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В. А. АВАКЯН, А. А. МУРАДЯН, П. А. ГАНДИЛЯН

РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВЕРОЯТНЫХ ДОНОРОВ 
ПРИМИТИВНЫХ и культурных видов 

рода титсим ь.
Выявлена высокая радиоустойчивость тетра- и гексаплондных пшениц по сравне

нию с диплоидными. По определенным показателям отдельные представители выхо
дят за рамки варнабпльности, признака, характеризующего данную группу плоидности. 
В определении радиочувствительности, кроме плоидности, важную роль играют и дру
гие эволюционно сложившиеся свойства генотипа.

Среди всех хлебных злаков род ТгШсит выделяется наибольшим 
полиморфизмам. Виды этого рода по числу хромосом подразделяются 
на группы: диплоидные (2п=14), тетраплоидные (2п=28) и гекса- 
плоидные (2 п=42). Несмотря на критическое отношение отдель
ных авторов, в настоящее время можно считать общепризнанным, что 
из двух геномов (АВ) тетраплоидных и трех геномов (АВД) гекса
плоидных пшениц первый геном (А) произошел от диплоидных видов 
рода ТпНсиш I.., а донором третьего генома (Д) большинство исследо
вателей признают одну из форм Ае§Порз 4аизсЬ11 Созэоп (А1. зциаггоза 
поп Ь.). Вопрос о наивероятных донорах геномов А и В в настоящее 
время сильно дискутируется [1].

До настоящего времени не существует общего мнения о значении 
уровня плоидности видов в пределах одного рода в радиационном пора
жении растений. Исходя из этого мы изучали радиочувствительность 
вероятных доноров примитивных и (культурных видов рода ТпНсит Ь.

Материал и методика. Изучение связи радиоустойчивости с процессами пост
радиационного восстановления проводили сопоставлением эффектов облучения при 
ингибировании кофеином » без него. Были взяты виды и сорта пшениц с различным 
числом хромосом и с различным происхождением геномов. Всего было И форм пше
ниц и три формы эгилопса (они приводятся в табл. 1).

Воздушно-сухие семена указанных видов облучали рентгеновскими лучами в до
зе 7 кр. Часть облученных, а также .необдученных семян помещали в 0,2% раствор 
кофеина, а другую—в воду на 18 час. Семена проращивали в чашках Петри в течение 
семи дней. Показателями радиочувствительности служили всхожесть семян, угнете
ние роста проростков, длина главного корня, общая длина и количество всех корней.

Результаты и обсуждение. При обработке 0,2%-ым раствором ко
феина угнетения как всхожести, так и дальнейшего роста проростков 
не наблюдалось. Однако воздействие 0,2%-ым раствором снижало 
энергию прорастания, особенно при пострадиационном применении 
(табл. 1).
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Прорастание семян ризных видов пшеницы и эгилопса 
(разница в днях ио сравнению с контролем)

Таблица 1

Виды и разное hi 2rr

Ге
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м
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бл

уч
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- к
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'Г. moiiococcum 1.. v. horneinaull Clem. 14 A 0 +1 4-1
T. hocollciini Boiss. v. alblduiu Thum. 14 A 0 0 4-3
T. iirailu Thum. v. blnarlurulrl Caridll.* 14 A •1-1 4֊3 л 3
Ле. spelloldes Tausch v. spelloldes 14 В 0 0 0
Ле. I.iuschil Cos. ssp. eusquarrosa Elq. 14 л 0 0 0
Ле. lausehll Cos ssp. siranj'iilala Elq. 14 Л 2 +2 1 2
T. dlcoecoldes Koeru. v. spoiilauco-vlllosum Flaks b. 28 ЛВ +1 41 4-1
T. dlcoceum Schucbl. v. rufum Schucbl. 28 ЛВ 0 + 1 4-1
T. ararallcum Jakubz. v. Ilium Jakubz. 28 ЛВ +3 +3 4-3
T. durum Desi. v. coeriilesreus Bayle. 28 ЛВ о “t 3 +з
T. durum Desi. v. hordelformc llosl. 28 ЛВ 0 4-2
T. spelta 1.. v. aslalblsplcalum Dorof. 42 л вл 0 + 1 11
'1՝. acsllvum I., v. lulescens Л1. 42 А ВД 0 + 1 41
T. acsllvum L. v. dellll Koern. 42 АВЛ 0 +1 4-1

* Вопреки взглядам многих исследователей, Джонсон [2] Т нгагШ считает доно
ром генома В.

Показатели всхожести семян, роста и выживаемости проростков, 
длины главного корешка приведены на рис. 1, 2.

Обработка облученных семян кофеином заметно снижала всхо
жесть семян диплоидных пшениц и эгилопса, что особенно сильно вы
разилось у спельтовидного и скварозного эгилопса.

Для определения эффекта ингибирования важным показателем 
оказалась выживаемость. Замечено, что в некоторых случаях совмест
ного применения рентгеновских лучей и кофеина проростки не выходи
ли из колеоптиля даже на седьмой день после посева, были деформи
рованы и лишены хлорофилла.

Помимо проростков, угнеталась также корневая система. В ко
ночном итоге у всех видов диплоидных пшениц в результате совместно
го действия облучения и кофеина к 7-му дню погибли все проростки, 
вследствие торможения роста корешков. Из видов эгилопса самым 
устойчивым оказался спельтовидный, который имел низкий процент 
всхожести. Плохой выживаемостью отличались также из тетраплоид- 
ных пшениц полба и араратская двузернянка. Гексаплоидные пшени
цы, а также разновидности твердой пшеницы имели высокий процент 
выживших проростков.

Рептгеноблучепие значительно подавляло рост проростков дипло
идных пшениц, кроме проростков однозернянки и эгплэпсов. Обработ
ка облученных семян кофеином очень сильно подавляла проростки 
всех диплоидных пшениц и эгилопсов. Так, если у диплоидных пшениц 
в контроле длина проростков равнялась 12,2, 11,8 и 14,0 см, то в случае 
пострадиационного воздействия кофеина—1.07, 1.15 и 1,63 см соответ
ственно. Значительное уменьшение длины проростков при совместном
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Варианты: а—контроль; б—облучение; в—кофеин; г—облученне+кофеин. 
1—6—обозначения в табл. 1.

применении рентгеноблучения и кофеина наблюдалась и у тетраплои- 
дов, в том числе у араратской двузернянки и культурной полбы (умень
шение длины проростков у ник составило 43,1 и 75,0% соответственно). 
Некоторое уменьшение длины проростка под влиянием кофеина отмече
но у гексаплоидных пшениц.

Длина главного корешка и сумма длины корешков оказались бо
лее радиочувствительными признаками, чем длина проростка (рис. 3).. 
У диплоидных пшениц в результате облучения и обработки кофеином 
полностью деформировалась корневая система. У эгилопсов длина 
главного корня снижалась с 2,83—7,00 см до 1,78—2,03 см, а общая 
длина корешков—с 3,90—15,62 до 2,23—4,28 см. Значительное умень
шение длины корешка отмечено у араратской двузернянки и культур-



В. Л. Авакян, А. Л. Мурадян и др.

Рис. 2. Влияние рентгеноблучения на тетра- и гексаплоидные пшеницы. 
Варианты: а—контроль; б—облучение; в—кофеин; г—облучение+кофеин. 

7—14—обозначения в табл. 1.

ной полбы, а обшей длины корешков, кроме них, и у дикой полбы. : 
тетраплоидных пшениц наибольшую устойчивость в этом отношен 
проявила твердая пшеница разновидности церулесценс. Из гексап; 
идных пшениц наиболее выносливой оказалась спельта, а наиболее ч] 
ствнтельной—мягкая пшеница.

Что касается числа корней разных видов пшеницы и эгилопса, 
как рентгеноблучение, так и совместное воздействие облучения и ։ 
феина не оказали столь сильного действия как на выживаемое 
проростков и рост корней. Только у полбы число корешков в контро 
составляло 4,91, а при совместном воздействии рентгеноблучения и в 
феина—1,57 (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние рентгеноблучения на пшеницы разной плоищности и эги- 
лопс. Варианты: а—контроль; б—облучение; в—кофеин; г—облучение+ 

кофеин. 1—14—обозначения в табл. 1.

Сравнительное изучение начальных ростовых процессов у растений 
разноплоидных пшениц и у эгилопса, выращенных из облученных се
мян, показало, что эти формы значительно отличаются по своей радио
чувствительности. Наши опыты выявили высокую радиоустойчивость 
гексаплоидных и тетраплоидных пшениц и эгилопса. Высокая устой
чивость к облучению полиплоидных видов в пределах одного рода бы
ла доказана на примере пшеницы, ячменя, ржи, гречихи и других куль
тур [3—7], при этом стимуляция была сильной у полиплоидных видов 
[8-9].

Однако в последние годы опубликовано много работ о радиочув
ствительности растений разной плоидности, заключающих в себе из
вестные противоречия [10—14].
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В никоторых из них содержатся факты, позволяющие связывать 
;рад нону ветвится ьность .полиплоидов с чувствительностью хромосомных 
наборов, входящих в состав их генотипов [15, 16]. Фуджи и Матцуму- 
ра [16] приводят для видов нансийцы и эгилопса, входящих в состав 
тетр а илоядной и геюсаплоидной пшениц, следующие значения леталь
ных доз (ЛДюо): Т. шопососсиш —15—20; Ле. зреИоШез — 30; Ле. 
4аизс1И1 — 20; Т. (Нсоссиш — 25 30 и Т. зреИа—35 кр. Отсюда видно, 

что тстраплоидныс пшеницы типа полбы образовались в результате 
■скрещивания радиочувствителыкио вида однозернянки и сравнительно 
устойчивого спельтовидного эгилопса. В возникновении гексаплоид- 
пых пшениц типа спельты участвовал более -устойчивый вил—полба и 
чувствительный агилоне Тауша.

Приведенные в табл. 2 данные показывают, что разные формы пше
ницы и эгилопса л пределах одной пл-оидиости значительно отличаются 
друг от друга по -радиочувствительности. Сходные результаты были 
получены и другими а/вторами [2].

Всхожесть семян, выживаемость, длина проростка и корешка 
у разноплондных видов пшеницы и эгилопса

Таблица 2

1
Геном

1

Разница с контролем •/о к контролю

всхожесть выживаемость длина проростка длина главного 
корня

А* - 4,0 + 4,0 92,1 40,0
А + 7 -25,8 62,7 49,1
А + 5,5 -26,5 42,2 19,0
В ֊1 0,5 4- 6,3 96,0 96,4
д 4- 9,7 —19,5 42,0 41,4
д -40,0 4- 9.4 51,5 65,4
АВ 0 4- 3,9 99,2 110,8
АВ 0 4- 2.0 104,1 58,0
АВ -11,6 4- 4,4 98,4 81,2
АВ 0 0 113,2 100,0
АВ 0 0 101,4 88,2
АВД 0 0 96,7 84,5
АВД 4- 2.0 0 120,9 74,9
АВД - 0,7 0 92,6 67,4

Обозначения в табл. 1.

Поэтому существующее в литературе объяснение близкой радио
чувствительности тетра- и гексаплоидных пшениц только на основании 
их плоидности [18] не соответствует полученным данным. Несмотря 
на одинаковую пл-оидиость различных тетраплоидных, так и гексапло- 
ндных форм, оии могут отличаться по радиочувствительности. Следо
вательно, высокая устойчивость полиплоидов обусловлена не только 
плондностью, но и гибридно-гетерозиготной природой их, эволюционно 
сложившейся под влиянием факторов среды. Поэтому по радиочувстви
тельности некоторых показателей отдельные представители таксона 
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выходят за пределы вариабильности признака, характеризующего в це
лом данную группу плоидности.

По показателю высоты проростков тетраплоидные пшеницы, осо
бенно культурные формы, в отношении радиочувствительности близки 
к геюоаплопдным пшеницам, а культурная однозернянка по этому же 
показателю не уступает некоторым представителям тетраплоидных и 
гексаплоидных пшениц.

Следует отметить, что радиочувствительность отдельных форм в. 
значительной степени зависит также от степени их окультуривания.. 
Так, по показателям выживаемости и высоты проростков дикие пред
ставители диплоидов значительно отличаются от культурной однозер
нянки повышенной чувствительностью.

По показателям всхожести, выживаемости, длины проростка и ко
решков наибольшей устойчивостью характеризуются пз диплоидных 
пшениц культурная однозернянка, а из эгнлопоов—спельтовидпый.

Обращает на себя внимание тот факт, что отдельные формы в пре
делах одного вида могут быть более чувствительными по одним призна
кам и менее—по другим. Угнетение начального роста растений не всег
да коррелирует с их выживаемостью. Механизмы устойчивости раз^ 
пых органов и признаков, по-видимому, разные. Например, рост кор
ней угнетается больше, чем проростков. Причина может быть в том,, 
что клеточные деления в корешках начинаются раньше, чем в пророст
ках, поэтому в корешках раньше может проявиться инактивация фер
ментных систем в результате облучения. Об этом свидетельствует боль
шее угнетение корешков при пострадиационном действии кофеина. 
Кроме того, распределение мутагенных клеток в различных меристемах 
зародыша неодинаково, их значительно больше в меристеме корешка, 
чем в верхушечной меристеме. Меристема корней к мутагенному воз
действию значительно чувствительнее верхушечной меристемы. Нава- 
шин и Герасимова [19], впервые описавшие это явление, предполага
ют, что клетки обоих меристем различаются физиологически, так как 
в процессе эволюции отбор действовал в направлении повышенной 
устойчивости надземных частей, которые труднее регенерируют, чем кор
ни, и находятся в более изменчивых и неблагоприятных условиях сре
ды. Отсюда следует, что оценку чувствительности растений к действию 
мутагенных факторов необходимо проводить не одним критерием, а 
совокупностью многих показателей.

Таким образам, по всхожести семян, выживаемости растений и 
ростовым процессам радиочувствительность групп пшениц с разной 
плоидностью и эгилопса располагается в убывающем порядке от гекса
до диплоидов, при условии усреднения данных показателей в пределе 
каждой группы. Если же рассматривать значения показателей по от
дельным представителям, входящим в эти группы, то чувствительность, 
их в большинстве случаев выходит за пределы среднего показателя по՝ 
группе. Плаидность является одним из основных, но не единственным- 
фактором, определяющим реакцию растений на облучение. В. опреде֊ 
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лепии чувстиителыюсти играют важную роль и другие факторы геноти
па, эволюционно сложившиеся мод влиянием условий произрастания.
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TRITICUM L. ՑԵՎԵ ՊՐԻՄԻՏԻՎ ԵՎ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ
ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ԴՈՆՈՐՆԵՐԻ ՌԱԴԻՈ9.ԴԱՑՆՈ ԻԹՅՈԻՆԸ

Ամփոփում

Տարյ՚եր ըըահւ սոմային հավա\ք ունեցող ցորենների նվդիլոպսների ռադիո- 
ւր/այ1ււււք1յա1ւ համեմատական ասամնասիրաթյանր րացահայտել է տետրա- 
և հևրասպւոիդ ցորենների ե 1.4ք'}"“1I'!'1 ինչպես նաե՝ դիպլոիդ ցորենների 
և Լ դ /< / ч պ սն ե /> ի բարձր զդայնաթյանյւ սերմերի ծլանա կաթ յան և աճման պրո
ցեսների րնթացբումւ

էդիլոպսներից ավելի կայան Լ Л(‘. SpcltoidcS֊/», որը ըստ երևույթին, 
նպասսւամ է տետրա- և հեբասպլոիդ ցորենների ոադիոկայանաթյան բարձ
րացմանը! Դրա օզաին Լ խոսում տետրա- և հերսապլոիդ ցորենների միջև 
ււաղիալգա յնութ յան աննշան տարբերությունները! Ստացված տվյալները 
ցույց են տալիս, որ միևնույն պլոիդաթյան սահմաններում տարբեր տեսակի 
ցորեններ տարբերվում են իրենց ոադիողդա յնաթ  յամբւ Հետևաբար, պոլի- 
պլոիդնևրի րարձր կա յան ա թյունը պայմանավորված է ոչ միայն պլոիդու- 
թյաւմւր, այլ նաև նրանց հիբրիդո-‘հե.տերողի՝ դոտային բնույթով, ձևավորված 
էվոլյուցիայի ընթացքում արտաքին պայմանների ազդեցությամբ)
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Р. А. ЗАХАРЯН, Л. А. КАРАПЕТЯН, Дж. К. ДЕМИРЧЯН, 
М. А. ПОГОСЯН, А. А. ГАЛОЯН

ВЛИЯНИЕ ДЕКСАМЕТАЗОНА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЛИСОМ МОЗГА

Изучалось влияние глюкокортикоида дексаметазона на формирование свободных 
полисом мозга крыс. Показано, что через 4 час. после однократного введения препа
рата фракции свободных относительно крупных полмрибосом (теграсом и выше) уве
личивается на 20% при соответствующее уменьшении ди- н монасомного пиков. Через 
18 час. несвязанная с мембранами поли-рибосомная популяция остается выше конт
рольной при выравнивании ди- и моносомпого пиков.

