая близость, 
нам кажется, сближает разные роды и генетически. Индивидуальность 
компонентов имеет значение не только при внутривидовой и «межвидовой 
гибридизации, она особенно важна при отдаленной межродовой гибри
дизации. Но если при внутривидовой и межвидовой гибридизации эф
фективен подбор отдаленных экологических форм создания гетерозигот
ных, эластичных комбинаций, то при межродовой гибридизации целесо
образен подбор экологически близких родов для некоторого сближения 
генетически далеких организмов.

По этому вопросу Н. И. Вавилов писал: «Опыты Бакхаудзена в 
Аргентине и работы Саратовской станции показали большую роль ин
дивидуальности сорта пшеницы в смысле скрещиваемости с рожью» [б].

Следует учесть, что массовая гибридизация в наших опытах пше
ницы с сорно-полевой рожью (400—500 растений на делянке в Fj 
является не только результатом совпадения времени их цветения, а 
также и результатом их генетической—экологической близости, в отли
чие от искусственной гибридизации между сортами пшеницы и эколо
гически не связанными с ншми культурными сортами ржи. .Массовый 
переход полученных пшенично-ржаных гибридов в амфидиплоидную 
форму (ТгШса1е), без помощи колхицина, обусловлен также индиви
дуальностью родительских форм гибрида, а также измененными усло
виями посева и влиянием низких температур.

Жуковский отмечает, что по Мюнцингу, тритикале, полученные при 
воздействии колхицином, по невыясненным причинам уступаю! естест
венным амфидиплоидам в отношении фертильности и выносливости. И 
Далее он пишет: «Постепенно стало выяснялься эколого-географическое 
значение фактора совместимости и несовместимое!и» [1]. По-видимо- 
му, этим можно объяснить также более высокую фертильное 1ь АД61-13 
по сравнению с фертильностью искусственно полученных тритикале др\ 
гих авторов. Так, если, по литературным данным, у искусственных гиб
ридов тритикале, полученных многими авторами, а также у нашего 
искусственного гибрида АД302/55 среднее число зерен на один колосок 
составляет менее двух, то у АД61/13 более двух, часто трех, а \ от 
Дельных колосков, особенно в благоприятных условиях посева, оно 
Достигало 3-5-6 (рис. I). Число колосков и число зерен в колосе 
больше, чем у пшеницы. Основными достоинствами АД61-13 являют-
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ся устойчивость ;к грибным заболеваниям, видам ржавчины, головни, 
а также неполегаемость, зимостойкость в условиях горной зоны Арме
нии н высокая белковость зерен. Отрицательными свойствами являют֊ 
ся некоторая морщинистость зерна и неполная завязываемость семян, 
хотя продуктивность главных колосьев превышает продуктивность ко
лосьев стандартных сортов пшеницы. Весьма перспективно использо
вание АД61-13 в травосмесях с бобовыми травами, как озимая мохнатая 
■;ву\косная сорпо-полевая вика Гуманяна кча \illosa), об особен
ностях и ценности которой отмечается в работе ее автора Туманяна [7]

Рис. 1. Колос-и зерна АД61-13.

в раоогах Минасян [8] и Минасян и Торосяна [9] 
кой неполегающей соломине АД61-13 может служить 
подпоркой для вики,

. Благодаря креп-
более прочной

тп.о чем ячмень, овес или культурная рожь. В опыт- 
вс травосмеси озимой двуукосной вики с тритикале АД61-13 

последнее явилось хорошей ппппнй пно 1 ^ле аао! ю
1П1Н1НП вики> которая хорошо подня-
иышно раскустилась и расцвела. До конца созревания полеганиялась,

И
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Пе -было совсем. Важно отметить, что при первом укосе смеси этих 
компонентов время созревания зерен АД61-13 и большей части семян
вики совпадает, 
ЛД61-13.

1 а.к что посев на семена может дать урожай и вики и

Вполне допустима также некоторая задержка уборки урожая для 
более полного созревания семян вики благодаря неосыпаемости АД61- 
13. В период первого укоса травосмеси на зеленый корм АД61-13 до
ходит до полной кормовой ценности, до восковой и молочно-восковой 
спелости зерен с высоким процентом белка. В опытных посевах 1973 г 
только от первого укоса посева смеси было получено свыше’400 и га 
зеленой массы, 25% составлял АД61-13. Эта зеленая масса вместе со
вторым укосом посева ценна для приготовления высокобелкового сило
са, сенажа и травяной муки. Начаты работы по размножению семян 
вики и АД61-13 для производственных испытаний.

Представляется важной задачей передача ценных качеств тритика
ле пшенице путем гибридизации. Известно, что при гибридизации этих 

■ пух растительных форм геномы ржи значительно элиминируются и 
получаются растения пшеничного типа. Однако нет доказательс ч 
полной элиминации всех ржаных геномов. Частичная конъюгация i 
обмен фрагментами между пшеничными и ржаными хромосомами не 
сомненны. Кроме того, в клетке полученного нами тритикале (АД61-13) 
в течение 25-ти поколений пшеничные и ржаные геномы не могли >ста- 
ваться обособленными, без обмена геномами, без транслокации частиц 
хромосом. Цитоплазма клетки также не может не подвергаться влия
нию ржаных геномов. Поэтому ясно, что пшенично-ржаной амфидип- 
лоид при вторичной гибридизации с пшеницей не может дать чисто пше
ничные растения. Е. Р. Морис и Э. Р. Сирс указывают на возможность 
получения линий пшениц с добавленными ржаными хромосомами путем 
возвратных скрещиваний тритикале с пшеницей [10].

Ф. М. Шкутина пришла к заключению, что 56-хромосомные пше
нично-ржаные амфпдиплоиды могут быть использованы как исходны!! 
материал для передачи пшенице отдельных участков хромосом рях.. 
[1 I].

В ранних поколениях из АД61-13 выщеплялись растения типа п с- 
НИ1ЦЫ с опушением стебля пок колосом. В поздних поколениях мы про 
вели (1971-72 гг. F2C) вторичную гибридизацию АД61-13 с рядом номе
ров мягкой и твердой пшеницы из коллекции ВПР-а. Полхч^.шьн гиб 
ридные растения все были с опушением под колосом, что явтяг и п| 
шаком ржи. Это явление было отмечено многими авторами на едини 
пых колосьях. Понятно, что кроме генов, вызывающих опхшенпость 
стебля гибрида, переходят также и другие гены ржи.

В настоящее время работы но использованию пшенично-ржаных 
амфндиплоидов в селекции получили большой размах ш голым 
ветском Союзе, нс и во многих других странах, как Кана г '֊ ( 
Венгрия (Киш), Швеция (Миннинг) и др. В Канаде па ос"1)1։с 
кале выведены два сорта кормовой пшеницы, которые имеют..... шив
назначение.
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С целью передачи цепных свойств АД61-13 пшенице нами проводи
лась гибридизация АД61-13 с некоторыми сортами твердой и мягкой 
пшеницы. У гибридов АД61-13 с твердой пшеницей в потомстве в про
цессе расщепления формировались разновидности мягкой и твердой 
пшеницы. Так. например, после расщепления гибрида ЛД61-13 Мелаио- 
п.с 69 были полечены мягкие пшеницы разновидностей Барбаросса, 
Турцнкум, Эрнтроспермум, Ферругннеум и некоторые другие, а также 
растения типа Дур\м в весьма ограниченном количестве форм, которые 
в процессе отбора выбраковывались как малоценные в селекционном 
отношении.

Рис. 2. Двойные гибриды: Эрнтроспермум 21, Барбаросса 15 и Тур- 
пикум 60/10.

1аким образом, от гибридизации отдаленных форм пшенично-ржа
ного амфидиплоида и твердой пшеницы были получены формы видов 
мяпкои и твердой пшеницы.

1 Ибриды АД61-13 с видом мягкой пшеницы в процессе расщепле
ния образовали формы видов мягкой и компактной пшеницы. Послед- 
!>ие в пжолениях перестраивались в мягкую пшеницу.

После селекционного отбора вторичные гибриды тритикале с мяг- 
■ои пшеницей уступили гибридам с твердой пшеницей. Гибриды с твер-
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.той пшеницей Меланопус 69, Меланопус 1932 дали более продуюивные 
устойчивые к ржавчине, с высококачественным зерном, неполегающие 
зимостойкие формы мягкой пшеницы.