В животных клетках тканей—«мишеней» гормональная регуляция 
глюкокортикоидами белкового обмена осуществляется через регуляцию 
транскрипции РНК [1—3] и коррелирует с изменением уровня метили
рования ДНК [4—6]. Установлено, что кортикостероиды в тканях свя
зываются со специфическими рецепторами-белками и транспортиру
ются в комплексе с белком-рецептором в хроматин, где преимуществен
но связываются с негистоновыми белками [7]. (Концентрация негисто
новых белков выше в активном хроматине, .им и 'приписывается сущест
венная роль в регуляции транскрипции [8].

По аналогии с теорией оперона, предложенной Жакобом и Моно 
[9] для микроорганизмов, предполагали, что в клетках животных 
гормональная индукция первично реализуется на уровне транскрипции 
генов, ответственных за синтез и-РНК, играющих ключевую роль в про
цессах роста и дифференцировки. Это предположение оказалось спра
ведливым для ряда гормонов.

Имеющиеся данные свидетельствуют о высокой чувствительности 
к воздействию глюкокортикоидов преимущественно рибосомальных 
цистронов; в печени гормональный эффект кортикостероидов реализу
ется в первый период через активацию транскрипции р-РНК. В клет
ках тимуса кортикостероиды подавляют транскрипцию предшествен
ника р-РНК, в значительной степени ее 28 3 компонента [10].

В литературе отсутствуют сведения о регуляции глюкокортикоида
ми синтеза РНК в тканях зрелого головного мозга, отдельные области 
которого играют существенную роль в регуляции тропных функций ги
пофиза при стрессовых состояниях; для реализации последних сущест
венное значение имеет уровень кортикостероидов в мозге, в свою оче
редь регулирующих метаболическую активность и возбудимость голов
ного мозга.

В данном исследовании приводятся результаты .изучения влияния 
аналога преднизолона—дексаметазона, кортикостероида глюкокорти- 
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жюцднаго типа, на биогенез рибосом и формирование полисом мозга 
крыс.

Материал а методика. В опытах использовались взрослые белые крысы весом 
126- 160 г. Дексаметазон пво-дилн внутрибрюшинно в количестве 250 и 900 -у па жи- 
потной по ранее описанной методике [11]. Первой группе животных препарат вводи
ли в 14 час. о дове 250 у и забивали их через 4 час. после инъекции; второй груп
пе—(вводили в дозе 900 у в 15 час и забивали через 18 час. Мозг животных (без 
мозжечка и продолговатого .мозга) гомогенизировали » 0,25 М сахарозе с 12 мМ 
М|$С12, 100 мМ КС1, 50 мМ трис-НС1 буфером, pH 7,6. Гомогенат центрифугировали 
15000Х|' 20 мин. 1,5- 2 мл постмитохопдриальиого супернатанта, наносили па 25 мл 
линейного сахарозного градиента (15—35%), приготовленного иа буфере, затем цеитри- 

ч||угиро!вали 4 часа при 28000 об/мин. Оптическую платность полученных фракций из
меряли при Е2в0 на спектрофотометре Сшсат 8Р-800. Количество РНК в постъядер
ном супернатанте определяли по Шмодту-Тавгаузеру [ 12].

Результаты и обсуждение. (В данном эксперименте мы изучали се
диментационное распределение в ‘Градиенте сахарозы полученных в от
сутствие детергента, не связанных с мембранами свободных полисом 
мозга контрольных и опытных животных.

Ранее было показано, что добавление дезокоихолата натрия к пост
митохондриальной фракции, полученной из коры мозга и из целостно
го мозга крыс, незначительно меняет седиментационный профиль 
распределения полисом. Процент крупных полисом при этом во всей 
популяции рибосом как в (Постмитохондриалыгом, так и в полирибосо- 
мальном препарате оказывается несколько заниженным [13], хотя об
щий выход полирибооом увеличивается соответственно на 20—15%. 
Эти данные свидетельствуют о том, что только 15—20% всей популя
ции рибосом в нервной ткани связано с мембранами и основная часть 
ее представлена в несвязанном с мембранами виде (свободными струк
турами), в то время как в других тканях, например в печени, мембра
носвязанная часть рибосом составляет 80% от их общего количества 
[14]. Электронно-микроскопические данные также свидетельствуют о 

том, что нейрональные рибосомы находятся преимущественно в сво
бодном виде [15]. Соотношение этих двух форм рибосом в мозге (мем
браносвязанной и свободной), обладающих различными физическими 
и функциональными характеристиками, меняется в процессе развития 
[16].

Седиментационный анализ постмитохондриальной фракции мозга, 
полученной в отсутствие детергента (рис. 1), показывает, что в норме 
крупные полисомальные агрегаты (гри, тетрасомы и выше) при сравне
нии с аналогичным показателем печени, селезенки составляют относи
тельно малый процент. Ранее Замзел и др. [17] выявили и охарактери
зовали феномен нестабильности крупных полисом мозга как специфи
ческую, характерную особенность полисомных структур зрелого мозга, 
имеющую, по-видимому, определенное отношение к специализирован
ной функции центральной нервной системы. Так, с возрастом пропор
ция крупных полисом в мозговой ткани существенно убывает без изме
нении РНК-азной активности, полисомные агрегаты мозга 2-дневного 
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возраста значительно менее чувствительны к содержанию в среде ионов 
Mg++' , чем нолисомы зрелого мозга. В условиях in vivo и in vitro 
при синтезе белка полисомные агрегаты зрелого мозга значительно

* -пробы

Рис. 1. Профиль седиментационного распределения в градиенте сахарозы 
15— 30% постмитохондриальной фракции мозга: без ( ---------) и после

(----------- ) инкубации в течение 5 мни при 37°С.

быстрее деградируют в относительно малые структуры, чем полири
босомы, полученные в идентичных условиях из мозга новорожденных 
крыс или из печени зрелого животного. Нестабильность полирибосом 
мозга, по-видимому, отражает [18, '19] особенности состава и связей в 
комплексе информ анионной РНК с рибосомами и не зависит от уровня 
РНК-азной активности.

На рис. 1 приведен профиль седиментационного распределения в 
градиенте сахарозы постмитохондриальной франции мозга без и после 
инкубации постмитохондриального супернатанта в течение 5 мин при 
37°С. Полученный .результат свидетельствует об относительно низкой 
РНК-азной активности и согласуется с данными о наличии в мозге вы
сокой концентрации ингибитора РНК-азы [20].

Через 4 час. после введения дексаметазона (рис. 2) в постмито
хондриальном супернатанте полисомиальная фракция увеличивается 
на 20%. Увеличение относительно крупных полирибосомных агрегатов 
сопровождается соответствующим уменьшением ди- и моносомного пи
ков без существенных количественных сдвигов в содержании РНК в 
постьядерном супернатанте: 1410±95 мкг/г свежей ткани в норме и 
1540± 110 мкг/г ткани после воздействия дексаметазоном.

Через 18 час. после введения стероида несвязанная с мембранами 
полирибосомная популяция остается выше контрольной при выравни
вании ди- и моносомного пиков (рис. 3).

Полученные данные представляют определенный интерес, они сви
детельствуют о том, что первичным пусковым моментом в реализации 
гормонального воздействия глюкокортикоидов на нервные клетки яв
ляется перераспределение в рибосомальной популяции в сторону уве
личения относительно крупных полирибосомных структур за счет сти-
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муляцип транспорта из ядер в цитоплазму информационной РИК, по- 
нпдпмому, с относительно .крупным молекулярным весом. В результа
те этого на определенное время в цитоплазме обнаруживается дефицит 
свободных частиц мотком, что, возможно, является одним из мо
ментов, обеспечивающих по принципу обратной связи стимуляцию син

Рис. 2. Рис. 3.
Рис. 2. Профиль селимой анионного распределения в градиенте сахарозы 
15—35% пост.М11тохондриалы1он фракции мозга: (----------) контроль;
—-----через 4 час. после введения дексаметазона; .............после инкуба

ции с РНК-азой 5 мин при 37°С.
Рис. 3. Профиль седиментационного распределения в градиенте сахарозы 

15—35% постмитохондриальной фракции мозга: ---------- контроль;
----------- через 18 час. после введения дексаметазона.

теза р-РНК иод воздействием глюкокортикоидов. Возможно, между 
концентрацией свободных рибосом-моносом и уровнем транскрипции 
р-РНК в ядрышке существует определенная регуляторная связь, и вы
явление материального субстрата данной взаимосвязи представляет 
определенный интерес.

Данные, полученные в настоящей работе, согласуются и дополня
ют результаты наших ранних исследований, в которых было показано, 
что в мозге и .гипоталамусе под влиянием дексаметазона коэффициент 
специфичности ГЦ/АУ во фракциях РНК хромосомно-ядрышкового ап
парата повышается в сторону преобладания РНК рибосомального ти
па [5], наступает стимуляция синтеза р-РНК [21], отмечается увели
чение количества ядрышек, контурирсванных Фельген-положительным 
материалом [22]. Структурно-функциональное состояние ядрышка 
тесно связано с функциональным состоянием .клетки, с механизмами ре
гуляции информационной связи ядра. Одной из функций последнего 
является регуляция транспорта в цитоплазму не только рибосомальной 
РНК, но и информационной РНК, синтезирующейся в хроматине [23].

Результаты исследований свидетельствуют о том, что глюкокорти
коиды в мозге в первые часы после введения стимулируют транспорт 
информационной РНК из ядер в цитоплазму и формирование относи- 
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телыю более крупных полисомных структур, что транспорт и-РНК, 
стимуляция синтеза р-РНК, и-РНК и формирование рибосом и поли- 
сомных структур сопутствуют друг другу в механизме регуляции глю
кокортикоидами метаболизма макромолекул в нервной ткани.

Институт биохимии АН АрмССР Поступило 15.III 1976 г.

Ռ. Ա. ՋԱՔԱՐՅԱՆ, Լ. Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ջ. Դ. ԴԵՄԻՐՑՅԱՆ,
Մ. Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ. Ա. Ա. ԳԱ1.ՈՑԱՆ

ԴԵՔՍԱՍ՜ԵՏԱԶՈՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՂԵՂԻ 
ՊՈԼԻՍՈՄՆԵՐԻ ՋԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է դեքսամետազոն գլյուկոկորտիկոիդի ազդեցությունը 
առնետների ուղեղի ազատ պո լի и ոմն երի կազմավորման վրա։ Ապացուցվել է, 
որ դերս ամ ե.տ աղոնի միանվագ հյերարկոձմից 4 ժա.մ հետո համեմատաբար 
խոշոր ազատ պոլիսոմային ֆրակցիան (տետրասոմներ և ավելի բարձր) 
ավելանում է 20-ով) դի- և մոնոսոմային պիկերի համապատասխան իջեցման 
դեպցումէ Ստերոիդի ներարկումից 18 ժամ հետո պոլիռիբոսոմային պոպուլ- 
յացիան, որը կապված չէ թաղանթի հետ, մնում է կոնտրոլից բարձր, երբ 
դի- և մոնոսոմային պիկերը հավասարվում ենէ
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ИЗОЭПЗИМПЫЙ СПЕКТР И НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО- 
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРАНСАМИНАЗЫ РАЗВЕТ

ВЛЕННЫХ АМИНОКИСЛОТ ДРОЖЖЕЙ С. GUILLJERMOXDH 
ВКМ У-42.

Показана цитоплазматическая локализация трансаминазы разветвленных -»мн.;«- 
кнслот в клетках дрожжей С. (fuillieruiondii ВКМ У-42. Изучено влияние ионного сос
тава среды на активность укачанного фермента. Методом гельфильтрации и .■,■■■>՛.'- 
меннон хроматографии доказано наличие в исследуемых дрожжах общего фармента 
тра1к-ам'инирова|пн1 всех разветвленных аминокислот, а также существование от,?՜ юно
го фермента трансаминирования лейцина.

Возможность переамннировання разветвленных аминокислот ис
следована в отношении многих объектов. В настоящее время доказа
но существование общей трансаминазы разветвленных аминокислот 
(валин, лейцин, изолейцин) в ряде микроорганизмов и животных тка
ней [1—8]. Именно общностью ферментативной системы трансами
нирования всех разветвленных аминокислот, по-видимому, можно объ
яснить раннеописанные явления конкуренции этих аминокислот в пита
нии [9, 10].

С другой стороны, имеются данные о существовании отдельной 
трансаминазы для лейцина, причем доказывается совместное присут
ствие указанных трансаминаз в одной клетке [1]. Имеются указания 
на наличие изоферментов трансаминазы разветвленных аминокислот с 
различной внутриклеточной локализацией [1, 2, 11, 12, 14, 15], причем 
предполагается, что одни изоферменты обеспечивают катаболизм, а дру
гие—анаболизм аминокислот [4, 6, 7, 16]. Ав тех случаях, когда об
наруживается лишь одна трансаминаза, обе функции приписываются 
одному ферменту [6].

Процессы шереамииированпя разветвленных аминокислот и, осо
бенно, вопросы субстратной специфичности и изоэнзимного спектра 
соответствующих ферментов дрожжей .изучены весьма недостаточно. 
Лишь выявлена выраженная трансаминазная активность разветвлен
ных аминокислот в клеточных суспензиях и в бесклеточных экстрак
тах различных дрожжей [17—19].

Исследованиями нашей лаборатории было доказано наличие про
цесса переамннировання разветвленных аминокислот как в клеточных 
суспензиях, так и в бесклеточных экстрактах дрожжей рода Candida 
[20, 21].

В настоящей работе поставлена цель подробного исследования фер
ментативных процессов переамннировання разветвленных аминокислот,
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главным образом, вопроса существования общей ферментной системы 
пли отдельных ферментов для՜ каждой из указанных аминокислот у 
дрожжей С. йиПИеггпопди ВКМ У-42. С этой целью изучался изоэн- 
з;։.мный спектр указанных ферментативных активностей, путем фракцио
нирования бесклеточного экстракта дрожжей и гельфильтрацией пли 
ионообменной хроматографией. Параллельно разрабатывался метод 
получения очищенных препаратов указанных ферментативных актив
ностей.

Материал и методика. Объектом исследования служили дрожжи Candida guillier- 
mondii ВКМ У-42, полученные из отдела типовых культур Института микробиологии 
АН СССР (В. II. Кудрявцев). Дрожжи выращивались .на круговой качалке (200 
об/мин) в течение 18—20 час. при 30~ 1°С в условиях интенсивного аэрирования. Со
став синтетической среды՝ глюкоза—10 г, КН2РО4—1,23 г, MgSO4.7 Н2О—0,625 г, 
(XH4)2SO4—3,10 г, NaCI—0,125 г, СаС12—0,125 г, биотин—8 мкг на 1 л водопроводной 
воды.

Гомогенизация проводилась в стеклянном гомогенизаторе типа Элзеджсм-Поттера 
в присутствии А12О3 или кварцевого песка в 0,1 М KNa-фосфатном буфере (pH 7,8). 
Для освобождения от неразрушенных клеток и А12О3 или кварцевого песка гомогенат 
центрифугировался при 2500 g в течение 15 мни. Активность фермента определялась 
инкубированием ферментного препарата на аппарате Варбурга при непрерывном встря
хивании в течение часа при 38°С в среде 0,1 М КК’а-фосфатного буфера, содержащей 
20 мкМ аминокислоты (донор NH2 гр.), 40 мкМ а-кетоглутаровой кислоты (акцеп
тор NH2 гр.), 20 мкг пирндоксаль-5-фосфага. Общий объем инкубационной смеси— 
1.5 мл. В контрольном варианте исключался донор NH2 группы. Трансаминазная 
активность оценивалась по количеству синтезирован ной глутаминовой кислоты, опре
деляемой методом нисходящей бумажной хроматографии [22]. Реакция останавли
валась кипячением инкубационной смеои в водяной бане в течение 5 мин. Белок опре
делялся методом Лоури [23].

Результаты и обсуждение. В первой серии опытов .исследовалась- 
внутриклеточная локализация активностей переаминирования развет
вленных аминокислот путем дифференциального 'центрифугирования 
гомогената дрожжей в среде 0,1 М KNa-фосфатного буфера при 
—2° —4°С.

Таблица. 1
Внутриклеточная локализация трансаминазы разветвленных 
аминокислот дрожжей С. guilliermondii ВКМ У-42 (донор 

аминогруппы—валин, акцептор—а-кетоглутаровая кислота)

Фракции Активность, мг глута
миновой кислоты

Надосадок 2500 g
Надосадок 25000 g
Надосадок 146000 g
Осадок 25000 g
Осадок 146000 g

76,3±2.51 
84,8+3,55 
87,7+3,09 

следы 
следы

Данные табл. 1 показывают, что валин-трансаминазная активность 
полностью локализована в растворимой фракции клеток, и совершенно 
отсутствует в осадках, полученных даже при высоких скоростях .центри
фугирования. Интересно, что при градиентном центрифугировании го
могената общая активность процесса постепенно повышается, достигая 
Биологический журнал Армении, XXIX, № 9—2
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87,7'В надосадке, полученном центрифугированием его при 146000 и, 
против 76,3—при 2500 «. Очевидно, .это является следствием возмож
ного удаления (осаждения) отрицательно влияющих ня активность фер
мента факторов (возможно ингибиторов).

В следующей серии гэкюперимеитов исследовалось влияние некото
рых физико-хим ичсски'Х факторов (ионный состав среды, температура) 
на .активность транса1мипирован,ия разветвленных нмииокисло! в гомо
генатах л экстрактах исследуемых дрожжей.

Таблица 2
Влияние ионного состава среды ։»а активность грянсамина 1Ы разветвленных 
аминокислот дрожжей С. [»и11Негп1оп(111 ВКМ У-42 (донор аминогруппы 

валин, акцептор а-кетоглугаровая кислота)_____

Среда гомогенизации 
(pH 7,8)

Копнен рация КС1 
я инкубационной 

среде, М

Белок 
в пробе, 

мг

Активность 
в пробе, 
мг 1лу

Удельная 
активность

КС1 1 м 0.2 0,65 0,47 0,72
Н,0 0 1,18 1,34 1.14
КЫа-фос ратный 

буфер 0,1 М 
1-1,0

0 
0,2

0,79 
1.18

1,30
1,11

1,64
0,93

К№-фосфатиый 
буфер 0,1 М 0,2 0,79 0,66 0,83

Данные (табл. 2) наглядно показывают, что при гомогенизации 
исследуемых дрожжей в среде с КС1 активность трансаминирования 
валина более чем в 2 раза уступает таковой экстрактов, полученных 
при гомогенизации дрожжей в воде или 0,1 М К.\а-фосфатном буфере 
(pH 7,8). .Можно было предположить, что раствор КС1 плохо экстра
гирует исследуемые трансаминазы, тем более, что, как показывают дан
ные, при гомогенизации дрожжей в среде с КС1 экстрагируется мень
ше белка. Однако даже при добавлении раствора КС1 к инкубацион
ным средам, содержащим ферментные белки, экстрагированные во
дой или 0,1 М КМа-фосфатным буфером, значительно подавляется ис
следуемая трансаминазная активность, что свидетельствует о непосред
ственном отрицательном влиянии КС1 на ферментные системы пере- 
амннирования разветвленных аминокислот.

В последующих опытах гомогенизация дрожжей проводилась в 
0,1 М К№-фосфатиом буфере, так как при этом извлекалось меньше 
(по сравнению с гомогенизацией в воде) белка при одинаковой общей 
активности, что обуславливало высокую удельную активность.

При исследовании влияния температуры оказалось (табл. 3), что 
валннтрансам'иназная активность весьма термолабильна: уже при 60°С 
в течение 5 мин активность фермента подавляется более чем в 8 раз, а 
при 80°С—полностью исчезает.

Своеобразным оказался эффект продолжительного (18—20 час.) 
хранения бесклеточного экстракта дрожжей, полученного центрифу
гированием гомогената при 25000 при —16е —18°С. Оказалось
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Влияние термической обработки на трансаминазную активность бесклеточного 
экстракта дрожжей С. §иННегтопс!й ВКМ У-42 (донор аминогруппы—валин, 

акцептор—егкетоглутарсвая кислота, активность в мг .глутаминовой кислоты)

Таблица 3

Исходный 
белок 
(мг)

Исходная 
активность

После термической обрьб ՝тки

при 60’С при ‘ 0°С

белок, мг активность бел ж, мг активность

15.4+0,25, 88,0+1,95 13,0+0,27 11.7+0,14 12,5±0,27 0

(табл. 4), что при этом полностью сохраняется общая активность ва- 
линтрансаминазы, в то время как удельная—возрастает трижды вслед
ствие осаждения баластных белков.

Таблица 4
Влияние низких температур на трансаминазную активность бесклеточного экстракта 

дрожжей С. £ш1ПегтопсШ ВКМ У-42 (донор аминогруппы—валин, акцептор— 
а-кетоглутаровая кислота, активность в мг глутаминовой кислоты)

Доноры 
амино
группы

До холодовой обработки После холодовой обработки 
(—16°С, 18 час.)

белок, мг активность удельная 
активность белок, мг активность удельная 

активность

Валин 
Лейцин 
Изолейцпн

272+26,5
272+26,5
272+26,5

685+44.7
823+66.0
595+41,5

2,55+0,2
3,12+0.1
2,25±0,1

90.721:4,8
90.7+4,8
90,7±4,8

707+46,6 
843+72.4 
603+45,8

7,8+0,2
9,3+0,4
6,6+0.2

Полученный таким образом частично очищенный экстракт подвергался гельфиль
трации. С этой целью 5 мл указанного экстракта пропускались через колонку 1,4X40 с 
сефадексом §-200, предварительно уравновешенную 0,02 М КМа-фосфатным буфером 
(pH 7,8). Элюция из колонки проводилась тем же буфером со скоростью 8 мл/час. 
Фракции собирались на автоматическом коллекторе в объеме 4 мл; содержание белка 
определялось измерением оптической плотности при 280 нм (СФ-4).

Все белоксодержащие фракции испытывались на наличие в них трансаминазной 
активности. ’ В качестве доноров аминогруппы кроме разветвленных аминокислот (ва
лин, лейцин, изолейцин) использовались также аспарагиновая кислота и аланин.

Кривые гельфильтрации показывают (рис. 1), что активности 
трансаминирования разветвленных аминокислот фильтруются в виде 
одного пика (1 пик) вместе с аспартаттрансаминазой (во фракциях 
5—11). Активность трансаминирования аланина обнаруживается в 
этих же фракциях, однако основная ее’часть элюируется позже (во 
фракциях 12—14). Некоторая активность трансаминирования всех 
указанных аминокислот, уступающая в 3—4 раза I пику (II пик), филь
труется с низкомолекулярными белками (фракции 15—20).

Фракции I пика, содержащие до 80% общей активности, отлича
ются низким содержанием белка, что обуславливает высокие значения 
удельных активностей трансаминирования всех испытанных аминокис
лот, в результате чего степень очистки повышается почти в 3 раза.
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Рис. 1. Гельфильтрация бесклеточного экстракта дрожжей С. еиИНег- 
топсИ։ ВКМ У-42, на сефадексе 8-200.

Указанные фракции были объединены и подвергнуты ионообменной хроматографии, 
которая проводилась в колонке 1,2X25 с ДЭАЭ-целлюлозой, предварительно уравно
вешенной 0,02 М КИа-фосфатным буфером, pH 7,8. Для разделения белковых фрак
ций пользовались методом линейной градиентной элюции, используя К.^а-фосфатный 
буфер в концентрациях 0,0254—0,3 54. Скорость элюции 1 мл/мин; объем каждой 

фракции 5 мл.

Данные ионообменной хроматографии, изображенные на рис. 2, по
казывают, что активности трансаминирования всех разветвленных ами
нокислот элюируются в виде единого пика 0,1 М КМа-фосфатным буфе
ром (во фракциях 12—14), тогда как аспартаттрансаминаза обнару
живается раньше (во фракциях 8—10), при концентрации фосфат
ного буфера 0,08 М. Заслуживает внимания наличие отдельного, чет
ко выраженного пика активности трансаминирования лейцина, элюи
руемого 0,15М К№-фосфатным буфером (во фракциях 16—18). Что 
же касается аланина, то активность его трансаминирования не имеет 
четкой границы элюции и обнаруживается в незначительных количест
вах во всех фракциях, элюируемых при описанном ионообменном хро
матографировании.

Итак, в результате ионообменного хроматографирования на ДЭАЭ- 
целлюлозе мы добились четкого разделения аспартаттрансаминазной 
активности и активностей трансаминирования всех трех разветвленных 
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аминокислот (валин, лейцин, изолейцин), а также отдельного пика ак
тивности трансаминирования лейцина. Ионообменная хроматография 
на ДЭАЭ-целлюлозе позволила дополнительно очистить ферментные 
системы трансаминирования разветвленных аминокислот (Ф1) и лей
цина (ФП) в 6 раз.

Рис. 2. Хроматография суммарной активной фракции трансаминазы раз
ветвленных аминокислот, полученной гельфильтрацией (сефадекс Я֊200) 
бесклеточного экстракта дрожжей С. £ш1Иегпюп<1п ВКМ У-42, на ДЭАЭ- 

целлюлозе.

Полученные данные убеждают в том, что изучаемые дрожжи С. 
йиПИегтопди ВКМ У-42 содержат единый ферментный белок, обеспе
чивающий трансаминирование всех трех разветвленных аминокислот 
(валин, лейцин, изолейцин), а также отдельный—-катализирующий 
трансаминирование лишь лейцина. Следовательно, лейцин трансамини- 
руется как специфическим для данной аминокислоты ферментом, так и 
общей трансаминазой всех трех разветвленных аминокислот.

Таким образом, можно заключить, что дрожжи С. ёшШеппопсШ 
ВКМ У-42 подобно печени крыс [1] обладают двумя ферментами транс
аминирования лейцина, один из которых строго специфичен к лейцину, 
а другой ко всем трем разветвленным аминокислотам.

Ереванский государственный университет, 
кафедра биохимии и проблемная лаборатория

сравнительной и эволюционной биохимии Поступило 22.Ш 1976 г.
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II. մ ւ|ւ ո փ ո I Մ

8ույց է տրվել ճյուղավորված ամինաթթուների (վային, չեյցին, իզոլեյ- 
ցին) տ ր անուոմին ապա յի ցիտոոքյա/քմային Լոկալիզացիան 0,- քՀԼ I յ III էձՐքՈ 0 Ո <11 յ I 
804 V - 42 խմորասնկերի րշիշնևրումւ Ուսումնասիրվել է մ իա վայր ի իո- 
նային բաղադրության ազզեցաթյա՚նր վերոհիշյալ ֆերմենտի ակտիվության 
վրա։ 0,2 44 խտությամր 1<Շ1 արդելակում է ֆերմենտի ակտիվությունր 
50%-ովւ Խմորասնկերի անրշիշ Լբււտրակտր մինչև 00" տաքացնելիս 5 րո
պեում ֆերմենտի ակտխվաթ՚յանր նվազում է 8 .անդամ, իսկ 80 („ (5 րոպե) 
■դեպքում' Ա՚իվ անհայտանում էւ նշված Հզքսարսմքտր 18—20 ժամ 14—16"ՀԼ 
պահելու րնթացբում ֆերմենտի րնդհանուր ակտիվությունր լրիվ պահպան
վում է այն դեպքում, երր տեսակարար ակտիվությունր բարձրանամ է 3 ան- 
դամ ։

Գելֆիլտրացիայի և իոնափոխանակային բրոմատոդրաֆիայի մեթոդով 
ցույց է տրվել ուսումնասիրվող խմորասնկերի մոտ ճյուղավորված ամի
նաթթուների րնդհանուր ֆերմենտի, ինչպես նաև լեյցինը տ րան սա մինա ցման 
ենթ արկող առանձին ֆերմենտի աոկայությունրւ
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УДК 635.21.581.19Э. С. АВУНДЖЯН. Б. С. ХАЧАТРЯН
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ САХАРОВ 

В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВИзучалось влияние микроэлементов—бора, молибдена, марганца, цинка, кобальта и меди—на распределение отдельных видов сахаров в листьях, стеблях, корнях и клубнях картофеля.Показано, что эта микроэлементы способствуют усиленному оттоку сахарозы, фруктозы и глюкозы из листьев, стеблей и корней в клубни, вследствие чего ускоряются процессы образования и накопления крахмала в клубнях.

В литературе отсутствуют систематические данные о динамике на
копления различных сахаров в отдельных органах картофеля при вне
сении микроэлементов. В условиях Араратской равнины подобные ис
следования также не проводились. Исходя из этих соображений, мы 
поставили целью изучить влияние различных микроэлементов на рас
пределение отдельных форм сахаров в листьях, стеблях, корнях и клуб
нях картофеля <в различные фазы развития растений.

Материал и методика. Полевые опыты были заложены на Эчмиадзинокой базе Института земледелия МСХ АрмССР на старо-орошаемых полупустынных бескарбо- натных почвах. .Микроэлементы вносили в виде солей по 1,5 кг действующего начала на 1 га, на фоне полного минерального удобрения ХрОРдОК9о в ®вде аммиачной селитры (34%). простого суперфосфата (Р2О5—18%) и калийной соли (К2О—40%). Опыт имел следующие варианты: неудобренный; фон—М90РмК9П (кг/га); фон+бор (В); фон+молибден (Мо); фол-|-марганец (Мп); фон+ци.нк (2п); фон+кобальт (Со); фон+медь (Си).Образцы брали в сроки, соответствующие различным фазам вегетации: прорастания. бутонизации, начала цветения, полного цветения, периоду отмирания нижних листьев; периоду уборки клубней.Сахара разделяли и количественно определяли в сухом материале методом хроматографии на бумаге.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что 

в органах картофеля имеется значительный набор сахаров. Так, в 
листьях и стеблях были обнаружены сахароза, глюкоза, фруктоза, 
мальтоза, раффиноза, стахиоза, две кетозы с высоким значением ИГ и 
два олигосахарида (рис. 1). В корнях и клубнях обнаружена и ксило
за (рис. 2), содержание которой возрастает по мере роста и развития 
растения. Состав сахаров картофеля не изменялся в течение вегетапии 
и после внесения в почву микроудобреннй. Однако в содержании от
дельных компонентов выявились заметные изменения. Количественно 
определялись наиболее выраженные фракции сахаров: сахароза, глю
коза и фруктоза, составляющие основную часть сахаров картофеля.
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Рис. 1. Состав сахаров стебля картофеля в фазу полного цветения. 1—не- идеитифицироваииые олигосахариды; 2—стахиоза; 3—раффиноза; 4—мальтоза; 5—сахароза; 6—глюкоза; 7—фруктоза; 8. 9—пентозы (следы).
Органы растения картофеля существенно различались по содержа

нию отдельных форм сахаров. Наибольшее .количество их отмечено в 
стеблях и корнях, наименьшее—в клубнях. Превалирующими форма
ми сахаров во всех органах картофеля были сахароза и фруктоза. Со
держание фруктозы в листьях растений больше глюкозы в 6 раз, а са
харозы—более чем в 3 раза. В стеблях и корнях растений количество 
сахарозы и фруктозы по сравнению с глюкозой больше в 2—3 раза. В 
клубнях же количество сахарозы больше глюкозы в 12 раз, а содержа
ние фруктозы—в 6 раз.

По нашим данным, в листьях по мере роста и развития растений 
постепенно увеличивается содержание сахарозы, от 0,27 до 2,46% (рис. 
3). Наибольшее количество этого сахара приходилось на период отми
рания нижних листьев и уборки клубней. Микроэлементы 2п, .Мп, Со 
и Си способствовали еще большему ее накоплению. Надо полагать, 
что растения этих вариантов характеризовались направленностью угле
водного обмена преимущественно в сторону синтеза сахарозы. Низкий
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Рис. 2. Состав сахаров клубней картофеля в фазу полного цветения. Условные знаки те же. что и на рис. 1.
уровень сахарозы в листьях в вариантах с бором я молибденом в тече
ние всей вегетации, по-влдимому, объясняется усиленным оттоком ее 
из листьев в клубни.

В стеблях картофеля содержание сахарозы колебалось в пределах 
0,36—4,36% (рис. 3). Наибольшее количество ее обнаруживалось в пе
риод отмирания нижних листьев, особенно в вариантах с медью и 
молибденом. В .период же цветения и особенно в период уборки клуб
ней отмечалась тенденция к снижению этого показателя, усиливающа
яся под действием отдельных микроэлементов. Уменьшение количест
ва сахарозы во время цветения растений, по-видцмому, эбьясняется 
оттоком пластических веществ к соцветиям, а также происходящим в 
это время клубнеобразсванием, которое требует большого количества 
пластического материала. В литературе имеются данные, согласно ко
торым при наступлении фазы цветения дыхательные процессы у расте
ний усиливаются, в результате этого повышается расход растениями 
углеводов. Факт значительного снижения количества сахарозы в стеб-
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3Рис. 3. Динамика накопления сахарозы з отдельных органах картофеля при применении микроэлементов. 1—листья; 2—стебли; 3—корни; 4—клубни; 1—прорастание; II—бутонизация; III—начало цветения; IV—полное цветение; V—отмирание нижних листьев; VI—уборка клубней. Условные знаки------------------ неуд; ------------ К>оРдоКао (фон); О — В; • — Л1о;△ — Мп; А — 2п; О — Со; ■ — Си.
лях растений в вариантах с микроэлементами указывает на их боль
шую роль в процессах активации, превращения и передвижения угле
водов.

В корнях содержание этой формы сахара достаточно высокое в 
начальной стадии развития (1,80—4,35%), но во второй половине веге
тации оно сильно убывает (рис. 3). Под действием всех указанных 
.микроэлементов содержание сахарозы в корнях было низким на протя
жении всей вегетации и в период уборки клубней снижалось до мини
мума. Это можно объяснить, во-первых, интенсификацией оттока ее 



Отдельные формы сахаров □ различных органах картофеля 27

в клубни; во-вторых, усиленным дыханием и расходованием для строе
ния других молекул (крахмала, аминокислот, белков и пр.); в-третьих, 
ослаблением распада полисахаров.

В клубнях содержание сахарозы колебалось в пределах 0,02— 
2,62% (рис. 3). Самое высокое значение ее отмечалось в фазу полно
го цветения (первая копка) в клубнях растений контрольного варианта. 
Микроэлементы оказали значительное влияние на .процесс образования 
и накопления сахарозы: ее количество увеличивалось по мере созре
вания клубней (в контроле наблюдалась обратная картина). Это мож
но объяснить усиленным синтезом сахарозы под действием микроэле
ментов и относительно слабым гидролизом ее в тканях .клубня, а также 
притоком из листьев и других органов.