Следует отметить, что полученные формы мягкой пшеницы Турци- 
кум и Барбаросса обладают высококачественным зерном типа Дурум 
крупные, с широкой бороздкой, продолговатые со слабо выраженным 
хохолком, стекловидные, с высоким процентом белка и большим абсо
лютным весом. Зерню же разновидностей Эритроспермум, Фёрругиие- 
ум имеет обычную для мягкой пшеницы форму, хотя и крупное и срав
нительно высокобелковое.

Указанные линии (Р9) в конкурсных испытаниях за ряд лет выде
лялись устойчивостью к видам ржавчины, головни, неполегаемостью 
(особенно Эритроспермум 21 и 32, Ферругппеум 11 и 126), растения 
средней высоты (90—100), сравнительной засухоустойчивостью в усло
виях Севанского бассейна (высота 1920 м), зимостойкостью.

В производственных посевах горной зоны Севанского бассейна 
Эритроспермум 21 дал 41,4 ц/га, а Безостая 1—36 ц/га. От всех вы
деленных вторичных гибридов АД61-13 было получено больше урожая, 
чем от привозного стандартного культурного сорта Безостая I.

Таблица
Качественные показатели зерна

Вторичные гибриды 
с тритикале

Эритроспермум 21 
Турцикум 60/10 
Барбаросса 15 
АД61-13
Безостая 1 (стандарт)

Сырая клей
ковина,

Стекловид- 
ность, °/0

Сырой 
протеин, %

Вес 1000 
зерен, г

53,0 46 12,64
53,4 72 13,38
47,4 73 13,61
44,4 73 14,63
39,(5 1 41 11,71

26,0 
32,0 
35 ,2 
47,6
27,2

Как показывают данные, все три выделенные линии вторичных гиб
ридов по абсолютному весу 1000 зерен превосходят АД61-13. а также 
Безостую 1. АД61-13 уступает по причине морщинистости зерен. По 
стекловидное™ и сырой клейковине Турцикум 60/10 и Барбаросса 15 
•начи гельно отличаются от Эритроспермум 21 и от Безостая 1. По этим

данным, они сходны с АД61-13 и, как было оказано, по виду похожи па 
твердую пшеницу (рис. 2). Высокий процент клейковины и белковое и» 
АД61-13 также передастся пшенице при вторичной гибридизации. Как 
тритикале АД61-13, полученный естественным путем, так и выделенные
вторичные гибриды ценны для
Институт земледелия МСХ АрмССР

использования в селекции.
Поступило 21. IX 1974 г. ж

Ա. Կ. ԱՒՆԱ113ԱՆ

ՏՐԻՏԻԿԱԼՈՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՏՈՐՈՆԻ Ս ՈԼԵԿՑԻԱՅ Ո Ւ11

Ա մ փ ո փ и ւ մ

Բնական միշցեղային հիբրիդացման ճանապարհով տեղական ցորենից և 
ցաշտամո յա խոտային աշորայից ստացվել Լ կրկնապատկված խրոմոսոմնե-
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բով հիբրիդ' Տրիտիկալե , որր Հանդիսանում է Հացահատիկի մի նոր ցեղ։ 
Այս հիբրիդր (^,2Լ(51 — 13) ունի մի քանի դրական հատկանիշներ' չի պ ա ռ֊ 
կում, հարուստ է սպիտակուցներով, ձմեռադիմացկուն Լ և սնկային հիվան
դությունների նկատմամբ կայուն; Այս հատկությունները ցորենի մեջ ան ց ֊ 
կացնելու նպատակով կատարված է կրկնակի հիբրիդացում -- 13-/» և
բորենի մի քանի տեսակների միջև։ Ատացվել են հեռանկարա(ին դծեր, որոնք 
որոշ ֊ափով կրում են .\,1()1— 13-/» դրական հատկանիշները 1ւ համեմատա
բար ա դքա տ Ն ոդերում տալիս են ավելի բարձր բերք, քան դուտ ց ո ր են ի ց 

ած կուլտուրական սորտերը;
րեն֊ աշորա յին Հի բ ր ի դ 1 — 1 3-£» առաջարկվում Լ նաև օդտադոր-

ծեԼ Մ. Գ. />ու ման (անի երկլար թավոտ վիկի 
որի մ Լ ֊: ա (ն լավ հենարան է ծառալում վիկին 
նու մ է ի։ ո տ ախ ա ռն ո ւ ր դր:

и տ ա ց վ

и ետ' որպես խոտախառնուրդ, 
և սնն դան յաթերով հ ա րи տ ա ց֊

Л ИТЕРА ТУРА

Жуковский 11. Л1. Культурные растения и их сородичи, стр. 76, 154, Лк. 1964.
2 Писарев В. Е. Селекция и семеноводство. 1. 1971.
г Ш улындин .4. Ф. Пшенично-ржаные аллополиплонды (тритикале) в связи с пробле

мами зимостойкости, 8, 12. 1972.
4 Минасян .4. Л'. Генетика. 12. 1969. ՝
5 . Жуковский П. М, Белчев Д. К., Алиханян С. И. Генетика, 8, 12, 1972.
6 Винилов Н. И Нзбр. труды. 3. стр. 10—112.
7 Туманян Л1. Г. Двуокисная сорно-полевая мохнатая вика. Изд. ИКЗ АрмССР, 1932.
8 . Минисян .4. К Изв. АН АрмССР. 5. 7, 1952.
9 . Минасян .4. К.. Торосян .4. .4. Изв. АН АрмССР. 9, 3, 1952.

1։՝. Е Р. и Сирс Э. Р. Пшеница и ее улучшение. Цитогенетика пшеницы и род
ственных форм. Стр. 84. М., 1970. —



Ziiswiin, IIU2 'M.sni.MHH.Li>i4. ummiri.U: iuaimsuLh голлы)
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ JXP. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т XXIX, № I, 1976

УДК 6'12.3

Л. А. АДЖЕМЯН, 3. 1 ГЕВОРКЯН, В. А АМИРХАНЯН ’

ИЗМЕНЕНИЕ САХАРОВ И СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ 
В РАСТЕНИЯХ ОГУРЦА ПРИ ПОРАЖЕНИИ

Н Е КОТО Р Ы М И В И РУС И Ы М11 3 А БОЛ Е В АН И Я МИ

Изучалось изменение сахаров и свободных аминокислот в листьях и стеблях огур- 
|.д, пораженных желтей, зеленой мозаикой (вирус огуречной мозаики 2) и некротичес
кой курчавостью листьев (вирус некроза).

Установлено, что, поражая растения, вирус нарушает нормальный ход обмена ве
ществ, сдвигая равновесие в сторону сильного понижения сахаров и повышения свобод
ных аминокислот.

Предполагается, что падение сахаров в листьях и стеблях растений в этих слу
чаях является результатом нарушения синтетического аппарата, а накопление свобод 
чых аминокислот—результатом усиления гидролиза бетков, а также нарушения нор
мального процесса их синтеза.

В настоящее время возрос интерес к патофизиологии сельскохозяй
ственных растений, в частности к особенностям обмена веществ расте
ния-хозяина при вирусной инфекции. Результаты исследований в этом 
направлении свидетельствуют о том, что развитие и репродукция виру
сов главным образом сопровождается нарушением основных физиологи
ческих процессов растений и перестройкой обмена веществ в заражен
ной клетке [1—9].

Общеизвестно, что углеводный п азотистый обмен является одним 
из центральных звеньев в обмене веществ растительного организма, 
естественно, что при исследовании органических метаболитов в р<кп 
пнях огурца, пораженных жёлтой, зеленой мозаикой (вирус огуречио: 
мозаики 2) и некротической курчавостью листьев (вирус некрош). в 
первую очередь нас интересовало изменение сахаров и свободных ами- 
нокпелот.

Исследованию подвергались листья и стебли огурца copra Ал мл 
Хтпиский, выращенного в теплице. Пробы для анализов орались в не 
риод бурного развития указанных заболеваний.

Разделение аминокислот и сахаров производилось методом хрома 
тографии на бумаге, а их количество определялось на фотоэлскт|ок 
ри метре.