Вторым по содержанию сахара в картофельном растении была 
фруктоза. По мере роста растений содержание ее в листьях претерпе
вало существенные изменения (рис. 4). В вариантах с микроэлемен
тами наблюдалась тенденция к снижению. Больше других способство
вали этому на протяжении всего вегетационного периода кобальт и 
цинк. Роль кобальта в жизни растений изучена еще недостаточно. Из
вестно, что он увеличивает скорость передвижения и отток пластичес
ких веществ .из листьев в другие органы в пшенице, хлопчатнике, лю
церне и картофеле [1—4]. Цинк играет большую роль в окислительно- 
восстановительных процессах. Он способствует усиленному образова
нию и оттоку ассимилятов из листьев в клубни картофеля [5, 6]. 
Повышенное содержание фруктозы в течение всей вегетации наблюда
лось только в варианте с бором. По-видимому, бор значительно уси
ливает интенсивность фотосинтеза, но несколько задерживает отток 
ассимилятов из листьев.

Количество фруктозы в стеблях уменьшалось по мере роста и раз
вития растений (рис. 4). Заметим, что самое высокое содержание фрук
тозы отмечено в вариантах с микроэлементами. Установлено также, 
что в вариантах с кобальтом и молибденом оно было выше контроля 
почти на протяжении всей вегетации. Повышенное содержание саха
ров в стеблях под действием микроэлементов можно объяснить усиле
нием интенсивности фотосинтеза [7—9].

Высокое содержание фруктозы в корнях наблюдалось лишь в са
мом начале вегетации, в вариантах с микроэлементами (рис. 4). От
ток ее из корней в клубни еще более усиливается .под действием микро
элементов. Наибольшее снижение уровня фруктозы наблюдалось в 
варианте с марганцем, от 4,03 в фазу бутонизации до 1,0% в фазу нача
ла цветения. Несмотря на определенную специфику, в денспвии от
дельных микроэлементов на накопление фруктозы значительных раз
личий не наблюдалось.

Количество этой формы сахара в клубнях картофеля уменьшалось 
по мере их созревания (рис. 4). В вариантах с микроэлементами оно 
в основном было ниже контроля на протяжении всей вегетации, особен
но в период первой копки, когда в клубнях некоторых вариантов отме-



Рис. 4. Динамика накопления фруктозы а отдельных органах картофеля при применении микроэлементов. Условные знаки те же, что и на рис. 3.
чены лишь следы фруктозы. Самое низкое содержание фруктозы за 
период вегетации отмечено в варианте с .медью.

Содержание глюкозы во всех органах картофеля было низким. В 
листьях оно изменялось в пределах 0,17—0,65%. Действие микроэле
ментов проявлялось по-разному. Так, в фазу всходоз все микроэлемен
ты, особенно медь и кобальт, значительно повысили сод ржание глю
козы. В начале же цветения и особенно в период отмирания нижних 
листьев опп способствовали сильному снижению ее. Сущее венные из
менения в содержании глюкозы наблюдались в стебля < растений 
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(0,14—2,23%), где оно сильно убывало к периоду уборки. Микроэле
менты снижали содержание глюкозы во все фазы, что указывает на 
усиление оттока сахара под действием микроэлементов из стебля в дру
гие органы. Исключение составляла фаза начала цветения, где под 
действ.ием кобальта и меди наблюдалось значительное увеличение этой 
формы сахара.

В корнях содержание глюкозы значительно .колебалось по фазам 
развития и убывало к периоду уборки. Под действием микроэлементов 
снижение этого показателя более наглядно проявлялось в период от
мирания нижних листьев. В вариантах с молибденом, кобальтом и 
медью количество глюкозы было низким почти на протяжении всей ве
гетации.

По мнению Гофмана ,и Вунша [10], количество глюкозы непосред
ственно связано с интенсивностью роста и обмена веществ. При соз
ревании клубней оно снижается, что может служить показателем зре
лости. В наших опытах содержание глюкозы в клубнях было незначи
тельным (0,0—0,21%). Изменения в ее содержании под действием 
микроэлементов были более существенными. Самый низкий уровень 
глюкозы отмечен в клубнях первой копки, в вариантах с микроэлемен
тами обнаружены лишь ее следы.

Представленные нами данные по динамике растворимых углеводов 
в листьях, стеблях, корнях и клубнях картофеля позволяют предполо
жить, что транспортной формой сахара является сахароза и что пре
вращение и передвижение углеводов осуществляется по схеме; реду
цирующие сахара листьев превращаются в сахарозу, последняя из лис
тьев оттекает в клубни, где снова подвергается гидролизу до моноса
харов, из которых в клубнях синтезируется крахмал. Однако не ис
ключена возможность транспорта сахаров в виде фруктозы, поскольку 
содержание ее, хотя и ниже, тем не менее составляет значительный про
цент в общей сумме растворимых углеводов. Следовательно, наряду с 
сахарозой из надземных частей растения в клубень, вероятно, транспор
тируется и фруктоза.НИИ земледелия МСХ АрмССР Поступило 12.111 1976 г.

Է. Ս. ՀԱՎՈԻՆՋ8Ս.Ն, Р. И. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՇԱՔԱՐՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՁԵՎԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՏԱՐՐԵՐ ՕՐԳԱՆՆԵՐՈՒՄ 
ՄԻԿՐՈՏԱՐՐԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել են բորի, մոլիբդենի, մանգանի, ցինկի, կոբալտի և 
պղնձի ազդեցությունը կարտոֆիլի տերևներում, ցողուններում, արմատնե
րում և պալարներում շաքարների առանձին ձևերի պարունակության դինա
միկայի վրա' բույսերի զարգացման տարբեր փուլերում է
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Շաքարների որակական կաղմր և պարունակութ յունր որոշվել կ թղթէ՛ 

գունանկարահանման մեթոդով։
Ստացված տվյալներից պարզվ՛ում է, որ .կարտոֆիլի տարրեր օրգաննե- 

րր խիստ տարբերվում են շաքարների այս կամ այն ձևի պարունակությամբ։ 
Կարտոֆիլի բոլոր օրգաններում շաքարի գերակշռող ձևր սախարոդն է, նվագ 
ձեր' ֆրուկտոզը։

Օգտագործված բոլոր միկրոտարրերի ազդեցությամբ, ցողուններում տե
ղի է ունենում շաքարների կուտակում' պայմանավորված սախարոգի և ֆրուկ- 
տոգի պարունակութ յան գդալի աճով։ Միաժամանակ, սախորոդի և ֆրուկտոգի 
արագ ծախսման հետևանքով արմատներում նկատվում Լ շաքարների պարու
նակության խիստ անկում։

Պալարների հավաքի բոլոր շրջաններ/։ բնորոշվում են տերևներից, ցո
ղուններից և արմատներից դեպի առաջինները կատարվող շաքարների ին
տենսիվ հոսքով։ !՚.սկ միկրոտարրերի ազդեցությամբ այս պրոցեսն է՞լ ավե
լի է ուժեղանում, որի հետևանքով արագանում են պալարներում օսլայի առա
ջացման ու կուտակման պրոցեսներր։
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А. Г. АБРАМЯН. А. В. АРУСТАМЯН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГИДРАЗИДА МАЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
И ЭКЗОГЕННЫХ ФИТОГОРМОНОВ В ПРОЦЕССЕ

РОСТА КОЛЕОПТИЛЕЙ ПШЕНИЦЫ

Исследовалось взаимодействие ГМК и экзогенных фитогормонов при их воздей- 
С1вии на колеоптили, находящиеся в фазе растяжения.

Установлено, что ГМК подавляет, а фпгогормоны стимулируют растяжение кле
ток. Фитогормоны как в отдельности, так и в сочетаниях снимают или ослабляют .ин
гибирующее действие ГМК. Предполагается, что ингибирующее действие ГМК на 
растяжение клеток связано с нарушением регуляторных функций эндогенных фитогор- 
мо.нов.

Гидразид малеиновой кислоты (ГМК) как химический регулятор 
роста получил общее признание [1]. В настоящее время накопилась 
довольно большая литература, освещающая различные аспекты дей
ствия ГМК на рост и жизнедеятельность растений. Обсуждались так
же вопросы внутреннего механизма действия его [1—4]. Однако еди
ной точки зрения в отношении внутреннего механизма действия ГМК 
в настоящее время нет. Кроме того, многие стороны физиолого-био
химического действия ГМК остаются невыясненными. В частности, ма
ло изучено взаимодействие ГМК с фитогормонами. Имеющиеся >по это
му вопросу немногочисленные данные относятся в основном к индолил- 
уксусной кислоте (ИУК) и противоречивы [5—7].

В наших прежних исследованиях было показано, что ингибирую
щее действие ГМК каким-то образом сопряжено с функциями эндо
генных фитогормонов [8]. Было установлено, что у интактных расте
ний ИУК и гибберелловая кислота (ГК) полностью или частично сни
мают морфо-физиологические эффекты, вызываемые ГМК- В настоя
щей работе мы попытались выяснить взаимодействие ГМК и фитопор- 
монов в фазе растяжения. Сложность выяснения этого вопроса заклю
чалась в том, что в растущих тканях растений рост осуществляется 
одновременно и делением клеток, и нк растяжением, внутренние меха
низмы которых различные. Поэтому необходимо было выбрать объек
ты, где эти две фазы роста были расчленены во времени. Кроме того, в 
■интактных тканях на процессы роста большое влияние оказывают кор
релятивные явления—поступление различных сигналов и метаболитов 
из других органов, которые часто мешают получению четкой картины 
действия отдельных факторов на рост делением или растяжением. В 
этом отношении хорошим объектом являются колеоптили злаковых 
растений, в частности пшеницы. Исследованиями Мондаевой и Хав-
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кинн [9] было установлено, что рост колеоптилей кукурузы в первые 
70час. после замачивания семян осуществляется как за счет деления, 
так и растяжения .клеток, после чего следует фаза «чистого» растяже
ния. По-вадимому, подобное явление имеет место и в колеоптилях 
пшеницы. Однако необходимо было установить это экспериментально. 
Кроме того, для выяснения пригодности колеоптилей пшеницы как тест 
объекта для решения нашей задачи необходимо было установить также 
в какой мере они в фазе растяжения чувствительны к фитогормонам. 
Ранее памп было установлено, 'что .колеоптили пшеницы в фазе растя
жения очень чувствительны к ГМК [Ю]. Имеется большое количество 
данных также о чувствительности колеоптилей в этой фазе к ИУК. От
ветная реакция отрезков колеоптилей настолько специфична, что этот 
тест стал классическим для обнаружения ауксинов [11, 12]. В отноше
нии же ГК и кинетина (К) па рост отрезков колеоптилей в литературе 
нами сведений пе обнаружено, хотя 'имеются многочисленные данные 
о влиянии этих фитопормонов на рост растяжением других тканей [13, 
14]. Кефели [15] считает, что тест колеоптилей не специфичен для ГК. 
В то же время Райт [16] находит, что молодые колеоптили проявляют 
высокую чувствительность к ГК и К.

Таким образом, необходимо было провести предварительные опы
ты для выяснения .причастности отрезков колеоптилей пшеницы как 
теста для наших щелей.

Материал и методика. В опытах использовались колеоптили пшеницы Безостая I. 
Выращивание семян и приготовление отрезков проводились по Бояркину [И]. Полу
ченные отрезки колеоптилей инкубировались в водных растворах ГМК (натриевая 
соль) и фитогормонов. Во всех опытах концентрация фитогормонов и ГМК как в 
отдельности, так и в сочетаниях составляла: КГ—10—4, К—10-3, ИУК—Ю-з, ГМК— 
10-1 %. После инкубации при 27°С измерялась длина всех отрезков по вариантам, 
определялся прирост и по полученным данным составлялись гистограммы.

Результаты и обсуждение. Для того чтобы убедиться, что ткани 
колеоптилей 72-часового возраста растут действительно только за счет 
растительные клеток, 6 мм отрезки колеоптилей инкубировались в те
чение 20 час. в воде, после чего измерялась их длина и подсчитывался 
прирост, который равнялся 56%. Параллельно в начале и в конце опы
та измерялась длина паренхиматических .клеток отрезков, которая со
ответственно равнялась 46±5,2 и 72:г8,1 мк. Прирост клеток растяже
нием составлял 52%.

Следовательно, рост отрезков колеоптилей пшеницы протекал толь
ко за счет растяжения клеток.

Для выяснения чувствительности отрезков колеоптилей к ГК было 
поставлено несколько опытов, в которых отрезки инкубировались в 
различных концентрациях ГК з 2% растворе сахарозы (рис. 1). Из 
кривой видно, что в определенном интервале концентраций ГК замет
но стимулирует рост колеоптилей растяжением.

В другом опыте изучалось влияние 10՜4 и 10՜6 % растворов ГК и 
10—3 и 10-л % растворов кинетина на реет отрезков при инкубации в 
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дистиллированной воде. В этом случае стимулирующее действие ГК 
было слабее и при 10~4% концентрации достигало 40%■ Действие же 
10 "3 % раствора кинетина достигало 25%. В тоже время 0,1% ГМК 
подавлял рост на 60%. Эти данные показали, что отрезки колеопти
лей являются удобным тестом для изучения взаимодействия ГМК и 
фитогормонов.

Аг е-прациц ГК 6%
Рис. 1. Кривая зависимости роста отрезков колеоптилей от концентрации ГК.

Отрезки колеоптилей инкубировались 3.5 час. в 0,1% растворе ГМК, после чего 
они промывались, высушивались фильтровальной бумагой и перекладывались в рас
творы фитогормонов и воду. Здесь инкубация продолжалась еще 17 час. (рис. 2, А). 
Как видно из пнстограмшы, после 3,5 час. инкубации в ГМК и последующей 17-часо- 
вой—в воде рост отрезков подавлялся на 30%, а при продолжении инкубации в ГМК— 
на 65% (рис. 2, А; 8, 9). При инкубации же после ГМК в растворах фитогормонов и 
их сочетаний >во всех случаях наблюдалась стимуляция роста, особенно в вариантах, 
где участвовала ИУК. Сравнительно слабое усиление роста отмечалось в вариантах 
с ГК и К и их сочетаниями.

Параллельно был поставлен другой опыт, в котором колеоптили 
инкубировались 17 час. в среде фитогормонов после 3,5-часовой инку
бации в воде. Этот опыт как бы служил контролем для предыдущего 
(рис. 2, Б). Сравнивая две гистограммы, можно заметить, что действие 
фитогормонов и их сочетаний после воздействия ГМК и без него почти 
одинаковое. Исключение составляет ИУК, которая после 3,5-часового 
воздействия ГМК оказывает более сильное стимулирующее действие, 
чем после инкубации в воде (варианты А-1 и Б-1). Такое действие 
ИУК У нас вызвало сомнение. Однако при повторных опытах были 
получены аналогичные данные.

Таким образом, результаты этого опыта показывают, что ИУК, ГК 
и К в водной среде как самостоятельно, так и в сочетании друг с дру
гом оказывают стимулирующее влияние на рост отрезков колеоптилей, 
тогда как ГМК сильно подавляет его. Эти же фитогормоны снимают 
ингибирующее действие ГМК. Более сильное действие оказывает ИУК 
как в отдельности, так и в сочетании с другими фитогормонами. Так 
как в этом опыте экспозиция в ГМК и фитогормонак была различная 
(3,5 и 17 час.), был поставлен второй опыт, в котором отрезки колеоп- 

Бнологическпй журнал Армении, XXIX, № 9—3
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Рис. 2. Гистограммы ГМК и фптогорлгонов: А. Отрезки колеоптилей 3,5 ча
са инкубировались в 0,1% растворе ГМК. затем 17,5 часа в растворах фи
тогормонов, воле и ГМК, Б. Отрезки колеоптилей 3,5 часа инкубировались 
в воде, затем 17,5 часа в фитогормонах п 1 МК. 1. ИУК, 2. ГК. 3. К, 

4. ИУК + ГК, 5. ИУК+К. 6. ГК + К, 7. ИУК+ГК+К, 8. Н2О, 9. ГМК.

тилей сначала инкубировались 3,5 час. в фитогормонах или воде, а за
тем 17 час. в ГМК. Параллельно для выяснения чистого действия ис
пытуемых веществ при 3,5 час. инкубации ставился опыт, в котором 
последующая инкубация в течение 17 час. проводилась в воде. Из рис. 
3, А видно, что ГМК после 3,5-часовон инкубации в воде за 17 час. дей
ствия подавлял пост более чем на 30%. Действие же его после первич-

Рис. 3. Гистограммы /МК и фитогормонов: А. Отрезки колеоптилей 3,5 
часа инкубировались в воде или растворах фитогормонов, затем 17,5 ча
сов в ГМК. 1. Н2О, 2. ПУК, 3. ГК, 4. К, 5. ИУК+ГК, 6. ИУК+К. 7. ГК+К. 
8. ИУК+ГК+К, Б. Отрезки колеоптилей инкубировались 3.5 часа в ГМК 
или фитогормонах, затем 17,5 часа в воде. 1. ГМК, остальные значения 

те же, что и в А.

пой .инкубации отрезков в ИУК и ГК заметно ослабевало. Это значит, 
что даже 3,5-часовая инкубация в среде с фитогормонами в какой-то 
степени защищает отрезки от ингибирующего действия ГМК- Еще 
сильнее протекторное действие фитогормонов проявляется при их сов
местном использовании.
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Сравнение гистограмм (рис. 2, Б; рис. 3, Б) показывает, что 17-ча
совое действие ИУК после инкубации в воде почти в четыре раза силь
нее стимулирует рост, чем при первоначальной 3,5-часовой экспозиции. 
Действие же ГК и К усиливается всего в пределах 10%. Примерно та
кая же закономерность наблюдалась при сочетании фитогормонов.

При взаимодействии с ГМК характер действия фитогормонов за
висит от времени и продолжительности действия (рис. 2, А; рис. 3, А).. 
Когда фитогормоны действуют 17 час. после 3,5-часовой инкубации от
резков в ГМК, ингибирующее влияние последнего полностью снимает
ся во всех вариантах. При обратной же комбинации, .когда ГМК дей
ствует после 3,5-часовой инкубации в растворах фитогормонов, стиму
лирующее влияние последних проявляется слабо, особенно при само
стоятельном действии их. В отдельности ИУК, ГК и К снижают инги
бирующее действие ГМК всего на 10%. В сочетании՝же они полностью 
снимают ингибицию роста и в какой-то мере даже стимулируют его, 
однако их действие .бывает заметно слабее, чем без доследующего воз
действия ГМК- По-видимому, слабое действие фитогормонов на рост 
колеоптилей в этом опыте надо объяснить кратковременностью экспо
зиции в их среде или же продолжительным действием ГМК.

Для уточнения этого вопроса был поставлен опыт, где продолжительность дей
ствия ГМК и фитогормонов были одинаковые, по 3,5 часа. Отрезки сначала инкубиро
вались в ГМК, а затем в фитогормонах и воде (контроль). Измерения показали, что, 
по сравнению с вариантом ГМК+вода, прирост отрезков составляет в ИУК—4119, 
в ГК—163, в К—193%. Прирост контрольных отрезков, инкубированных только в 
воде, также составлял 163%.

Результаты этого опыта показывают, что слабое действие фитогор
монов в предыдущем опыте действительно было обусловлено продол
жительностью действия ГМК. Интересные результаты были получены 
в опыте, .где отрезки колеоптилей в течение 20 час. инкубировались в 
среде с ГМК и фитогормонами (рис. 4). Как видно из гистограммы, 
ГМК подавлял'рост более чем на 60%. При совместном же действии с 
ИУК, при той же концентрации ГМК, рост не только не подавлялся, 
но и был больше контроля на 50%. ГК и К соответственно на 45 и 
55% снижали ингибирующее действие ГМК. Если учесть, что эти фи- 
тогормоны самостоятельно стимулировали рост всего на 30 и 20%, то 
можно констатировать, что они снимают или блокируют действие ГМК.

Таким образом, проведенные исследования показали, что ГМК по
давляет рост растяжением отрезков колеоптилей in vitro, а фитогор
моны стимулируют его. В то же время фитогормоны, как в отдель
ности, так и в сочетании, снимают или заметно ослабляют ингибирую
щее действие ГМК, что проявляется как при предварительной обработ
ке, так и последующей или совместной обработке с ГМК.

Как было уже сказано о механизме внутреннего действия ГМК на 
рост растяжением в литературе данных не имеется. Имеющиеся дан
ные о механизме ингибирующего действия ГМК через подавление син
теза ДНК [1, 3] относятся к меристематическим тканям, где рост идет



36 Л. Г. Абрамян, А. В. Лрусгамяи

Рис. 4. Гистограммы ГМК и фитогормонов. Отрезки инкубировались 
часов. 1. ГМК, 2. ГМК+ИУК, 3. ГМК + ГК, 4. ГМК+К.

за счет деления клеток. Поскольку в тканях 70—90-часовых колеоп
тилей ■делящихся клеток не имеется, то, следовательно, такой путь дей
ствия ГМК в данном случае исключается. Изучение взаимодействия 
ГМК и фитогормонов в фазе растяжения дает основание предпола
гать, что они действуют на один и тот же участок метаболической цепи.
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Л. Л. ОСИПЯН, А. Г. БАТИКЯН

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ГРИБНОЙ ФЛОРЕ ПЛОДОВ И 
ОВОЩЕЙ ПРИ ХРАНЕНИИ В АРМЯНСКОЙ ССР. V

Приводится 40 виде») возбудителей, вызывающих порчу плодов и овощей в период 
храпения. Все виды отмечаются па новых субстратах, а 8 ич них являются новыми 
для Армянской ССР. Экспериментально проверена и подтверждена токсичность 7 
штаммов, относящихся к 5 видам.

Продолжая исследование грибной флоры плодов и овощей в период 
хранения, мы выявили еще 40 видов возбудителей, вызывающих пор
чу этих ценных пищевых продуктов. Все они обнаружены на новых 
субстратах, ранее не отмеченных в литературе по Армянской ССР, а 
8 из них являются новыми видами для республики.

В систематическом отношении приводимые виды распределены 
следующим образом: 5 видов на 8 растениях-хозяевах относятся к 
зигомицетам (.Мисогакз), а 35 видов на 23 растениях-хозяевах—к не
совершенным грибам (НурЬа1ез, Асегуи1а1ез). Наибольшим числом ви
дов представлены Реп1с1111ит — 12, Вокукэ — 6 и АИегпаПа—7.

Больше всего поражаются плоды персика, граната, яблони, череш
ни, дыни, цитрусовых, помидора, луковицы лука, корнеплоды свеклы. 
Гранат и цитрусовые в основном поражаются видами РешсШшш, а 
черешня, персик, свекла—лидами Мисог, ИЫгориз, ВокуНз, РегисПИит

На одном и том же плоде часто развиваются два и более видов 
■грибов. Так, на корольке отмечены РЫгориэ пПсгозрогиэ, Тг1сЬок1ес!ит 
гозеит и Реп1с1111шп игНсае, причем первый вид заметно подавляет 
развитие двух последних видов.

Многие ив отмеченных в настоящем сообщении видов входят в спи
сок токсинообразующих грибов. Нами экспериментально проверена и 
подтверждена токсичность семи штаммов, выделенных с плодов перси
ка, черешни, граната, помидоров и луковиц лука.

Все приводимые ниже виды хранились в домашних условиях: либо 
при комнатной температуре, либо в прохладных чуланах и холодиль
никах.

Изложение материала в статье аналогично изложению 1, 2, 3, 4 со
общений*.  Описания даются только для вадов новых для Армянской 
ССР.

* Биологический журнал Армении, 22, 6, 1969; 22, 12, 1969; 24, 1, 1971; 28, 3,
1975.
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Класс — Zygomycetes

Порядок — Mucorales

Mortlerella Isabelllna Oud. [1]. Налет черный, войлочный, быстро 
распространяющийся. Колонии на агаре Чапека быстрорастущие, с 
хорошо развитым воздушным вегетативным мицелием, пушистые. Воз
душный мицелий бархатистый, пепельно-серый. Спорангиеносцы ци
линдрические, неразветвленные, длиной 60—90 мкм, шириной 12—15 
мкм. Спорангии шаровидные, 30 мкм в диаметре. Споры эллипсои
дальные, многоугольные, размером 3—3,5X3 мкм.

На Lycopersicum esculentum L. — 17.IX.75.
Mucor racemosus Fres. [2] — на Perslca vulgaris Mill. — 7.X.75, сов

местно c Penicilllum lanosum Westllng.
Rhizopus artocarpl (Berk, et Br.) Boed. [2] — на Beta vulgaris L. 

20.X.1975; на Daucus carota L., 3.1V.75; на Perslca| vulgaris Mill.» при 
хранении в холодном чулане, 25.1Х.75.

Rhizopus mlcrosporus v. Tiegh.; [2] —на Dlospyros kaki L., 7.П.76, 
совместно c PeniclIIluni urtlcae и Trichothecium roseum; на Cucumls 
melo L., 23.X.75.

Rhizopus nigricans Ehr. [2] — на Allium сера L., 5.1X.75; ;на Pha- 
seolus vulgaris L., 20.XI.74.

Класс — Fungi imperfect։

Порядок — Hyphales

Семейство -Mucedina'ceae

Oospora glauca (Preuss) Sacc. [3]. Налет на поверхности’субстрата 
войлочный, (бурый, хорошо выраженный, распростертый. Колонии на 
агаре Чапека серовато-бурые, хорошо развитые. Мицелий оливко
вый. Ветви мицелия распадаются на цепочки конидий. Цепочки ко
нидий спутанные, не разветвленные. Конидии оливково-зеленые, одно
клеточные, шаровидные, яйцевидные, с обоих концов несколько сужен
ные и усеченные, размером 7,5—9X6—6,5 мкм.

На Cltrulus vulgaris L., 6.XI.75.
AAonilia grisea Daszewska [3] — на Cerasus avium Moench., 28.VI.75.
Aspergillus nlger v. Tiegh. [4] —на Lycopersicum .esculentum L., 

10.VIII.75.
Aspergillus pseudoclavatus Puriew [4]. Налет на поверхности плода 

хорошо выраженный, грязно-зеленый, распространяющийся. Колонии 
на агаре Чапека вначале белые, затем серо-зеленые, при старении тем
неющие. Конидиеносцы шириной 20—30 мкм. Конидиальная головка 
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булавовидная, зеленых тонов, размером 200X50—55 мкм. Стеригмы 
двуслойные: .первый слой длиной 5—6 мкм, второй 2 3 мкм. Конидии 
овальные, 3X2—2,2 мкм, округлые, в диаметре 3—3,5 мкм, светлоокра
шенные, с гладкой оболочкой.

На Malus communis L., 20.1.74.
* Aspergillus sulphureus Thom et Church. [41 на Lycoperslcum 

esculentum L„ 17.IX.75.
* Penlclllium atramenlosum Thom [5] — na Allium сера L., 10.11.75; 

на Punica grana turn L., 18.1.76.
Penlclllium aurantio-candldum Dierckx [5] - на Citrus reticulata 

Blanco, из Тбилиси, 7.X1.75.
Penlclllium camembertl Thom [5] — на Allium сера L„ 25.111.75; на 

Corylus avellana L. при хранении в холодном чулане, 1.J.75; на Jug- 
lans regia L., 4.ХП.75; па Persica vulgaris Mill., 12.X.75; на Punica gra- 
nalum L., 25.X.75; на Pyrus communis L., 6.1П.76; на Vltis vlnlfera L., 
при хранении в домашнем холодильнике, 9.1.76.

Penlclllium cltrinum Thom [5] —на Malus communis L., 20.X.74.
Penlclllium cyclopium Demellus [5] — на Beta vulgaris L., 20.11.75; 

на Punica granStum L., при хранении в холодном чулане, 10.1.75.
Penicllllum itallcum Wehmer [5] (коремиальная форма) —на Dau- 

cus carota L., при хранении в холодном чулане, 10.1.76.
* Penlcillium lanosum Westllng [5] — на Citrus llmon (L.) Burm., 

при хранении в холодном чулане, 10.11.75; на Citrus sinensis (L.) 
Osbeck., 22.1.76; na Cucumis melo L., из Ташкента, 24.XII.74; на -Per
sica vulgaris MIU., 7.X.75, c Mucor racemosus; на Punica granatum L., 
19.11.76; на Pyrus communis L., 10.X.75.

PenlciHlum lanoso-virlde Thom [5] — на Pyrus communis L., 20.1.76.
Penlcillium oxalicum Currie et Thom [5] — на Malus communis L., 

25.11.75.
Penlcillium resticulosum Blrkinshaw [5] — на Beta vulgaris L., 

15.П.76; на Brassica oleraceae L., 15.111.76; на Punica granatum L.’ 
7.II.76.

Penlclllium solltum Westllng [5]—на Brassica oleraceae L., 25.11.75.
Penlcillium urtlcae Bainier [5] (коремиальная форма) — на Dlospy- 

ros kaki L., при хранении в холодном подвале, 7.II.76, совместно с 
Rhtzopus microsporus и Trlchotheclum roseum.

Botrytis anthophlla Bond. [6]. Налет на ягодах белый, потом тем
неющий, войлочный. Гифы бурые. Колонии на агаре Чапека вначале 
белые, при старении буреющие. Конидиеносцы пучками, стелющиеся, 
коленчатые, септированные, очень длинные, оливковые, толщиной 9,6 
мкм. Прямостоячие без перегородок, буроватые, разветвленные до 
третьего порядка, 'шириной 7,5—9 мкм. Веточки 'цилиндрические. Ко
нечные веточки под прямым углом, шириной 5,7—7,2 мкм. Конидии

Звездочкой обозначены виды, известные как токсичные. 
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оливковые, эллиптические, яйцевидные, продолговато-яйцевидные, раз
мером 10—19,2X4,5—9,6 мкм.

На Vitis vlnlfera L., 20.XI1.75.
Botrytls praslna В. et C. [6]. Налет на вершине плода, вначале 

светло-бурый, позже зеленеющий, при температуре 5—10°С ограничено՛ 
распространяющийся. Колонии на агаре Чапека светло-бурые, позже 
зеленеющие. Конидиеносцы септированные, многоветвлетые, шириной 
12—15 ммм. Конечные веточки заостренные, верхушки вильчатые. 
Конидии яйцевидные, эллиптические, 10—12,5X7—9 ммм, округлые, 9— 
12 мкм в диаметре.

На Lycoperslcum esculentum L., 12.11.75.
Botrytls spicsta Mich. [6]. Налет на срезе корнеплода хорошо вы

раженный, белый, ватообразный, распростертый, сереющий. Колонии 
на агаре Чапека быстрорастущие, серые. Гифы серые, шерстистые.. 
Конидиеносцы одноветвистые, с тупыми концами веточек, септирован
ные, слабоколенчатые, шириной 15—18 мкм. Конидии яйцевидные^ 
гладкие, колосьевидно собранные, размером 12—15X9—12 мкм.

На Beta vulgaris L., 20.11.75.
Botrytls lanea Sacc. |6] — на Vitis vlnlfera L., при хранении в хо

лодильнике, 10.1.76.
Botrytls multlfida Sacc. [6]. Дерновинка на поверхности плода бе

лая, распростертая, нежная. Колонии на агаре Чапека белые. Кони- 
диеносцы прямостоячие, цилиндрические, многоветвистые, с тупыми 
концами веточек, шириной 12—15 ммм, прозрачные. Конидии яйцевид
ные, яйцевидно-продолговатые, прозрачные, иногда собранные в голов
ки, размером 9,6X12 мкм.

На Cucumls sativus L., при хранении в [домашнем холодильнике,. 
19.VI.74.

Botrytls ochracea Sacc. [6]. Места поражений в гнездах плода; 
черные, покрытые беловато-серым, хорошо развитым воздушным мице
лием. Колонии на агаре Чапека умереннорастущие, рыхлые, клочко
ватые, оливковые. Конидиеносцы разветвленные, септированные, с 
вздутыми вершинами конечных веточек, прямостоячие. Конидии буро
ватые, яйцевидные, грушевидные, лимоновидные или большей частью 
овальные, многие у основания с очень короткой ножкой, размером 6— 
15 X 6—9 мкм.

На Malus communis L., из Ноемберяна, 7.Х.75.
Trlchotheciujn roseum Lk. [3] —на Dlospyros kaki L., при хране

нии в холодном подвале, 7.П.76, с Rhlzopus microsporus и jPenicilllum. 
urticae.

Семейство — Dematlaceae

Helminthosporlum gramlneum Robenhorst [3] — на Cerasus avium֊ 
Moench., 20.VI.75.
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Alternarla brassicas (Bark.) Sacc.<[7|-Hi Gerasus avium Moench., 
25 VI.75; на Lycopersicum esculentuni, 15.V.75.

* Alternarla chelrantlil (Lib.) Wiltsh. [7] - на Cerasus avium Moench., 
25.VI.74; на Lycopersicum esculentum L., 15.V.75.

* Alternarla dlanthl Stevens et Halb. [7J —на Perslca vulgaris Mill., 
■из Октемберяна, H.IX.75,Jc Sphaerotheca pannosa v. perslcae; на Lyco
persicum esculentum L., при хранении в холодном чулане, З.Х.75.

Alternarla dianthicola Neerg. [7] —на Cucumls melo L., 5.II.76; на 
Ficus carlca L., из Азербайджана, 26.X.74.

Alternarla radlcina Meier, Drechs. et Eddy [7] — на Cucumis melo 
L„ 6.11.75.

Alternaria tenuissima (Fr.) Wlltsh. [7] — на Cerasus avium Moench., 
20.VL75; на Cucumis melo L., из Ташкента, 2.1.75.

Stemphylium illcls Tengwall [7] — на Cucurblta pepo L„ при хра
нении в холодном подвале, 19.11.76; на Rosa canina L., из Октемберя
на, 28.VIII.75; на Juglans regia L., 6.Х.75.

Порядок — Acervulales

Fusarium klihnll (Fuck.) Sacc. [8] — на Cucurbita pepo L., 20.11.75.
Fusarium poae (Peck) Wollenweber [8] — на Beta vulgaris L., 

19.IV.75.
Fusarium oxysporum Schlecht. v. orthoceras (App. et Wr.) Bilal 

8] —на Juglans regia L., 10.X.75.
Ереванский государственный университет, 

кафедра низших растений Поступило 24.V 1976 г.