Результаты исследований показали, что при поражении растеши 
Желтой и зеленой мозаикой, а также курчавостью в листьях и стеолчх

наборе сахаров.
X листьях и стеблях 
глюкоза, фруктоза.

не происходит каких-либо изменении в
Как в здоровых, так и в поражении 

каются раффиноза, галактоза, сахароза.

обнаружп-
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При вирусной инфекции в растениях огурца скорее всего происхо
дит паление суммарною содержания сахаров, причем наиболее суще
ственные изменения вызывает желтая мозаика, а в стеблях также и зе
леная 1_мозаика (табл. 1).

Таблица 1
Содержание сахаров в растениях огурца при пораженчии вирусными заболеваниями

Стебли

Раффиноза 
Галактоза 
Сахароза 
Глюкоза 
Фруктоза

Всего:

Сахара, ° 0 сухого 
вещества

Листья

пораженных ра
стении

пораженных ра
стений

0,46 
следы

1,91
следы
3,86

6,24

следы
2,38 

следы
3,12

0,17
следы
1,16

следы 
2

! 0,19 
следы 

। 1,44 
следы 
3,12

4.75

0,60 
0,18 
0,54 
3,62
5,26

10,2

0.23
0,12
0,32
3,17
2,92

6,76

0,34 
0,12 
0,40 
2,92
2,84

6,62

' 0,34 
0,10 
0,78 
5,35 
2,57

9,14

Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что падение суммарно-
о содержания сахаров в листьях и стеблях растений, пораженных жел- и отэи мозаикои, является результатом снижения количества всех олиго

сахаридов и гексоз. При этом в наибольшей степени снижается содер
жание раффинозы (на 62 63%) и фруктозы (на 42—45%). Падение
суммарного количества сахаров в растениях, пораженных зеленой мо- 
;аикой, происходит с аналогичной закономерностью, с той лишь раз- 

ннцеи, что в этом случае происходит незначительное повышение содер
жания сахарозы в листьях. Примечательно, что стебли растений, пора- 
I" ьих курчавостью, характеризуются высоким содержанием сахарю- 
>ы, в особенности глюкозы (на 48%). Однако заметное снижение ко- 

личепва фруктозы (на 51%) в конечном счете приводит к некоторому 
чаденшо суммарного содержания сахаров в стеблях больных растений.

И лчение влияния вирусной инфекции на состав свободных амино- 
' 11,1(11 растений представляет определенный интерес, так как резуль- 
։аты ш» могут оыть использованы для разработки теста ранней диаг
ностики вирусных заболеваний.

В листьях здоровых растений нами идентифицированы следующие 
^ннюлшлот ы. ши jeiiH, аспарагиновая кислота, серин, глицин, глута- 

ктлота, треонин и u-аланин, а в стеблях, кроме этих амино
кислот, также лизин, валин и фенилаланин.
- ° т<1В11ннс хроматограмм свободных аминокислот здоровых и

растений позволило установить, что вирус желтой мозаики от- 
' J . г. ш ьлиж I на лачественный состав аминокислот листьев и 

' " >1<^1 в 11оРаженных стеблях растений вместо аспараги
новой кислоты обнаруживается гистидин.



___ ___  Изме"е|||1е гахаров и свободных аминокислот в растениях огурца У3
—~ 1 —

Примечательно, что вирус зеленой мозаики вызывает обогащение 
набора аминокислот в обоих органах растений: в листьях к ним прибав- 
ляется фенилаланин, в стеблях—’Гистидин

При поражении курчавостью также обнаружены различия в качест
венном составе аминокислот листьев и стеблей растений: набор ами
нокислот листьев обогащается (валином и фенилаланином), а стеблей, 

( Т лизин и аспарагиновая кислота).

Стебли

Таблица 2: 
вирусными заболеваниями

Листья

Аминокислоты, мг°/0

пораженных ра
стений

пораженных ра
стений

аминокислот, в частности, в листьях. При этом отдельные аминокисло
ты по-разному подвергаются изменению. Так, например, оба заболева
ния вызывают незначительное снижение количества цистеина и накопле
ние остальных аминокислот, в частности глутаминовой кислоты и трео-

Цистеин 91 72 72 108 452 213 417 438
Лизин 0 0 0 0 205 441 1*5 0
Гистидин 0 0 0 0 0 72 97 0
Аспарагиновая кислота 34 93 52 60 60 0 57 0
Серин -ф глицин 21 ! 35 35 2) 25 78 18 37
Глутаминовая кислота трео

нин 47 116 18* ՛ 137 146 194 33 92
а-аланин 124 163 140 132 225 208 530 205
Валин 0 0 0 30 43 48 43 30
Фенилаланин 0 0 1 69 50 47 32 30 35

Всего: 320 479 556 53* 1204 1286 1410 833

Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что для мозаичных
растений характерно увеличение суммарного содержания свободных

нина (в 2,4лила (в 2 4—4 раза). Желтая и зеленая мозаики оказывают неодина
ковое влияние на все аминокислоты стеблей растений, за исключением
цистеина, фенилаланина и валина.

При желтой мозаике в стеблях растений снижается содержание ас
парагиновой кислоты, а-аланина, фенилала.... .а и в особенности цисте
ина (на 54%), однако вместе с этим заметно повышается количество 
глутаминовой кислоты с треонином, серина с глицином, гистидина, и в 
особенности лизина. Вирус зеленой мозаики вызывает снижене . , 

жппптянянина и в особенности глутаминовой на, цистеина, серина, фенилаланк , .
/ ойо/ \ п ПЯ1КОПненпе гистидина, особенно а ала кислоты с треонином (на 88%), и накопление ни

™ '■содерж։нм 
в растениях в значительной степени зависит от особенностей органов.
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растения-хозяина. Подтверждением служит тот факт, что при данном 
щболеванип в листьях растений происходит накопление аминокислот, в 

стеблях, наоборот, заметное их снижение.
Таким образом, обобщая результаты изучения изменения сакаров 

и свободных аминокислот в растениях огурца, пораженных желтой, 
{слепой мозаикой и курчавостью листьев, можно заключить, что пора- 
кая растения, вирус нарушает нормальный ход обмена веществ, сдви

гая равновесие в сторону сильного понижения сахаров и повышения 
свободных аминокислот. По всей вероятности, падение сахаров в листь
ях и стеблях растений в этих случаях является результатом нарушения 
синтетического аппарата, а накопление свободных аминокислот—ре
зультатом усиления гидролиза белков растений, а также нарушения 

*

нормального процесса их синтеза.
Институт защиты растений МСХ Ар-мССР Поступило J5.IV 1975 г.

Լ. ճ. ԱճեւրՅԱՆ, Զ. Դ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Վ. Ա. ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ

ՇԱՔԱՐՆԵՐԻ ԵՎ Ա9.ԱՏ ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՈՐՈՇ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾ 

ՎԱՐՈՒՆԳԻ ՈՈԻՅԱԵՐՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո I մ

ե'ւ սու մն ա սիրվել Լ շաքարների և ազատ ամինաթթուների փոփոխությու
նը ջերմատան պայմաններում աճեցված վարունգի տերևներում և ցողուննե

րում զեդին և կանաչ մոզաիկ, ինչպես նաև նեկրոտիկ գան գռո տ ութ լ ան վի
րուսային > ի վան զ ո է թ յ ո ւնն ե ր ո վ վարակվելիս։

^1 արզվեչ / , որ նշված վիրուսային Հ ի վան զ ո ։ թ յո ւնն ե ր ի զարգացումը 

III դե կցվում / բույսերում շաքարների պ ա ր ո էն ա կ ո ւթ (ան ն վազմամբ և աղատ 
ա մ ին աթթուն երի կուտակմամբ։

ևնթ ագրվում / , որ վարակված բույսերում շաքարների անկումը տեղի է 
ունենում սինթետիկ ապարատի նորմալ գ ո ր ծ ո էն ե ո ւ թ յան խանգարման, իսկ 

'"I"1" ամինաթթուների կուտակումը սպիտակուցների հ ի զ ր ո ւ ի զ ի ուժեղաց
ման ե ղրանց սինթեզի խանգարման հետևանքով։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.014

С. К. КАРАПЕТЯН, Р А. АРУТЮНЯН. К А В.АРАГЯН

ВЛИЯНИЕ ОДНОМОМЕНТНОЙ ДВУХСТОРОННЕЙ 
ЭКСТИРПАЦИИ БРЮШНЫХ И ШЕЙНЫХ СИМПАТИЧЕСКИХ 

УЗЛОВ НА ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЮ ОРГАНИЗМА

В пашен предыдущей работе’ было показано, что одномоментное 
двухстороннее удаление шейных симпатических узлов (цервикальная 
симпатэктомия) в течение двух месяцев снижает уровень химической 
терморегуляции у кроликов (потребление кислорода и теплообра ова- 
нпе) в среднем на 31,4%, а уровень физической терморегуляции (полип
ноэ)—на 34%• Одновременно было установлено, что нарушение гермо
регуляторной функции организма обратимо и полностью восстанавли
вается на третьем месяце после операции.

В настоящей работе приведены данные о степени нарушения пока
зателей химической и физической терморегуляции организма и динами
ке их восстановления после одномоментной двухсторонней экстирпа
ции как шейных, так и брюшных симпатических узлов (цервикальная 
и абдоминальная симпатэктомия); эти данные сравниваются с резуль 
татами, полученными при одномоментном двухстороннем удалении 
только шейных симпатических узлов.

Опыты проводились по методике, описанной в предыдущей работе:
использовались кролики.

эктомии показало,

Изучение химической терморегуляции организма у кроликов после 
одномоментной двухсторонней цервикальной и аодомииальиои симиат 
эктомии показало, что в условиях термонейтральной зоны (10-3( С) 
при одномоментном двухстороннем удалении брюшных 11 ”’еиных ипг 
патических узлов стандартный обмен снижается на 46 ֊ 
потребление кислорода снижается на 36%, а 
40% (при экстирпации симпатических шейных \ злов стаи. <
мен

при

снижается на 31,4%)- „ .. ....
В условиях температуры среды ниже иалЬ1|01-| сим.
одномоментной двухсторонней цервпкальнов п . б ,1111е

стандартный обмен = цер.
снижается на 57 а^еплоо Р>р снпжа€ТСЯ |13

потребление
натэкомпи 
кислорода
викальной симпатэктомии

* Биологический журнал Армении. 24. 11. 1975
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34%). Восстановление этих показателей наблюдается на третьем ме
сяце после симпатэктомии.

В условиях температуры среды выше нейтральной зоны (30—35°) 
\ интактных кроликов наблюдается вторая химическая терморегуля
ция: потребление кислорода, а также теплообразование снижаются на 
38% пли соответственно 29,0 17,9 1мл/кг/мин и 0,140—0,088 ккал/кг 
мин. У кроликов с цервикальной симпатэктомией в аналогичных усло
виях вторая химическая терморегуляция нарушалась частично, а пот
ребление кислорода снижалось всего на 12%: у кроликов с цервикаль
ной и абдоминальной симпатэктомией вторая химическая терморегуля
ция нарушалась полностью, вследствие чего потребление кислорода и 
теплообразование не снижались. Восстановление второй химической 
терморегуляции наблюдалось через 61—90 дней после симпатэктомии.

Изучение физической терморегуляции организма после одномомент- • • о и инои двухсторонней цервикальной и абдоминальной симпатэктомии по
казало, что в первые 30—60 дней после операции в пределах стандарт
ного обмена частота дыхания у кроликов снижается на 39,7% или на 
136- 82 дых/мин (при удалении только шейных симпатических узлов 
частота дыхания снижается на 30%, или 137—92 дых/мин). Коли
чество дыхательного воздуха в обоих случаях снижалось на 0,22—0,18 • •/ * Г
мл кг. Через два месяца эти показатели восстанавливаются, и у кроли
ков с цервикальной и абдоминальной симпатэктомией соответственно 
составляют 125 и 0.20 (таблица).

При изучении особенностей протекания механизма полипноэ у сим- 
натэктомированных кроликов нами было установлено, что, хотя полип
ноэ включается в процесс физической терморегуляции так же, как у 
интактных животных при температуре среды 35°, но у кроликов с цер
викальной и абдоминальной симпатэктомией оно протекает медленнее 
на 20% (укроликов только с цервикальной симпатэктомией—на 17%).

Частота дыхания в период полипноэ V интактных животных состав- «V
1яла 260 266 дых/мин, а у симпатэктомированных—210—221 дых/мин.

Симпатэктомия усиливает теплоотдачу через сосуды уха. Кожная 
лмпература уха в первые 30 дней после операции повышается на 1,1° и 
составляет в среднем 33,0°.

•хи| н пие геплоотдачи через сосуды уха в условиях ниже нейтраль
ной юны приводит к снижению температуры тела у симпатэктомиро- 
1ОПШЫХ животных в среднем на 0,2—0,3 . В этот период кожная темпе
ратура повышается на 1,7—1,9°.

В конце второю месяца симпатэктомии сосудистая терморегуля- 
юриая функция восстанавливается и кожная температура составляет 
>3,0—33,5 .

։ олучеиные данные позволяют заключить, что после одпомомент- 
двухстороинего удаления брюшных и шейных симпатических уз- 

Н ։)М(’1И 15-ыторная функция организма нарушается сильнее, чем 
Ч»и удалении юлько верхних шейных симпатических узлов. 

*
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. *ж с г ' . Табл и на
Терморегуляционные показатели у кроликов после одномоментной двухсторонней экстирпации шейных и брюшных симпатических узлов 

в терм ^нейтральной зоне и в условиях выше и ниже этой зоны

Показатели

П пре'ление кислорода, 
мл кг/мин

Количество дыхательною воз
духа, МЛ/КГ

Теплопр ’Дукция ккал/кг/мин

Частота дыхания

Температура уха

Температура тела

15°

1֊30

0,98

0,011
Р<0.7

РсО.З

0,67
Р<0,001

0,08

31-60 61-90 !֊30

Темпера!ура среды и дни после операции

20-30°

31-60 61-90 1-30

35°

31֊ 60 61-90 1-30 31-60 61-90

19,8 ±
1.07

0.03

0,096+ 
0.010

10,0

0.5

0,08

0,48+ 
0,035

0,140 + 
0,009

8,0

0.>2

0,07

1,0 
Р<0,001

0.002

0,0804= 
0,002 
Р <0,001

4.0
Р< 0,001

0.3
Р<0,02

0,057
Р<0,001

1.0
И <0,001

0,002

и ,090 + 
0,004 
Р<0,001

102+

Р < 0,001

0,3

0,07

1,16
Р<0,05

0,20 +
0,02

0,08

10,0

0.3

0,09

0.26

0,007

11,0

36,1± 
0,26

Р<0.01

0,09
Р<0,02

0,12+ 
0,01.»

0,094+ 
0,008

167 +
9,0

36.:

0,09

0.017

0,010

150±

0,26

0,07

0.06+ 
0,006

0,06+ 
0,006՜ 0.017

0,007
Р<0»4

0,090+ 
0,009

0.0Ю± 
0,118

210+
10,0

0,18 0.17

0,1
40,0+
0,1

Р<0,001

0,2

0,09



98 С. 1\. Карапетян, Р. А. Арутюнян, К. А. Варагян

Механизм нарушения терморегуляторной функции после симпатэк
томии объясняется трофическим изменением в гипоталамо-гипофизар- 
ной системе, участвующей в терморегуляции организма.

Институт физиологии им. Л. А. Орбели 
АН АрмССР Поступило 25.VII. 1975г

Ս. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ռ. Ա. 2ԱՐՈ1՝ԹՅՈԻՆՅԱՆ, ₽. Ա. ՎԱՐԱԳՅԱՆՊԱՐԱՆՈՑԻ ՎԵՐԻՆ ԵՎ ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՍԻՄՊԱԹԻԿ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸՋԵՐՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍԻ ՎՐԱԱմփոփում
Պարանոցի վերին և որովա յնա յին սիմպաթիկ հանգույցների միա֊

ժամանակյա երկկողմ անի հեռացմ ան դեպքում հիմնական նյութափոխանա
կությունը իջնում է 36%, իսկ առավելագույն նյութափոխանակությունը' 57%։ 

Ջերմաչեզոք գոտուց բարձր ջերմ ութ յան պա յմ անն երում ջե ր մ ար ձա կո ւմը
իջնում է 20% ։

Ջերմակարգավորման խախտված ֆունկցիաները վերականգնվում են վի-
րահ ատման երրորդ ա մ и ում:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 576.3:576.31

Д. О. АВАКЯН, С. М. САРКИСЯН

О ПРОДУКТИВНОСТИ ДИПЛОИДНОЙ И ТЕТРАПЛОИДНОЙ 
ФОРМ ШЕЛКОВИЦЫ СОРТА РУССКАЯ

Выявление факта увеличения размеров листа и листовой массы 
в результате полиплоидизации побудило шелководов к созданию поли
плоидных форм шелковицы, в целях промышленного разведения гусе
ниц тутового шелкопряда. И хотя большее внимание при этом уделяет
ся получению триплоидов, отличающихся ценными, с точки зрения шел
ководства, свойствами (стерильностью пли малоплоидностью), небез
ынтересны и другие формы, с иной плоидностью, если, разумеется, 
листья их имеют требуемые кормовые качества.