Լ. Լ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ, Հ. Գ. ՈԱՏԻԿՅԱՆ
ք

ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈԻՄ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՇՐՋԱՆԻ 
ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ՄԻԿՈՖԼՈՐԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ամփոփում
՚ ՜ ՜’՜ 1

Հոդվածում նկարագրվում են պտուղներից և բանջարեղենից անջատված 
անկերի 40 տեսակներ, որոնք բոլորն էլ նոր են նշված սուբստրատների հա
մար, իսկ 8 տեսակներ նոր են Հայկական ՍՍՀ֊ի համար։ Հայտնաբերված 
սնկերից շատերը մտնում են թունավոր սնկերի ցուցակի մեջ։

Փորձնականորեն որոշված և հաստատված է նրանցից 7 շտամների տոք- 
սիկությունը։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՀ ԳԻՏՈ1>^5111*ՆՆԵՐ1> ԱԿԱԴԵՄԻԱ։ ՀԱՅԱՍՏԱՆ!1 ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ
академия наук армянской сср. биологический журнал Армениит. XXIX, № 9, 1970

УДК 581
I Հ. Հ. ՏՈՆԱԿԱՆՅԱՆ [ , Ա- ԱԵՐՈԲՅԱՆ

ԱԿՆԱՐԿ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 
ՇԻՐ1.3ԱԿՆԵՐԻ ՖԼՈՐԻՍՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդվածը նվիրված 4 Հայկական ՍՍՀ հյուսիսային մասում տարածված շիրչյակների ֆլո- 
ւրիստսւկան կազմի ուսումնասիրությանը,

Բուսականս,թյաև այդ տիպը հանդիպռմ է Իջևանի, Շամշադինի, նոյեմբերյանի և Ալա- 
վերզոլ շրջանների անտաոային զոտու ստորին չոր, քար քարոտ չանչերին, ծովի մակերևույթիս 
450—1100 մետր բարձրության վրա.

Եզրակացվում կ, որ Հայաստանում ջիբչյակները ունեն երկրորդային ծադում և աոյսշացեյ 
են չայնատերև անտաոնևրի ոչնչացումից, որտեղ գերիշխում կր QvefCUS IbCrlCrl StCV.

Բալկանյան ժողովուրդները շիբԱակ անվանել են թփուտատեսակներից 
:և ոչ մեծ ծառատեսակներից համադրված բուսական այն համակեցությանը, 
որը հիմնականում տարածված է լոր, քարքարոտ լեռնալանջերին 400-ից 
1000, իսկ որոշ վայրերում նույնիսկ 1200 մետր բարձրություններում։

Նման բուսա՛կան համակևցաթ յուններ հանդիպում են ինչպես Մերձավոր 
Արևելքի մի շարք երկրներում, այնպես էլ Անդրկովկասում և մասնավորապես 
Հայաստանում, Վերջինիս հյուսիսային շրջաններում կատարած մեր դիտո
ղությունների հիման վրա կարող ենք ասել, որ շիբլյակ կոչվող այս բուսական 
համակեցությունը տարածված է Իջևանի, Շամշադինի, Նոյեմբերյանի, Ալա- 
վերդու շրջաններում' չոր, քարքարոտ սարալանջերին, անտառային գոտ ու 
ցածրադիր վայրերում (ուր տեղի է ունեցել առաջնային բուսականության 
ոչնչացումը մարդու, կենդանիների և այլնի կողմից), 450-ից 1100 մետր 
բարձրությունների սահմաններում.

Հոդվածում բերվում են 1974—1975 թթ. հունիս — հուլիս ամիսներին կա
տարած մեր դիտողությունների արդյունքները,

Շիբլյակներում յուրահատուկ և գերիշխող բուսատեսակ է համարվում 
ցաքին (PaliUFUS Spina Christi Mill.)։ որն իրենից ներկայացնում է փշոտ, 
խիստ ճյուղավորված, հզոր արմատային սիստեմով թուփ. Այն, ինչպես նշել 
են որոշ հեղինակներ ի1— 9] արագ բազմանում է ինչպես պտուղների տա
րածման, այնպես էլ վեգետատիվ բազմացման միջոցով։

Հիմնվելով նշված շրջաններում տեղագիտական շրջագայությունների 
ընթացքում կատարած մեր ուսումնասիրությունների վրա, հարկ համարե
ցինք համառոտ ակնարկ տալ շիբլյակի բուսական կազմի վերաբերյալ, 
առայժմ չշոշափելով նրա էկոլոգիական և գեոբուսաբանական առանձնա
հատկությունները։

Այսպես' Իջևանի շրջանում, որտեղ շիբլյակները լայն տարածում ունեն, 
դիտողությունների համար ընտրեցինք երկու հողազանգվածներ: Առաջին 
հողազանգվածը գտնվում էր Կրա.սնոиել,սկ տանող կամուրջից դեպի Իջևան



Ակնարկ Հայաստանի շիբլյակների կազմի մասին 45
150 մ հեռավորության վրա, Աղստև գետի ձախակողմյան սարալանջում։ 
Այստեղ թփուտատեսակներից աճում են PallUFUS Spina Christi Mill., RoSfl tomentosa Sm., R. splnoslsslma L., Astragalus sp., իսկ ծառատեսակներից' Zelkova carpiaifolla (Pall) Dipp., Carpinus orlentalis Mill, LJlmus suba- rosa Moanch., Junlparu? oblonga M. G , Junlperus excelsa M, B.:

Խոտաբույս երի ց' 30-ից ավելի տեսակներ, որոնցից գերիշխում են' Xerantemum squarrosum Boiss., Achillea mlcrantha M. B., Inula cordata Boiss., Teucrium orientale L., T. polium L., Sideritls montana L., Salvia sclerea L., Tripleurospermum inodoruni (L.) Sch. Bip., Erysimum cuspldatum (M. B.) DC., Plantago lanceolata L., Melltotus officinalis (L.) Dsc., Ajuga chia (Poir) Schreb. Linaria armeniaca Chav., Galium verum L., Convolvulus cantabrica L.:
Այս հողազանգվածի բուսականության ծածկը կազմում է 3,5 — 4 բալ։
Ուսումնասիրվող երկրորդ հողատարածությունը գտնվում է Հախկխ լու 

գյուղից դեպի Իջևան' 550 մ հեռավորության վրա, Աղստև գետի ձախակողմ
յան սարալանջում։ Այստեղ, բացի նախորդ հողազանգվածում նշված թփուտ
ներից, առկա են նաև Rhamnus pallasii F. et M., Lonicera caucasica Pall.» Spirea crenata L., Jasminas fruticans L. տեսակները։ Ծառատեսակներից 
տարածված են Quercus iberica Stev., Carpinus orlentalis Mill. Zelkova CSrpinOfOlia (Pall). Dipp., որոնք բուսականսւթլան ընդհանուր ֆոնում՛ 
հանդիսանում են էդիֆիկատորնևր, իոկ JunipCIU? Լ. էքիվ բացակալում էէ 
Այստեղ 30֊ ի հասնող խոտատեսաէլեերից աչքի են ընկնում Xaranthemum squarrosum Boiss., Achillea mlcrantha M. B.. Achillea millefolium L., Teucrium polium L. Sideriitle montana L., Salvia sclerea L., Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Achillea setacea Waldst. et Kit., Alyssum hlrsutum M. B., Scutelaria orlentalis L., Tragopogon dubius Scop.

Բուսականության ընդհանուր ծածկը կազմում է մոտավորապես 4 բալ։
Այլ պատկեր են ներկայացնում շիբլյակները Ալավերդու շրջանում, որ

տեղ մեր դիտողությունների համար որպես առաջին հողազանգված ընտրե
ցինք Կիրովականից դեպի Ա լա վեր դի տանող ճանապարհի 20-րդ կմ ֊ի վրա 
գտնվող Դեբեդ գետի ձախակողմյան սարալանջի հյուսիս ֊արևելյան դիր- 
քադրումը։ Այստեղ բացի ցաքուց, թփուտատեսակներից առկա էին նաև Prunus spinosa Լ-, Crataegus orlentalis Pall., Spirea crenata L., Rhamnus pallasii F. et M., Cotoneaster racemiflora (Dsf) Koch., Carpinus prlenta- lis Mill., Astragalus sp.:

Ծառատեսակներն այստեղ բոլորովին բացակայում են։ Համեմատաբար 
ավելի շատ են տարածված խոտաբույսերը (մոտ 45 տեսակ), որոնցից գերիշ
խում են. Achillea micranta M. B., Teucrium polium L., Sideritls montana L., Filipendula hexapetala Gilib., Brassica elongata L., Alyssum hlrsutum M. B.:

Այստեղ բուսականության ընդհանուր ծածկը կազմում է 4 բալ։
Այս շրջանում մեր ընտրած երկրորդ հողազանգվածը Ալավերդուց 12 կմ 

հեռավորությս/ն վրա գտնվող, Դերեդ գետի ձախակողմ յան սարալանջում է, 
որտեղ, նախորդ հողազանգվածի համ եմատությա մբ, կլիմայական պայման
ներն ավելի չորային են։ Այստեղ նույնպես ծառատեսակները լրիվ բացակա
յում են, իսկ թփուտատեսակներից աճում է միայն ցաքին։ Խոտաբույսերի



Լ, Հ. Տոնականյան, Հ- Ա» Աերորյան

տեսակային կազմը նույնպես աղքատ ք (15-ից ավելի), որոնցից ավելի տա
րածված են Aclillea mlcrant» M. B., AJuga chia (Poir) Schreb., Teucrlum pollum Լ.» Gypsophylla heteropoda Freyn., Reseda lutea Լ.» Llsaea he- terocarpa (DC) Bolss., Myosotls arvansls (L.) HU., Aliyssurn hirsutum M. B.:

Այս հսզազանդվածի ր։ոսականո։թյան ընդհանուր ծածկոցը կազմո։մ Լ 
3 բալւ

Երրորդ հողազանգվածը, որ ընտրեցինք Աիւթալա կայարանի քարա
տախտակի մոտ՝ Դե բեղ դետի աջակողմյան սարալանջում, ուներ համե
մատաբար խոնավ պայմաններ։ Ի տարբերություն առաջին և երկրորդ 
հողազանգվածների, այստեղ աճում են նաև հետևյալ ծառատեսակները' ■Quercus iberica Stcv., Acer, trautvetterl Medvv., Acer laetum C. A. M., Zelkova carplnlfnlla (Pall) Dipp., որոնք և բուսականս,թյան ընդհանուր 

ֆոնում հանդիսանում են էդիֆիկատորներ։ Իսկ թփուտատեսակներից 
տարածված են Paliurus spina christi MUI., Robus cesius L.:

Ինչ վերաբերում l; խոտային ծածկին, ապա այստեղ նջեցինք մինչև 30 
տեսակ, որոնցից գերիշխում են AchHlea migrants M. B., Lamiiim album L, Origanum vulgare L., Plantago lanceolate L., Tripleurospermum ino- dorum (L.) Sch. Blp.. Convolvulus fcantabrica I... Calystegia seplum L.) R. Br., Urtica dlolca L., Gallium veruni Լ., և այլն։ Այս հողազանգ
վածի բուսական ծածկոցը կազմ ում է 4 բալ։

Շիբլյակների հանդիպում ենք նաև Նոյեմբերյանի շրջանում, որտեղ 
դրանք տարածված են համե՛մատաբար ավելի քիչ։ Առաջին հողազանգվածը 
ընտրեցինք Իջևանից դեպի Նոյեմբերյան 18 կմ հեռավորության վրա 
գտնվող ճանապարհի ձախակողմյան սարալանջի հյուսի ս-արևելյան հատ
վածում։ Այստեղ, բացի ցաքուց, թփուտատեսակներից տարածված են նաև Crataegus orlentalis Pall., Rhamnus pallasll F. et M.: Ծառատեսակները 
նշված վայրում բացակայում են, իսկ խոտաբույսերից, որոնց տեսակների 
թիվը հասնում ՛Է մինչև 30-ի, գերիշխում են Achillea millefolium Լ., C0- ronllla varis L., Medlcago sativa L. et Vass., Brunelia laclniata (L.) Bge., Trlfollum campestre Schreb., Melampyrum arvense L., Fragaria vesca L., Agrimonla eupatorla L., Polygala anatollca Bolss et Heldr., Scablosa micrantha Dsf., Cynanchum laxum Bartl., Campanula grossheimii A. Char., Ornithogalum areuatum Stev., Potentllla recta L., Inula germani- ca L :

Այստեղ բուսակ՛անության հիմնական ծածկոցը կ՛ազմում է 4 բալ։
Երկրորդ հողազանգվածը գտնվում է Նոյեմբերյանից 8 կմ հեռավորու

թյան վրա գտնվող ճանապարհի աջակողմ յան սարալանջի հ ա րավ-արևմտյան 
հատվածում։ Այստեղ, ինչպես նախորդ հողազանգվածում, ծառատեսակ
ները բացակայում են, իսկ թփուտատեսակներից աճում են նաև Cra- taegus orlentalis Pall., Rhamnus pallasil F. et M.:

վերաբերում է խոտաբույսերին, ապա դրանց թիվը հասնում է 30-ի, 
որոնցից գերիշխում են Xeranthemum squarrosum Bolss-, Achillea mlcrant. ha M. B., Lapsana intenmedia M. B., Thalictrum minus L., Asparagus vertlclllatus L., Erynglum nugromontanum Boiss et Buche.



Ակնարկ Հալաստանի ջիբլյակների կազմի մասին

Այստեղ բուսականության ծածկոցը կազմում է 3,5 բալ։
Շիբլյակներ հանդիպում են նաև Շամշադինի շրջանում, որտեղ դրանք 

նույնպես լայն տարածում չունեն։ Դիտողությունների համար որպես առաջին 
հողազանդված ընտրեցինք Իջևանից Բերդ տանող ճանապարհի խաչմերուկից 
3 կմ հեռավորության վրա գտնվող, ճանապարհի ձախակողմյան սարալանջի 
հարավային հատվածը։ Այստեղ, նախորդ շրջանի համեմատությամբ, բու
սականության ծածկույթը բավական նոսր է և ծառատեսակները բացակայում 
են, իսկ բուսականության ընդհանուր ֆոնը արտահայտված է միայն ցաքով։ 
Խոտաբույսերից նշեցինք մոտավորապես 19 տեսակ, որոնցից գերիշխում են Tripleurospermum parviflorum (Willd) Pobed., Achillea micrantha M. B,։ A. setacea Waldst. et Kit., Teucrium polium Լ.» Stachys intermedia Ait., Ajuga chia (Poir) Schreb., Origanum vulgare L., Con§ollda orlentalis (J. Gay) Schrod., Adonis flammae Jaq., Melilotus officinalis (L.) Dsr., Medicago satlva L. em Vass., Erynglum campestre L., Plantago lanceo- lata L.:

Բուսականության ծածկոցը կազմում է ընդամենը 3 բալ։
Հետևյալ հողազանգվածում, որը ընտրեցինք նույն սարալանջի հյուսի

սային հատվածում, ի տարբերություն նախորդի, աճում են նաև RhamnUS pallasii F. et M., Spirea crenata L., Crataegus prlentalis Pall. 
Ինչ վերաբերում է խոտաբույսերին, ապա դրանց տեսակների թիվը հաս
նում մոտավորապես 18-ի, որոնցից աչքի են ընկնում Xeranthemum sparrosum Boiss., Teucrium polium L., Siderltjs montana L,, Origanum vulgare L., Gallium verum L., Anagalis arvensls L.: Scabiosa micrantha Dsf. և այլն։

Բուսականության ընդհանուր ծածկոցը կազմում է 4 բալ։ Հիշյալ վայրի 
երրորդ հողազանգվածը գտնվում է պահածոյի գործարանի դիմացի սարա
լանջի հարավ֊արևմտյան հատվածում։ Այստեղ ծառատեսակները բացակա
յում են, իսկ թփուտատեսակներից առկա են PaliUrUS Spina Christi Mill և Spirea crenata L.:

Խոտաբույսերի տեսակների թիվը այստեղ հասնում է մինչև 20-ի, որոն
ցից ավելի շատ տարածված են Xeranthemum squarrosum Boiss., Achillea micrantha M. B., A. millefolium L„ Teucrium orlentale L., Medicago sativa L., Polygala anatollca Boiss. et Heldr., Sideritis montaua L., Fragaria vesca L., Euphorbia arvalis Boiss et Heldr., Thymus orlentalis L., Cynanchum scandens (S ef L.) Kusn., Campanula dononiensis L.:

Այս հողազանգվածի բուսականության ծածկույթը կազմում է 4 բալ։
Շրջագայություններ կատարեցինք նաև Ամասիայի, Ստեփանավանի, 

Ղռւկասյանի շրջաններում։ Սակայն այս շրջաններում շիբլյակներ բոլորովին 
չկան։

Այսւվիսով, ի մի բերելով դիտողություններից ստացված ՛տվյալները, 
կարող ենք ասել, որ հյուսիսային Հայաստանում տարածված շիբլյակներն 
ունեն երկրորդային ծագում և առաջացել են լայնատերև անտառների ոչնչա
ցումից, որտեղ գերիշխում էր կաղնի վրացականը' QuerCUS ioerlCB SteV.I
Երևանի պետական համալսարան Ստացված է 20. I 1976 թ.
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Г. А. ТОНАКАНЯН, Г. А. СЕРОБЯН
ОЧЕРК О ФЛОРИСТИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ШИБЛЯКА 

В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Резюме

Проведено рекогносцировочное исследование растительности шиб- 
ляка северных районов Армянской ССР. Установлено, что шибляк 
распространен в Иджеванском, Ноемберянском, Шамшадинском и 
Алавердском районах и является вторичным, возникшим на основе 
уничтожения широколиственных лесов. Во флористическом отноше
нии шибляки Северной Армении довольно разнообразны.
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К ВОПРОСУ О РАЗДЕЛЕНИИ ПИГМЕНТОВ ПЛАСТИД 
МЕТОДОМ ХРОМАТОГРАФИИ НА БУМАГЕ 

И ТОНКОМ СЛОЕ

Модифицирован ранее предложенный нами метод по определению пластидных, 
пигментов. Описанный метод позволяет на одной хроматограмме отделить друг от 
друга сразу пять основных шетментов; хлорофилл а, хлорофилл б, каротин, лютеин, 
гг.олаксантин.