В настоящей работе приведены результаты сравнительного изуче
ния продуктивности диплоидной и тетраплоидной форм районирован
ного, для условий Армянской ССР, сорта шелковицы Русская (Рогуа), 
обладающего высокими кормовыми качествами.

Материал и методика. Тетраплоидная форма была получена колхициновой обра
боткой почек диплоидных растений сорта Русская и далее перепрлвита на подвои дип
лоидной несортовой шелковице.

В основном определялись показатели, обуславливающие урожай листа и его кор
мовые достоинства (.кормоиспытательные опыты), а также показатели оплаты корма 
коконом и шелком.

С этой целью численно равные группы гусениц породы белококонная (Б2) с перво
го дня пятого возраста кормились в трех повторностях равными по весу порциями 
листа сравниваемых форм шелковины. Далее по количеству несъеденного корма опре
делялась поедаемость корма. Оплата корма коконом и шелком определялась делением 
веса полученных коконов или шелка на вес съеденного корма; показатель оплаты отра
жает соотношение количества коконов или шелка к съеденному корму в зоздушн« -су
хом весе, выраженное в процентах.

Результаты и обсуждение. Данные табл. 1 показывают, что тетра- 
плоидная шелковица сорта Русская заметно уступает диплоидной фор 
ме по росту побега, в то время как по числу листьев на единицу (метр I 
Длины побега она намного превосходит диплоидную. На более КОР^Т' 
ком побеге тетраплоидной формы (125 см) за время наблюдений (/- 
дня) образовалось намного больше листьев, чем на более длинных 
бегах (138 см) диплоидной формы.

Значительно отличаются сравниваемые формы и по размеру .ъкто 
ной пластики и толщине ее. У тетраплоидной формы листья намного 
крупнее и толще, поэтому по »массе (весу) листа на один метр пооега
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Таблица 1
Зависимость морфологических и урожайных показателей 

от плоидности у шелковицы сорта Русская

Плоид- 
ность

Рлс1 побега 
за 72 дня 
(с 20/711 
по 30/1X)

Число 
листьев 
на 1 м 
побе! <։

Размеры аиста

длина, 
см

ширина, 
см

Средний 
вес 1 см3 

листа

Содержание 
влаги в 

листе, °/Л

2п
4п

Разница по сравне
нию с 2п

138,0
125,0

-13

17,0
18,0

16,0
19.5

0.216
0,231

0,015

78.030,3

ш превосходит диплоидную шелковицу более чем па сорок процентов.
Из этих данных вытекает, что при условии обеспечения одинаковой 

суммой длины пробегов на гектар площади плантации, чего можно дос
тигнуть регулированием густоты посадки в ряду, в зависимости от интен
сивности роста этих разных по плоидности форм, от тетраплоидной 

елковицы можно ожидать значительно (больше урожая листа, чем от 
диплоидной.

Хозяйственная ценность сравниваемых форм шелковицы будет за
честь также от кормовых достоинств листа.

Результаты опытов по определению этого показателя приведены в 
табл. 2. ? " "

Таблица 2
Зависимость кормовых качеств листа от плоидности у шелковицы сорта

Русская (Рогуа)

Плоид- 
ность

Годы вы
кормок

Поедае- 
мость листа,

Уснояе- Средний 
моегь листа, вес ко- 

°/0 кона, г

Среднее со- Оплата колма 
держание_

шелка в ко
коне, °/0 ! коконом шелком

2п

4п

нои 
тья

1974
1975

средние
1974
1975

средние

55,0
58,6
56,8
63,1

61,3

38,1
35,0
36.5
43,7
31.4
37,5

Из полученных данных отчетливо

1 ,90

1 ,89
2,00
1,95

видио

18.9
19.9
19.4
19,7
20,0
19,9

40,1
50,0

45,0

51,1

8,9
10.0

8.8

10,1

превосходство тетра плоид-
’'П1Ы 11(1,1 11111 г1(,идп')й по всем качественным показателям. Лис-

I плоидной шелковицы поедаются и усваиваются лучше, а гусе- 
1 ’ ИИТав1111։еся -им листом, завивают (более крупные и не менее 

■ г. ьконосные коконы.
Важны м и хоз я йствен ны м и

Н1Г1. ? 13 Нюжагм юкона и шелка. Из данных таблицы отчетливо
1ИС11Й' етРаплоидной шелковицы оплачивают съеденный 

корм лучше диплоидных.

показателями продуктивности я вляется



О продуктивности диплоидной и тетрап.юидной форм шелковицы ] (յլ
От результатов дальнейших исследований по выявлению агроэко

логических особенностей изучаемых форм шелковицы сорта Русская 
оудет зависеть оценка ценности их хозяйственной пригодности в зависи
мости от разных почвенно-климатических условий.
НИС шелководства МСХ АрмССР Поступило 7.Х 1975 г

Դ. 2. ԱՎԱԴՅԱՆ, II. 1Г. ՍԱՐԴՍՅԱՆԹԹԵՆՈՒ ՄՈՒՍԱԿԱՆ ՍՈՐՏԻ ԴԻՊ1.ՈԻԴ ԵՎ ՏԵՏՐԱՊԼՈԻՂ ԼԵՎԵՐԻ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆՄ ։1 փ ո փ ո է մ
Ուսումնասիրվել / 

ձևերի Համեմատական 
արժեքով* բոժոժով և
Հայտվել Է, որ նշված

ցանցում է դի պ լո ի դին*

թթենու ռուս սլկան 
մ թ ե ր ա տ վու թ (ո էն ր

սորտի ցի պ լոի ղ և տետրաււլլոիղ 
արտահալտված տերևի կերա (ին

մետաքսով փոխհատուցման дու ցւսնիշներովէ Ршдш-

սորտի տե տրաւդլոիդ ձևը նշանակալից չափով գերա- 
ճյուղի վրա տերևների դասավորության խտությամբ,

տերևաթիթեղի մեծությամբ և հաստությամբ։ 1/.յղ հատկությունները պայ
մանավորում են տետրապլոիղ թթենու տ երևա բերքի առավելությունը դիպ֊ 
քոիղի համեմատությամբ։

Փորձերի արդյան քները վկայում են, որ ղիպլոիղ թթենու տերևները մե

տաքսով ու բոժոժի բերքով համեմատաբար ավելի ցածր են փոխ >ատուցվում, 
քան ւոեւորապլոիդ ձևի տերևները։ հետևաբար, հավասար պայմաններում 
մեկ հեկտար տետրապլոիղ թթաստանից կարելի է ստանալ տերևի և նրանով 
սնվող շերամից ստացվող բոժոժի ( մետաքսի) առավել մեծ քերքէ քան դիպ֊ 
քոիդ թթենիներով ղբաղեցրած թթաստանից։ Հետաղոտվող ձևերի հետագա 
ա դր ո կկ ո լ ո դ ի ա կ ան ուսումնասիրությունների արղյունքներր կարևոր են նրանց 
տնտեսական սլ ի տ ան ե լի ո ւ թ յան վերջնական գնահատման >ամար.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ
АКАДЕМИЯ

шг %ь8П1’р֊зпьъъьп’ и.ци'ьыгьи.: гизтилФ чьыштичил лилииНАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ "ТхХ!Х, № 1, 1976
КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯУДК 576.89

Дж А. ГРИГОРЯН, А. К. МИНАСЯН, Л. К. ВАРТАНЯН 

ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ГЕЛЬМИНТОВ СЕВАНСКОГО УСАЧА

В бассейне озера Севан усач является непромысловой рыбой, поэ
тому его паразптофауна изучена недостаточно. Известна лишь работа 
Диниижа [1], где отмечаются следующие гельминты, найденные в ки
шечнике \сача: из сосальщиков—АПосгеабшт 18орогит, из цестод— 
Ьщи1а пДеэИпаИб, из скребней—РотрйогйупсЬиз 1ае\ч$. Однако для 
правильной и полноценной оценки паразитофауны рыб озера необходи
мо ее изучение в целом. *

В настоящей статье приводятся данные о гельминтофауне севанского 
усача озерной и озерно-речной формы.

Сбор материала проводился весной и летом 1972—1974 гг. В ре- 
ультате исследовании выявлен видовой состав гельминтов, а также 

процент и интенсивность заражения усача ими (табл. 1).Таблица 1
Гельминтофауна севанского усача и степень заражения ее гельминтами

Название паразита Орган •/о зара
жения

Интенсив
ность зара

жения

ны

□յր1օտէօտսա §оЫогит 
АНосгеаёшт ւտօթօրսա
Во11։у Ьо| Нии т гес է а ո հ ս 1 и щ 
1Д£и1а 1п(е$Нпа118 
Ме1есМпогЬупс11и5 Ьаег։
РотрЬогЬупсЬуз 1аеу(5 
Сиаёг1§упь с1ю1о(1коиг8ку|

хрусталик глаза 
кишечник 
кишечник 
полость тела 
кишечник 
кишечник 
кишечник

10010,555,446,710,513,17,9

29-96 8-243-211 3

ВИНСК(И0 У ,1Чи ЕагЬиз £ок18сйа1си5 Коьб!. нами были обнаруже- 
следующие виды гельминтов.

Класс Тгегпа1о(1а
отм/Йс/—.^ 1965)-для фауны озера Севан
С(.в.11(1., ( опару жен в большом количестве в хрусталике глаз
в рыбес итеис11виость заражения достигает 96 экземпляров 
ров имеют/ ' леД\ет отмстить, что у исследованных нами экземпля- 
брюшная присс К0ГП,)Ь1е О1Клонения в размерах присосок: и ротовая, и 
орюшная присоски немного меньше 
Шигиным [6]. ’ чем указывается для Г). коЬюгшп
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Allocreadium Isoporum (Loss, 1894) ֊ паразитирует в кишечнике 

севанского усача. Обнаружен у озерно-речной формы. Интенсивность за
ражения дости! ает 8 24, а иногда 150 экземпляров в одной рыбе 
Широко распространен в евро-азийской части голарктической области

Класс Cestoda

Bathybothrium rectangulum (Bloch, 1782) — отмечается для озера Се
ван впервые, паразитирует в кишечнике севанского усача. Интенсивность 
заражения достаточно высокая (табл. 1). В литературе отмечается как 
специфичный паразит усачей, который следует за своим хозяином толь
ко в горных реках или в горных участках рек. Считается реофильной 
формой [2, 4]. Нахождение В. гес1ап£и1ит в оз. Севан расширяет на
ши представления об ареале его распространения и ставит под сомне
ние его реофильность. Мы склонны думать, что реофильность обуслов
ливается холодолюбивостью и оксифильностью. Распространение В. 
гес1ап£и1ит своеобразно: островками в Средней Азии, на Кавказе и в 
бассейне реки Дунай. Он явно относится к нагорно-азииской подоб
ласти, но проникает и в средиземноморскую подобласть, где в преде
лах понто-арало-каспийской провинции широко распространен в кас
пийском и черноморском округах.

1^п1а МезЙпаПз (Ыппе, 1758) — обнаружен в полости тела только 
озерной формы севанского усача. Интенсивность заражения составляет 
1—3 паразита в рыбе. Вес плероцеркоидов иногда составляет полови
ну веса рыбы. Дл-я озера Севан впервые отмечается Динником [1]. 
Паразитирует также у севанской храмули. Ь. 1’п1е8Ипа115—широко рас
пространен в евро-азийской части голарктической области. Как пред
полагает Динник [1], относится к числу паразитов, привнесенных из
вне в озеро водяными птицами, в которых паразитирует половозрелая 
стадия его.

Класс Acanthocephala

Metechinorhynchus baerl (Kostylew, 1928) — обнаружен в кишеч
нике севанского усача как озерной, так и озерно-речной формы. Являете 
типично эндемичным паразитом для оз. Севан. Этот вид, хотя и был 
списан ранее, но в 1933 г. Ю. А. Динником описывается как новый вид 
под названием Echinorhynchus sevani now. sp. Он пишет. „Неооходи 
мо отметить большую специфичность Echinorhynchus sexani ш < 
шению к лососевым рыбам. Salmo ischchan Kessler он поражает 
поголовно, встречаясь в его кишечнике в -количестве до 1о эк
земпляров, в небольших количествах встречай к я и у иску cci воин 
климатизированного в озере сига, но ни разу нс был найден i д| . 
рыбах озера Севан—храмуле и усаче [1]». Однако нами этот/аР 
был обнаружен в кишечнике севанского усача, правда в неоо. - 
количестве՜ (табл. 1). Минасян и Бегоян [3] находили М. Ьаеп в ки
шечнике севанской храмули в большом количестве.
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Переход специфичного для лососевых паразита к карповым рыбам 
иы склонны объяснить понижением уровня озера. Сбор материала 
Динником проводился в 1931 г. С тех пор уровень воды в озере снизил
ся почти на 18 м, и это вызвало резкое изменение экологических уело- 

। пй в озере. Изменился вековой запас воды, почти в два раза умень
шилась прозрачность воды и в 9 раз-содержание кислорода в ней, из
менились тепловой режим, характер и расположение грунта, количест- 
ио нерестилищ и т. д. Видимо, изменения каких-то определенных фак
торов среды сделали возможным переход М. baeri >к карповым рыбам 
иеспецнфичным для них хозяевам.

Платонова [5] предполагает, что этот вид, видимо, произошел от 
ипично циркумполярного вида Echinorhynchus truttae.

Pomphorhynchus laevis (Muller, 1776) —для севанского усача 
первый раз отмечен Ю. А. Динником. Нами обнаружен в кишечнике 
севанского усача только один раз у одной рыбы в количестве 21 экз. 
(табл. 1). Относится к числу паразитов понто-аральского округа. Име
ет явно южный характер, но встречается также в Сибирском округе 
тедовито-морской провинции и в юго-западной части балтийской про
винции [7]. ’■ ■ •

Guadrigirus cholodkowskyi Kostylew, 1928 — у севанского усача 
отмечается впервые. Паразитирует в кишечнике усача в небольшом 
количестве (табл. 1). Имеет неопределенный ареал распространения 
(оз. Балхаш, р. Чу в Средней Азии, оз. Иссык-Куль, оз. Севан). Плато
нова [5] предполагает, что G. cholodkowskyi, по всей вероятности, явля
ется одним из реликтов той автохтонной фауны, которая была когда-то 
распространена на всей территории от северной части Малой Азин до 
территории нагорно-азиатской подобласти с Аму-Дарьей, Сыр-Дарьей 
и оз. Балхаш. г օրա .йл

Как показывает зоогеографический анализ, гельминтофауна севан
ского усача слагается как из видов, имеющих широкое распространение 
го всей голарктической подобласти, так и видов, широко распространен
ных только в пределах понто-арало-каспийской провинции, и видов, эн
демичных для озера Севан.

Таким образом, из описанных нами семи видов гельминтов севан
ского усача четыре отмечаются для усача впервые, из них два вида— 
впервые для фауны Армении (Diplostomum gobiorum и Bathybothrium 
rectangulum).
Ереванский государственный университет, 

кафедра зоологии Поступило 10.V1 1975 г.