Со времен открытия хроматографического анализа Цветом [1] как 
физико-химического метода разделения компонентов сложной смеси, 
появилась возможность углубленной разработки вариаций этого мето
да и использования их при изучении состава, динамики и метаболизма 
зеленых и желтых пигментов пластидного аппарата.

В настоящее время благодаря методу хроматографии насчитывает
ся до 10 хлорофиллов и 200 желтых пигментов бактериального, расти
тельного и животного происхождения. В зависимости от поставленно1"г 
задачи экспериментатор, владея этими методами, может выбрать один 
из них.

Для препаративного получения чистых пигментов и их производ
ных, где требуется разгонка больших количеств вытяжек, практичнее 
всего использовать метод колоночной или бумажной (накрученной в 
виде спиральных стоек) хроматографии [2, 3].

Применение бумаги в качестве адсорбента расширило .возмож
ности этого метода по сравнению с колоночной хроматографией. Метод 
тонкого слоя сорбента на пластинке соединил в себе преимущества ко
лоночной и бумажной хроматографии [4, 5].

Для исследователей, занимающихся ацетилированием пигментов, 
превращением ксантофиллов зеленого листа, а также выращиванием 
культур изолированных тканей, наибольший интерес представляет ад
сорбционно-хроматографический метод разделения пигментов на тон
ком закрепленном и незакрепленном слоях.

Использование смешанного 3-компонентного закрепленного слоя 
и 3-компонентной смеси растворителей делает метод селективным,, 
позволяя разделять изомеры каротиноидов, отличающихся лишь по по
ложению двойной связи: такие, как лютеин и зеаксантин; лютеин-5,6- 
эпоксид и антероксантин. Особенно ценным является большая чув
ствительность этого метода, позволяющая обнаружить ничтожно ма
лые количества веществ, 0,1—0,005 мкг [4].
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Для визуальной оценки можно употреблять незакрепленный слой 
активного адсорбента и получать разделение хлорофиллов и .каротино
идов па одной пластинке [6].

Таким образом, для качественного анализа каротиноидов хромато
графия в тонком слое сорбента, безусловно, более совершенна, чем хро
матография .на бумаге.

Однако отсутствие строго стандартизированных адсорбентов, а 
также вариабельность условий приготовления тонкого слоя создают 
известные трудности при освоении и использовании этого метода. Не
которым препятствием к широкому использованию его является также 
■большая, по сравнению с бумажной хроматографией, трудоемкость.

Выбор того или иного метода должен определяться не только 
целью исследования, но и возможностью быстрого воспроизведения 
всего процесса работы.

Метод бумажной хроматографии, подробно описанный в нашей 
книге [3], отличается простотой. Суть его заключается в том, что 
смесь пигментов разделяется на отдельные компоненты (хлорофиллы 
а и б, каротин, лютеин, виолаксантин и неоксантин) в подобранных 
.растворителях на хроматографической бумаге, из которой каждый пиг
мент в отдельности элюируется и определяется колориметрически на 
фотоэлектроколориметре (ФЭК) или спектрофотометре (СФ).

Однако для получения этого набора пигментов надо одну вытяжку 
нанести на три разные (хроматограммы и поставить их в камеры с тре
мя специально подобранными растворителями для разделения: в одной 
смеси растворителей отделяются друг от друга каратин, хлорофилл а 
и хлорофилл б: во второй—каротин, лютеин, виолаксантин, в третьей— 
неоксантин.

Поскольку для анализа следует брать не менее двух параллельных 
проб и с каждой наносить, как минимум, по 2—3 хроматограммы, то по
лучается весьма трудоемкая работа, к тому же требуется большое коли
чество материала для анализа. Особенно это ошутимо при провед?нип 
серийных опытов, проводимых с целью изучения накопления основных 
пигментов пластид в онтогенезе растений, в зависимости от естествен
ных и создаваемых экспериментатором условий, а также при работе 
с культурой тканей, где весьма ограничено количество эксперимен
тального материала.

Учитывая вышеизложенное, мы модифицировали ранее предложен
ный метод [2, 3]. Он дает возможность на одной хроматограмме отде
лить друг от друга сразу все основные пигменты.

Начиная от стартового пятна (снизу вверх) пигменты располага
ются в следующем порядке: стартовое пятно, на котором остается 
хлорофилл.ид*;  желто-зеленый—хлорофилл б; сине-зеленый—хлоро
филл а; бледно-желтый—виолаксантин; ярко-желтый—лютеин; оран
жевый—каротин (а и 0 в смеси).

* Хлорофиллид спиртом с ацетоном с хроматограммы не смывается. Поэтому, 
если хлорофилл б остается где-то около стартового пятна, последнее не мешает.
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Навеска растительного материала, величина которой определяется содержанием в 
ней пигментов (например, навеска культуры тканей может варьировать ог 1 до Юг 
в зависимости от количества накопленных пигментов; навеска листьев—от 0,5 (для 
теневыносливых) до 2 г (для светолюбивых растений); корнеплодов, плодов—от 5 
до 10 г, растирается в ступке при добавлении безводного сульфата натрия, если про
бы слишком оводненные. Для облегчения растирания прибавляется толченое стекло, 
для нейтрализации клеточного сока—двууглекислая сода. Извлекаются пигменты 
смесью спирта с ацетоном, в объемном отношении 1:3. Полученный гомогенат коли
чественно переносится па стеклянный фильтр № 1 или № 2, фильтруется с помощью 
вакуумного насоса и промывается до полной экстракции пигмента.

Из слишком оводненных вытяжек рекомендуется перевести пигменты в .петролей- 
иый эфир. Для этого спирто-ацетоновый экстракт переносится в делительную ворон
ку, наливается равный объем петролейного эфира и осторожно добавляется вода до 
полного расслоения двух фаз. Все пигменты переходят в верхний слой—эпифазу. На 
бумагу, высотой не менее 20—25 см, наносится эпнфазная вытяжка пигментов и под
вергается разгонке. Используется быстрая и медленная хроматографическая бумага, 
выпускаемая Ленинградской фабрикой № 2. Раньше мы рекомендовали [3] бумагу 
«крабовое основание», на которой разделение пигментов происходило медленно (до 
60 мин). Использование медленной и быстрой, как более крупнопористой, бумаги со
кращает процесс разделения пигментов до 15 мин.

Объем наносимой вытяжки зависит от концентрации пигментов « может варьиро
вать в пределах 2—10 см®.

Бумагу сворачивают в виде полого цилиндра, верхние углы соединяют скрепкой 
и помещают в хроматографическую банку с притертой крышкой. Пигменты разделя
ются в восходящем токе растворителя.

Следует указать, что под действием света и кислорода воздуха пиг
менты разрушаются, поэтому анализ рекомендуется проводить в темно
те и в возможно более короткий срок (банки с хроматограммами на
крываются черным материалом).

.Модификация метода касается в основном подбора растворителей.
Изучая разделение пигментов в различных условиях хроматогра

фирования, мы пришли к выводу, что соотношение растворителей в 
их смесях необходимо варьировать прежде всего с учетом температу
ры •окружающей среды и объема 'хроматографической банки. Чем вы
ше температура окружающей среды и больше объем банки, тем боль
ше должна быть доля петролейного эфира.

Для одновременного разделения пяти основных пигментов мы ре
комендуем следующие объемные соотношения растворителей: 3 части 
бензола, 1 часть петролейного эфира и 0,006 частей этилового спирта; 
5 частей бензола, 3 части петролейного эфира и 0,004 частей этилового 
спирта.

В обоих случаях на одной хроматограмме происходит четкое раз
деление всех пигментов. Элюирование .желтых и зеленых пигментов 
производится так же, как описано в ранних методиках. Полученные 
концентрации пигментов определяются на 'фотоэлектроколориметре: 
каротиноиды—за синим светофильтром, хлорофиллы—за красным.

Желательно работать в средней области шкалы прибора, где отно
сительная ошибка измерений минимальная.

Расчет количества пигментов на единицу растительного материала 
проводится по следующей формуле:
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С==Е-К-У^,ГДС
У.г1-гп

С—концентрация пигментов в исследуемом растительном материале, 
мкг/мт <или М1г/г или г/кг сырого веса листьев; Е оптическая плот
ность; К—расчетный коэффициент; V—объем исходной вытяйоки; 
V,— объем элюата; объем вытяжки, нанесенный на хроматограм
му; 1—внутренняя толщина кюветы, ом: ш—навеска, г или мг.

Таким образом, предложенный метод позволяет четко и быстро на 
одной хроматограмме разделить пять основных пластидных пигментов: 
хлорофилл а, 1хлорофилл б, каротин, лютеин, виолаксантин.

Институт ботаники։ АН АрмССР Поступило 23.11 1976 г.

Ն. Վ. ՐԱԺԱՆՈՎԱ, Մ. Գ. ԱԼ^ՈԻՆՅԱՆ

ԹՂԹԻ ԵՎ ՆՐՐԱՇԵՐՏ ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԿ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ 
ՊԼԱՍՏԻԴԱՅԻՆ ՊԻԳՄԵՆՏՆԵՐԻ ՐԱԺԱՆՄԱՆ 2ԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋ

Ամփոփում

Հոդվածում ներկայացվում է մեր կողմից վաղուց առաջ քաշված մեթոդի 
մոդիֆիկացիան, որը հնարավորություն էւտալիս մեկ թղթի քրոմաւտոգրամմայի 
վրա բաժանել հինգ հիմնական պիգմենտները։ Սկսած սկզբնական շերտից 
(ներքևից վերև) պիգմենտները դասավորվում են հետևյալ հերթականու
թյամբ. դեղնա-կանաչավուն-քլորոֆիլ [բ, կապռոա֊լկանաչավուն-քլորո- 
ԳՒԼ ա, բ ա ց ֊դե ղնավուն-վիո լաքս անտին, վառդեդնավուն-լյ ուտեին, ծիրա
նագույն ֊կարոտին (օ. և թ միասին)։
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ МИКРООРГА
НИЗМОВ В ОСНОВНЫХ ТИПАХ ПОЧВ АРМЕНИИИзучалось распространение железомарганцевых микроорганизмов в различных почвах Армении. Выделены бактерии из рода РебаписгоЫшп. Установлено активное участие его в аккумуляции железа и широкое распространение в лугово-черноземных, бурых почвах и солончаках. .■чЗи

Железомарганцевые микроорганизмы морфологически весьма свое
образные, участвуют во многих микробиологических и химических про
цессах в почве.

Значение жизнедеятельности микроорганизмов в биосфере неодно
кратно подчеркивали в своих работах Вернадский, Аристовская [1, 2]. 
Они считали, что именно жизнедеятельность микроорганизмов обуслав
ливает наиболее интенсивную миграцию элементов в земной коре. 
Большой вклад в изучение железомарганцевых микроорганизмов внес
ли многие исследователи [3—11].

Однако на сегодняшний день распространение железомарганцевых 
микроорганизмов в основных типах почв Армении почти не изучено и 
является актуальной задачей.

Материал и методика. Исследования проводились с 1971—1974 гг. на основных типах почв Армении (горно-луговая, коричневая, бурая и дериово-карбонатаая лесная, лугово-степная черноземовидная, лугово-черноземная, чернозем, каштановая, темнобурая полупустынная, пойменно-болотная, торфяно-болотная, солончак). Почвенные образцы брались по генетическим горизонтам в основном из целинных почв в весенний период года. Посевы из почвенной суспензии проводились глубинным способом на 4-х оредах: агаризованная среда Виноградского, модифицированные нами среды с 1:е2О3 и с МпО2 и жидкая среда Виноградского с Ре2О3—дляОозШсПит раз1еипапит. Через месяц на агзризовапных средах учитывалось общее количество бактерий, в том числе железомарганцевых. На среде с Ре2О3 учитывались железовосстанавливающие, а на среде МпО2—марганецвосстанавливающне микроорганизмы, количество которых пересчитывалось в млн/г сухой почвы. Культивирование проводилось в факультативно анаэробных условиях. Результаты обработаны по таблице Мак-Креди. Активность микроорганизмов, восстанавливающих железо, определялась по разработанной нами методике [12].
Результаты и обсуждение. Исследованиями выявили закономер

ности распространения железомарганцевых микроорганизмов в различ
ных почвах (рис. 1). Максимальное их количество в процентном отно
шении от общего числа микроорганизмов в нисходящем направлении 
наблюдалось в солончаке, торфяно-болотной, горно-луговой, лугово
черноземной, пойменно-болотной, черноземной почвах. Обнаружено,
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что железомарганцевые микроорганизмы имеют широким ареал рас
пространения и принимают активное участие в превращении железа, 
марганца в гючвах Армении.

1. СОДОВЫЙ СОЛОНЧАК 8. ПОИМЕННО - БОЛОТНАЯ
Г. ГОАИАЯ ТЕМНО-БУРАЯ ПОЛУПУСТЫННАЯ Я. ТОРШЯНО - БОЛОТНАЯ
Л. ЛУГОВО - ОРОШАЕМАЯ ТО. ГОРНАЯ КОРИЧНЕВАЯ ЛЕСНАЯ
4. ГОРНЯЯ КАШТАНОВАЯ И- ГОРНАЯ БУРАЯ ЛЕСНАЯ
Б. ГОРНЫЙ ЧЕРНОЗЕМ 12. ГОРНАЯ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНАЯ ЛЕСНАЯ
6. ГОРНАЯ АУГОВО-СТЕПНАЯ ЧЕРНОЗЕМОВИДНАЯ 1». ГОРНО -ЛУГОВВЯ ДЕРНОВАЯ
7. ЛУГОВО - ЧЕРНОЗЕМНАЯРис. 1. Распространение железомарганцевых бактерий в различных почвах.
Одновременно изучалось распространение С. ра51еипапит в неко

торых почвах. Этот род бактерий, являясь анаэробным фиксатором 
азота, также активно участвует в процессе восстановления окиси желе
за в почве.

Приведенные на рис. 2 данные о распространении микроорганиз
мов, восстанавливающих марганец и железо, по профилям различных 
типов почв показывают, что количество 1железомарганцевых бактерий 
и С. раз1еипапит почти во всех типах почв уменьшается с глубиной, 
в соответствии с уменьшением содержания органического вещества, 
железа и марганца. Наряду с этим наблюдается некоторая активность 
железомарганцевых бактерий в нижних слоях по профилю коричнево
лесных, лугово-степных, черноземовидных почв, достигающая 10—20% 
от общего числа микроорганизмов.

Во всех почвах обнаружены Мп-микрооргаиизмы, распространен
ные в широких пределах pH и поэтому практически обитающие по все
му профилю исследуемых почв.
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С. ра51еипапит также распространен во всех исследуемых почвах, 
максимальное количество его обнаружено в лугово-степной черноземо
видной и горно-луговой почвах.

Рис. 2. Распространение железомарганцевых микроорганизмов по профилям различных типов почв.
В процессе изучения железомарганцевых бактерий в различных 

почвах Армении нами впервые выделен штамм бактерий, отнесенный к 
роду Рес1ат1сгоЬ1ит. Этот род бактерий впервые был обнаружен и 
описан Аристовской [3] в подзолистых почвах Ленинграда. Ребапнс- 
гоЬшт хорошо аккумулирует желеэо-микроаэрофил, что подтвержда
ется его развитием преимущественно на небольшой глубине в толще 
агара, широко распространен в лугово-черноземных, бурых почвах и в 
солончаках. В основном .клетки этого микроба круглые, иногда оваль
ные с ветвящимися нитями (рис. 3), неравномерно окрашиваются, 
длиной 0,4—1,5 мк, имеют тонкую структуру. РебаппсгоЬшш развива
ется на средах с органоминеральными комплексами, не развивается на 
общепринятых для выращивания сапрофитов и на минеральных средах, 
активно восстанавливает окись .железа до 90 мт Ре2՜1"’՜ на 1 мл культу
ральной жидкости (табл.). Культуры после нескольких пересевов в 
условиях лаборатории погибают.

Таким образом, выявлена закономерность распространения желе
зомарганцевых микроорганизмов и С. раз1еиг1апшп в различных поч
вах.