Ջ. Ա. ԴՐԻԴՈՐՑԱՆ, Ա. Ք. ւրՒՆԱՍՅԱՆ, Լ. Կ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՕհՎԱՆԻ ՐԵՂԼՈԻԻ ՀԵԼՄԻՆՏՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ 
ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՎԱԾՍ Ի ԹՅԱՆ ԱՆԱԼԻԶԸ

Ա մ փ n փ n ւ J
11,սո,մնասիրվէ.լ ք Սևանի րեղլո։ք, պարա1ւ1,տ 

որբերով ձկների վ արակկ ած„։րյան տ„կ„սր /, ,/
որղԼր ի տեսակային կա ւ/մր > 
ա/ւա կif ա Лn tթյան ին in են и քւ-
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վռթչունր, ինչպես նաև տրվեչ Հր պարազիտների աշխարհագրական տարած- 
վ ուծության ան տ / ի ղր ։

Սևանի բեղլուի ՑՅրԽտ ^0ԱէՏքհՈ1<Ղ1Տ 1<ՐՏտ1 մոտ մեր կողմից հայտնա
բերվել են հետևյալ հելմինտներր' ^տՅէօԺՅ ղասից' ] )յ թ1օտէօաԱ[Ո <ՀՕ- 
Եյօրսա, ձ11ՕԸր03(1111Ո1 յտօբօրսա; ՕտէօճՋ ղասից' Յ3է117հօէհրհ1րո րԸԸէՈՈ՚ՀԱ - 
սա, Լ1^ս1տ 1ոէշտէ1ոՁ1ւտյ .Հւոոէհօւ^բհՅևյ դասից' ^ւէ՝է€(՝1ւյոօրհ\ււմհստ Եջը- 

րԼ ?ՕաթհՕր1^ՈՕհԱՏ !ձԸ¥1Տ, ՕԱՅմրւՋ^րԱՏ <'հօ1()(11<Օ>¥(շԱ¥1 տեսակները։ 
Նշված տեսակներից չորսր Սևանի բեղլուի համար նշվում են ա ռ ւս ջին ան դա մ, 
որոնցից 2-ր Օ1թ1ՕՏէՕ1ՈԱրՈ £0էՈ0րԱՈ1 և 8սէհ\’ԵօէեՈ Ա1Ո քԸ<2էՅ 11 £ 111Ա ՈՂ- 

առաջին անդամ Հայաստանի ֆաունայի համար։
Բեղլուի > ելմինտների աշխարհագրական տարածված ութ (ան անա/իւ(ր 

9ույց է տալիս, որ այն բաղկացած է ինչպես Հոլարկտիկայում լայնորեն տա
րածված տեսակներից, ա յն պ ե ս էլ տեսակներից, որոնք տարածված են մ ի ա (ն 
ւղոնտոարալո֊կասպիական սլրո։/ինցիւսյո։ մ, և Սևանի .ամար էնդեմիկ տե
սակներից։

Л И Г Е Р \ Т У Р Л

1. Динник Ю. А. Тр. Сев. гидробиол. ст. АН АрмССР. 1933.
2. Джалилов Э. Д. Канд, дисс., 1966.
3. Минасян А. К., Бегоян Ж. Т. Биологический журнал Армении. 24. 12. 1971
4. Османов С. 0. Паразиты рыб Узбекистана. Изд. АН Узб. ССР, 1963.
5. Платонова Т. А. Паразитологический сборник. 21, 1963.
6. Шигин А. А. Со. гельминтологических работ. Тр. Астраханского заповедника. Вып.

XI, 1968.
7. Шульман С. С. Основные проблемы паразитологии рыб. Л., 1958.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԻՏ1114*ՅՈ1'ՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍ ԱՍԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
академия наук армянской ССР, биологический журнал Армении 
՜ т. XXIX, № 1, 1976

РЕФЕРАТ

УДК 576.895.7
Э. А. КАЧВОРЯН

СРАВНИТЕЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ПОПУЛЯЦИИ МОШКИ Еизгмиыим ГОИТЮМ РИВ/.

(О1РТЕРА, 81МикШ)АЕ)

Закономерности географической и внутривидовой изменчивости 
мошек изучены очень слабо. Лишь в последние годы появилось неболь- 
шое количество работ, посвященных изучению этого вопроса, однако 
они носят неглубокий характер.

В статье исследуется внутривидовая и географическая изменчивость 
у мошки ЕизГтиПигп ГопЬит КиЬг., а также рассматривается вопрос 
таксономической ценности различных морфологических структур на 
всех стадиях ее развития, кроме яйца. Кроме того, приводятся ре
зультаты сравнительного анализа внешней морфологии двух близких 
видов — Еи51ши1цш1 1оп0ит ИпЬг. и ЕнбнпнНит гакЬаНопзе РиЬг.

У взрослых насекомых изучены некоторые морфологические струк
туры головы и пог, а также строение придатков гениталий самцов и са
мок.

Исследование генитального аппарата самцов показало широкую 
амплитуду внутри- и межпопуляцнонной изменчивости.

Строение гениталии у самцов Енб. (опНит и Енб. гакйапепзе свиде
тельствует об общности их плана строения, что дает основание считать 
это признаком, не обладающим диагностической ценностью.

Изучение морфологии самок выявило стойкие видовые различия 
между Еи$. ГопЬиш и Ецэ. хакйапепбе, причем они 'касаются формы 
лба и строения придатков генитального аппарата.

а куколок были исследованы строение дыхательных нитей и харак- 
•ер ветвления. Было установлено, что этот признак не может служить 
видовым критерием, ввиду широкой вариабельности его в внутри- и 
межвидовом аспектах, в пределах так называемой группы со.81а1ит.

Изучение микроструктуры основного ствола, стебельков и ветвей 
дыхательных нитей показало заметные различия в них у Епз. Гоп
лит и Еиь. гакйапепве. X этих видов выявлена разница в микрострук- 
>ун. XIII ивовой оболочки спинки куколки и покрышки лба, что говорит 
<՝о их большой диагностической значимости.

X личинки исследовались меристические признаки головы и ее час- 
:еи. Биометрической обработке было подвергнуто 20 признаков. Обра- 

>1ка показала ш <начигельную вариабельность большинства призна
ков внутри популяции. Сравнительно-математический анализ личинок 

юпНиш и Егь. гакйапепзе обнаружил достоверные различия меж-
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ду их морфологическими структурами. Наивысшую степень существен
ности различий обнаруживают 7 признаков. Это привело нас к заклю
чению, что при наличии 15 особей по каждому виду с учетом комплекса 
признаков, приведенных в таблицах, можно определить эти таксоны 
па личиночной стадии.

Определенные различия между личинками Eus. fontium.ii Eus. za- 
khariense показали склеротизированные образования, расположенные во
круг анального отверстия.

Судя по сходству строения морфологических признаков, вид 
Eus. fontium е Кавказа следует отождествить с Eusimulium costatum 
Fried, из Европы.

Страниц 44. Таблиц 10. Библиографий 18. Иллюстраций 18.
Институт зоологии АН АрмССР Поступило 5.XI !9<5г.
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к. А. КАРАПЕТЯН. М. 3 БАХШИНЯН

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХРОНИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ
ЦИАНУРАТОВ (МЕДНОАММИАЧНОГО ЦИАНУРАТА)

В числе левых химических соединений особого внимания заслужи
вают производные циануровой кислоты, а среди них—медьсодержащие 
препараты. ' г

Цель нашего исследования—изучить действие медьсодержащего
цианурата в услови ix хронического опыта при пероральном и ингаля
ционном воздействии.

В I случае в течение 6 месяцев изучалось действие 1/50 и 1/100 Д50 
препарата на организм белых крыс (28 и 14 мг/мг). Во II случае в те
чение 4 месяцев изучалось действие 16,8 и 3,77 мг/м3 препарата, что 
составляет соответственно 1/5 и 1/20 среднесмертельной концентрации.

По окончании опыта животные забивались и у них брались кусочки 
легких, печени, почек, которые фиксировались в жидкости Карнуа, 
затем заливались в парафин с последующим получением срезов толщи: 
ной в 5—6 ок. Срезы окрашивались гематоксилин-эозином, легкие— 
с-рсеином для изучения эластических элементов, импрегнацией сереб
ром—для изучения аргирофильного каркаса; в печени—РА-реакцией 
определялся гликоген, Суданом III—содержание жира.

Печень—претерпевает более выраженные изменения в случаях хро
нического отравления пероральным способом—полнокровие всех сосу
дов, вакуолизация цитоплазмы гепатоцитов, значительное их обедне
ние гликогеном, зачастую и полное его отсутствие, а также жировая 
дистрофия органа. РОДЙ|ЯН

В опьие с ингаляционным воздействием наблюдается лишь полно
кровие печеночных сосудов и более слабая реакция на гликоген, чем у 
•контрольных животных.

Почки при обоих способах хронического воздействия изменения 
• \‘>дны—некоторое расширение капсулы Шумл я некого, в некоторых 
капсулах скопление серозного экссудата.

Пищеварительная трубка (желудок, различные отрезки тонкого и 
толстого кипи чинка । сильнее пострадала при пероральном отравле
нии, <десь выявлена резко выраженная дисквамадия эпителия на всем 
протяжении трубки. При ингаляционном отравлении, сравнительно с 
контролем, изменений не замечено.

Страниц 4. Библиографий 2.
Ереванский медицинский институт, 
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СОДЕРЖАНИЕ ИОДА И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ И ВОДАХ 
РАЙОНОВ зангезура армянской ССР

Давно установлено, что йодная недостаточность в окружающей ••осреде является основной причиной возникновения эндемического зоба 
у людей и животных. Недостаточное поступление йода в организм вы
зывает не только зобную болезнь, но и ряд других нарушении в обмен
ных процессах, в результате чего снижается продуктивность сельхоз- 
животных, появляются яловость, мертворожденность, бесплодие и т. д. 
Имеются также данные, согласно которым йодная недостаточность во 
внешней среде способствует появлению эндемических очагов мочекамен
ной болезни.

Нами собрано и подвергнуто химическому анализу более 80 образ
цов почв и 108 проб воды на содержание йода. Определение йода прово
дилось каталитическим методом в нашей модификации.

Полученные нами данные показывают, что содержание иода в иоч 
вах Зангезура -колеблется в пределах 0,55—4,90 мг/кг, составляя в сред
нем 2,18 мт/кг, это более чем в 2 раза ниже средних показателей и
почвам СССР. Анализы показали, что разные типы почв содержат раз
личное количество иода. В минимальном количестве он содержится в 
бурых полупустынных почвах—0,99 (0,57—1,52) мг/кг—и горно-лую 
вых—1,28 (1,26—1,30) мг/кг. Сравнительно высокий уровень иода об
наружен в черноземах—2,87 (1,52—4,90) мг/кг—и в горнокаш гановых 
почвах—2,78 (1,20—4,90) мг/кг. Каштановые почвы и черноземы срав
нительно широко распространены в Сисианоком, Горисском и Кафан- 
ском районах, и, как показали наши анализы, средний уровень иода в 
почвах этих районов несколько выше, чем в почвах Мегринского райо
на. В лесных почвах Мегринского района уровень иода оолее низкии,
4ом в таковых других районов Зангезура.

Наши анализы наказали также, что содержание йода в водопсточ- 
Зангезура значительно ниже нормы и составляет 3,<ч- ( ■■> 

В водах Споканского района оно сравнительно высокое.
пиках
• 6,80) мкг/л
в водах Мегринакого района—наиболее низкое.

Высокое содержание йода обнаружено во всех минеральных вода
(18—208 мкг/л).



по Рефераты

При сопоставлении данных о содержании иода в почвах и водоис
точниках районов Запгезура с данными о распространении зоба в этих 
районах выявляется определенная коррелятивная связь.

Все почвенные образцы и сухие остатки более 10 проб воды подвер
гались также спектральному анализу для определения в них содержа
ния некоторых микро- и макроэлементов (меди, марганца» молибдена, 
цинка, никеля, стронция, магния и кальция). Спектральный анализ вы
явил сравнительно высокое содержание меди, молибдена и цинка в поч
вах Мегринского района. В отношении содержания других микро- и 
макроэлементов в почвах и в обычных водоисточниках определенной 
закономерности не выявлено, однако в минеральных источниках обна
ружено довольно высокое содержание всех перечисленных элементов.

Страниц 7. Таблиц 3. Библиографий 10.
Еревански»"։ зоотехническс-ветеринарный институт
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քոնդրիալ ֆրակցիայում................................................................................................................................9.արզարյան 2. Ն., Մարշավինա ՏԼ Վ., Գևորզյան Ա. Գ., Ասլանյանց Լ. Կ. Մի քանի եթե- 
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ների կենսաքիմիական բնութագիրըՆիկռզոսյան Վ. Դ., Բաթայան Գ. Ս., Սայաղյան Ն. Ս*. Հայաստանի հողերում տարած-
ված օլիգոնիտրոֆիլ մ ի կր ո օ ր գան ի զմն ե րի տեսակա (իՆ ’կազմի մասինԿովալ Ե. Ն., 1 Լադաւ*յան Ա. Ղ., 'Լադարյան Ղ. Մ. Կճեպի կապերը ճակատա քին բլթեր֊
հ ի պոկամ պդժգույն մարմնի համակարգի կառուցվածքների հետ .Թաղևոսյան Տ. Ղ., Պապոյան Ա. Ս., Մադատովա Ի. Ռ. Գյխուղեղի կեղևի II սոմատո֊
սենսոր շրջանի Լֆե րեն տ կապերի 
կարմիր կորիզի հետ « •Աղւսշանյսւն Ա. Մ., Նավասարդյան Ե. ՍՀ հւրտսէսրո վայրի տեսակի տարբեր 
րիգների կենսունակության մասին

էլե կտ րաֆի զի ոլոգի ա կան ուսումնասիրումը

Կուլտուրական տոմատի և Լ^’ՇՕթ6քՏ!ՇՕՈ 
ձևերի տրամախաչումից ստացված ք'। հիթ~Ռու|սկ|Ա1ն Լ. Ա., Սոյֆեր Վ. Ն. ԴՆ^֊ի կառուցվածքի վնասում ր ն ի տ րոզո գուան ի դին ով Ադաայան Ռ. Ա., Ոսկանյան Ա. ԱկիֆԵ Ա. Պ., Ջա քարյան Մ. Ս. ԴՆ&-Ի սինթեզի ար֊ 

գելակիչ 5 ֊ամ ին ա ուրացիլի ձևափոխիչ ազդեցությունը ձ առա գա յ թ ա > ա ր ւ) ան ՝ետե- 
վանքով մակացված ք ր ո մո ս ո մ ա (ին խոտորումն երր ԸՁւթ111Ջ1"յՏ Լ. Ր2Ւ1~

ներում» II • • •Սինասյան Ա. Կ. Տրիտիկալեյի օգտագործումը ցորենի սելեկցիայում ...Անեմյան Լ. 2., Գևորզյան Ջ. Գ., Ամիրխանյան Վ. Ա. Շաքարների և ազատ ամինաթթու
ների փոփոխությունը որոշ վիրուսային հիվանդություններով վարակված վարունգի 
բույսերում 2ամաոուո զիտական հաղորդումներԿարապետյան Ս. Կ., 2արությունյան Ռ. Ա., Վարազյան ₽. Ա- Պարանոցի վերին և 
որովայնային սիմպաթիկ հանգույցների հեռացման ազդեցությունը ջերմակար

գավորման պրոցեսի վրա ,..•••Ավազյան Դ. 2., Սարզսյան Ս. Մ. թթենու ռուսական սորտի գիսԱոիդ և տետրապլոիգ 
ձևերի մթերատվության մասինԴրիզորյան Ջ. «... Միէասյան Ս.. Վարդանյան I.. Ա. Սևանի րեդրււի հեէմինտների 
տեսակային կազմը և աշխարհագրական տարածվածության անւպիզր .Ռեֆերատներ

ՏյւոսամՅՑ)Քայվորյան է. Ա. Մեկներ/։ £ԱՏ1Ո1Ա||ԱՈ1 (ՕՈէ1ԱՈ1 1?Ա1>2. (1>1թ1ւ՚ր.1.
տոպոլսատիաների համեմ ա տա-մ որֆոյոգիա կան ուսումնասիրությունը Կարապետյան Կ. Ա.. 1>ախշիր.յան 11Հ շ. Որոշ տեղեկություններ րիանուրատների քրոնի-

3

12

20

25

29

35

41

47

52

56

60

65

70
75

79
84

91

95

99

102

106

108

109

ևաեան ասդեգութ յան մասին • • *Ստեփան,...ե Մ. !|.. «արամյան Ռ. Կ. Տողի և մի րանի այյ միկրոկլեմենտների սյարոլ- 
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