На основании многочисленных исследований установлена положи
тельная корреляция между количество։»! железомарганцевых бактерий, 
активностью ферментов восстанавливающих железо и марганец, со
держанием гумуса, подвижного железа и марганца в почве (коэффици
ент корреляции находится в интервале от г = 0,56±0,16 до г = 0,79+ 
0,08, 1 = 4—10%).
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Рис. 3. Строение РейаписгоЬшт, выделенных из различных почв. 1. Колонии РебагтсгоЫшп (естест.в. увел.) 2. РебаппсгоЫигп (увел. 100 раз).3—6. РебагтсгоЫит, выделенные из лугово-черноземной почвы (увел. 700).7—10. Колонии РебагтсгоЫшп, выделенных из черноземов (увел. 700).I а б л и ц аАктивность микроорганизмов, восстанавливающих железо, мг Ре2++/мл к. ж.
Микроорганизмы Культуральная жидкость

без Ие։О։ с Ре։О։ с глюкозой и с почвой И Ре։ОзРебапПсгоЫит 0,00 10,1 40,3 90,0С. раз1еиг1апит 0,10 10,0 35,0 84,0
В основном распространение РедаппсгоЬшт, в соответствии с со

держанием железа в почве, отражает специфику почвообразовательного 
процесса и поэтому его активные формы могут участвовать в биологи
ческом круговороте железа.НИИ почвоведения и агрохимии МСХ АрмССР Поступило 22.111 1976 г.



Железомарганцевые микроорганизмы з почвах Армении 57Լ. Ա. ԽԱՉԻԿՅԱՆ, Ն. Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԵՐԿԱԹՄԱՆԳԱՆԱՅԻՆ ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՈՎԱՏԻՊԵՐՈԻՄԱմփոփում
Երկաթմանգանային մանրէների տարածումը ուսումնասիրելիս Հայաս

տանի տարբեր հողատիպերում հայտնաբերվել է Պ ե դամ իկրոբի ում ցեղին 
պատկա՛նող բակտերիա) Աքդ ՛մանրէն միկրո ա երոֆիլ է, երկաթը կուտակում 
է ինտենսիվորեն և ունի լայն տարածում մարգագետնա֊սևահոզերում, գոր՛շ 
հողերում և աղուտներում։ Ուսումնասիրվել է նաև С- pasteUrianum֊^ տա
րածումը տարբեր հո՚զատիպերում, որը ՛նույնպես ակտիվորեն մասնակցում է 
հողում երկաթօքսիդի վերականգնման պրոցեսին) Ուսումնասիրության ըն
թացքում հայտնաբերվել է օրինաչափություն երկաթմանգանային մանրէների 

և C- pasteurianum-^ .տարածվածության միջև' ՛տարբեր հողատիպ՚երում։
Հաստատված է նաև.սերտ դրակա՛ն կոռելյացիոն կապ հողոսմւերկաթման-գանա֊ 
յին մանրէների քանակության, երկաթ և ՛մանգա՛ն վերական գնող ֆերմեն՛տների 
ակտիվության, հումուսի, շարժուն երկաթի և մանգանի պարունակության 
միջև։ Հիմնականում երկաթմանգանա յին մանրէների տարածվածությունը 
համընկնում է հողում երկաթի և մանգանի բաղադրությանը, որը արտացո
լում է հողակազմական պրոցեսի առանձնահատկությունը։
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УДК 58.036.034

Н. II. ХУРШУДЯН

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ГРАДИЕНТОВ СРЕДЫ 
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО

РЕЖИМА РАСТЕНИЙ

Изучалось влияние отрицательного и положительного термоградиеитов среды на 
содержащие общей .воды и ее различных фракций и на интенсивность транспирации в 
листьях хлопчатника и рудбекии однолетней при различной водообеспеченности почвы.

Независимо от влажности почвы, в течение онтогенеза в условиях отрицательного 
термоградиента среды растения содержат больше общей и свободной воды и меньше 
связанной воды, чем при положительном тсрмограднситс среды.

Интенсивность транспирации у этих растений ниже, чем у экземпляров того же 
градиента, произрастающих в условиях оптимальной влажности почвы.

Водный режим, являясь одним из важнейших показателей жизне
деятельности растений, зависит как от внутреннего состояния растения, 
так и от факторов окружающей среды. Из многочисленных факторов 
среды (водно-физические свойства почвы, температура корнеобитаемой 
зоны, минеральное питание и другие), влияющих на показатели вод
ного режима растений, немаловажное значение имеет разность темпе
ратур между воздухом и почвой, т. е. температурный градиент среды.

Для выяснения одновременных сдвигов температуры и влажности 
корнеобитаемой среды на показатели водного режима растений были 
поставлены опыты в вегетационных сосудах, помешенных в специаль
ные контейнеры.

Материал и методика. Объектами исследования служили растения хлопчатника 
Юоззфшт ЫгзиШт) и рудбекии однолетней (Кис1Ьеск1а атр1ех1саи1еь). Различия в 

температурном и водном режимах почвы поддерживались в вазонах сразу же посте 
посева. В качестве отрицательного термоградиента среды, т. е. когда ;емпература поч
вы ниже температуры воздуха, принимались естественные условия. Положительный 
температурный градиент среды (когда температура почвы выше температуры воздуха! 
создали в контейнерах, в которые помещались вегетационные сосуды с опытными рас
тениями. Контейнеры плотно прикрывались фанерой с отверстиями для растений. По
догрев почвы осуществлялся при помощи лампочек, вмонтированных в контейнеры. 
Температура почвы регулировалась контактными термометрами. Разница температур 
между воздухом и почвой при положительном градиенте за вегетационный период 
поддерживалась на уровне 5° по следующей схеме (схема).

Температура воздуха и почвы контролировалась через каждые 2 часа. Влаж֊ 
ность почвы поддерживалась в двух вариантах—60 и 30% из расчета ее полной влаго- 
емкости. Общее количество волы и ее фракций определялось по методу Маринчик 
[1]. Применялся 50% раствор сахарозы. Интенсивность транспирации определялась 
по весовому методу. [21.
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Схема

Фазы развития 
о

Температура 
оранжереи, 

С°

Отрицательный градиент темпера
туры почвы при влажности Положительный 

градиент, тем
пература воз

духа 5°С60’/. З0’/о

Вегетативный рост 30,1 28,1 28,6 35,1
11ве-ение 34,5 32,6 32,9 36,5
Плодоношение 33,4 31,2 31,6 36,4

Результаты и обсуждение. Данные анализов показывают пониже
ние общего содержания воды и ее форм в листьях (табл. 1) хлопчат
ника и рудбекии, выращенных в условиях положительного температур
ного градиента среды. Если показатели при отрицательном градиенте 
•среды условно принять за сто, то при положительном градиенте, в

Таблица 1
Содержание форм воды в листьях хлопчатника и рудбекии однолетней при 

различных температурных градиентах и водном режиме почвы, %

Фазы развития Формы воды
Отрицательный градиент Положительный градиент

60% влаж- 30°/. вл аж- 60% влаж- 30% влаж-
ности НОСТИ НОСТИ НОСТИ

Хлопчатник

Вегетативный рост свободная 72.0 55,5 54,4 44,5
связанная 16.5 28,0 31,3 35,5
общая 88,5 83,5 85,7 80,0

Цветение свободная 54,3 46,9 49,2 37,2
связанная 23,2 23,7 28,0 30,8
общая 78,0 70,6 77,2 68,0

Плодоношение свободная 47,3 41,0 28,6 21,2
связанная 23,8 26,8 38,5 40,3
общая 71,1 67,8 68,9 61,5

Р у д б е кия о д н о л е т н я я

Вегетативный рост свободная 64,1 46,6 54,2 34.9
связанная 16,6 23.4 24,0 33,1
общая 80,7 70,0 78,2 68,0

Цветение свободная 58,9 50.5 48,2 40,3
связанная 19.9 20,6 22.3 24.7
общая .3 78,8 71,1 70,5 65,0

Плодоношение свободная 48,0 36,5 36,5 29,9
связанная 21,0 25,0 23,5 27,6
общая 69,0 61,5 60,0 57,5

условиях 60% влажности почвы содержание общей воды в листьях со
ставляет у хлопчатника при бурном вегетативном росте—96,8, при 
цветении—98,9, при плодоношении—96,9%, у рудбекии однолетней в 
тех же фазах соответственно—96,9, 89,4, 86,9%. При 30%-ой влажности 
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почвы эти показатели соответственно у хлопчатника составляли 95,8, 
96,3, 90,7%, у рудбекии однолетней—97,1, 93,5, 91,4%.

С уменьшением содержания общей воды и ее свободной формы 
под воздействием положительного градиента среды происходит одно
временное увеличение связанной воды. Зак, содержание последней при 
влажности почвы 60% увеличилось у хлопчатника в 1,2 —1,9 раз, у руд- 
бекпи однолетней 1,1 —1,6՛, 'при 30%-ой влажности почвы у хлопчатни
ка 1,2—1,5 раз, у рудбекии однолетней 1,1—1,4 раз. Низкое содержа
ние общей воды и ее свободной фракции в условиях утепленной почвы 
отмечено в работах ряда авторов [3, 4|.

Уменьшение содержания общей и свободной воды и увеличение 
связанной воды в листьях хлопчатника и рудбекии, выращенных в 
условиях положительного термоградиента, объясняется повышенной 
температурой в зоне корней, недостаточной корнеобеспеченностью рас
тений, в результате чего наступает их преждевременное старение. Слу
чаи преждевременного старения растений при нарушении одного из 
факторов среды отмечено и Казаряном, Хуршудяном [5] у древесных 
пород.

Известно, что если температура корнеобитаемой среды превосхо
дит свои оптимальные значения, поглотительная деятельность корне
вой системы депреосирует в результате изменений внутренних струк
тур коллоидов протоплазмы [6]. В наших опытах корни подопытных 
растений постоянно находились в условиях более повышенной темпера
туры, чем надземные органы, и если учесть, что эта температура часто 
превышала свои оптимальные значения, то депрессия поглотительной 
деятельности растений становится вполне понятной. А с уменьшением 
поглощения воды корнями исследуемых растений уменьшается и содер
жание общей и свободной воды в листьях.

Как отмечает Гезалян [7], оводненность листьев находится в поло
жительной зависимости от корнеобеслеченности растений. Наши ис
следования показали, что при положительном градиенте среды растения 
хлопчатника и рудбекии однолетней имеют меньшую корнеобеспечен- 
ность, чем при отрицательном градиенте. Вероятно, одной из причин 
уменьшения содержания воды в листьях под воздействием положитель
ного градиента является их слабая корнеобеспеченность.

По общепринятому представлению, содержание свободной воды 
определяет интенсивность физиологических процессов, а содержание 
связанной—устойчивость растений к неблагоприятным условиям соеды 
[8-11].

Следовательно, высокое содержание свободной воды в листьях рас
тений отрицательного градиента указывает па повышенный жизнен
ный тонус растений, приводящий к усилению процессов роста, обмена 
веществ, оттока ассимилятов и т. д. Повышенное же содержание свя
занной воды в листьях растений, выращенных в условиях утепленной 
почвы, по-видимому, одно из проявлений защитной реакции растений 
на неблагоприятный положительный градиент. Более благоприятное 
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состояние водного режима растений в условиях отрицательного гради
ента, выражающееся в высоком содержании общей и свободной воды 
в листьях,—результат филогенетической приспособленности высших, 
растений к условиям среды, при которой температура почвы или корне
вой системы ниже температуры воздуха или надземных органов. Воз
действие температурных градиентов на жизнедеятельность растений 
впервые описано Радченко [12, 13]. Им показано, что длительное на
хождение растений при положительном термоградиенте вызывает 
преждевременное физиологическое старение, выражающееся в ран
нем избыточном накоплении зольных элементов в корнях и листьях, в 
нарушении обменных процессов, в образовании вредных продуктов гид
ролиза и т. д.

Изучение интенсивности транспирации листьев хлопчатника и руд- 
бекии однолетней, выращенных в условиях различных термоградиеп- 
тов среды 'показывает (табл. 2), что растения интенсивнее транспирн- 
руют при отрицательном градиенте среды. Причем повышенная транс-

Интенсивность транспирации листьев хлопчатника н рудбекии однолетней 
при различных температурных градиентах среды и водном режиме почвы, 

г/час. ед. сыр. веса

Таблица 2

Фазы развития
Отрицательный градиент Положительный градиент

60% влажности 30% влажности 60% влажности 30% влажности

Вегетативный рост

X л о 

0,8940

п ч а т н н к 

0.7608 0,8032 0,5848
Цветение 0,9308 0,8054 0,7833 0,5109
Плодоношение 0,8641 0,7032 0,6601 0,4002

Вегетативный рост

Р у д б е к и 

1,8767

я о д и о л е т 

1,8357

н я я

1.3018 1.2223
Цветение 1,4463 1,3439 0,8716 1.6031
Плодоношение 0,8302 0,5289 0,7181 1.4402

пирация сохраняется как при нормальной водообеспеченности (60%), 
так и при недостаточной влажности почвы (30%), в течение всего он
тогенеза растений. В условиях положительного градиента интенсив
ность транспирации листьев по сравнению с таковой при отрицательном 
термоградиенте ниже,, составляя у хлопчатника, при 60% влажности 
почвы, в период вегетативного роста 89,8, в период цветения 84,2, в 
период плодоношения 76,4%, а при 30% влажности почвы соответ
ственно 76,3, 63,4, 56,9%. У рудбекии однолетней эти показатели соот
ветственно были: 69,4, 60,3, 86,5% и 66,6, 44,9, 83,2%. Падение интен
сивности транспирации листьев хлопчатника и рудбекии однолетней 
при положительном градиенте среды вероятно связано, в первую оче
редь, с нарушением жизнедеятельности корней, так как температура, 
корнеобитаемой среды, постоянно складываясь из температуры 
воздуха плюс 5° (табл. 1), на протяжении всей вегетации была довольно 
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высокой, что и вызвало понижение интенсивности транспирации. Анало
гичное явление описано у Ипполитова и Колясева [14]. Повышенную 
интенсивность транспирации при пониженной температуре почвы эти 
авторы объясняют лучшим развитием корневой ситемы растений, рос
ших при некотором снижении температуры почвы, что и определило 
большой расход влаги этими растениями.

Интенсификация транспирации в условиях повышенной почвенной 
температуры описана в работах многих исследователей [4, 14, 15].

На содержание воды в листьях и интенсивность транспирации ре
шающее воздействие оказывает влажность почвы, на фоне которой 
изучалось влияние температурных градиентов среды па водный режим 
растений. 'Как и следовало ожидать, у подопытных растений независи
мо от зиа-ка градиента, на протяжении всей вегетации при оптимальных 
условиях водоснабжения ('60% влажности почвы от ее полной влаго- 
емкости) наряду с повышенным содержанием общей воды и ез свобод
ной формы в листьях наблюдается и интенсификация транспирации. 
Растения, произрастающие в условиях постоянного водного дефицита, 
отличаются как пониженным содержанием общей и свободной воды, 
так и ослабленной транспирацией. Сравнивая содержание воды и ее 
фракций в листьях хлопчатника и рудбекии при различных термогради- 
ентах и водообеспеченности почвы (табл. 1, 2), можно заметить, что в 
наиболее подавленном состоянии находятся растения, произрастаю
щие в условиях 30%-ой влажности почвы и положительного градиента 
среды. Следовательно, одновременные сдвиги в температурном и вод
ном режимах почвы вызвали серьезные изменения в состоянии водного 
режима растений хлопчатника и рудбекии однолетней.

Сопоставление данных табл. 1 и 2 показывает, что динамика изме
нения содержания воды и ее фракций, а также интенсивности транспи
рации во многом определяется онтогенетическим развитием растений. 
Результаты анализов свидетельствуют о том, что с возрастом растения 
общее содержание воды и ее свободной формы уменьшается, а коли
чество связанной воды возрастает. Такая закономерность наблюдает
ся у обоих исследуемых объектов, независимо от температурного гра
диента среды и влажности почвы. Аналогичные изменения содержания 
общей воды и ее фракций в период онтогенеза растений описаны у 
многих авторов [15, 16].

При отрицательном лермоградиенте среды, независимо от водного 
режима почвы, максимум интенсивности транспирации у хлопчатника 
и рудбекии однолетней приходится на фазу цветения. Интенсифика
ция этого процесса в период генеративного развития, по-видимому, 
обусловлена довольно высокой температурой воздуха (схема), сильной 
инсоляцией и атмосферной засухой, в условиях которых проходило 
цветение.

Растения хлопчатника, выращенные при положительном термогра
диенте, в силу ускоренного развития под воздействием повышенной 
почвенной температуры проходили фазу цветения в условиях более уме- 
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репных факторов среды. У этих растений в период цветения наблюда
ется некоторое снижение интенсивности транспирации, связанное с 
закономерным уменьшением общего количества воды (табл. 2) и увели
чением водоудерживающей способности листьев в связи с их возрастом.

В конце вегетации независимо от градиента среды и водного ре
жима почвы у хлопчатника и рудбекии наблюдается весьма заметный 
спад интенсивности транспирации (табл. 1 и 2). Последний связан со 
старением растений, приводящим к ослаблению всех жизненных про
цессов, в том числе к уменьшению содержания общего .количества во
ды и ее свободной формы, увеличению связанной воды (табл. 2), к уси
лению водоудерживающей способности листьев.

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что в тече
ние онтогенеза больше общей воды и ее свободной формы и меньше свя
занной воды содержится в растениях хлопчатника и рудбекии однолет
ней, произрастающих в условиях отрицательного температурного гра
диента среды, когда температура почвы ниже температуры воздуха. 
Интенсивность транспираяши выше у растений, выращенных при отри
цательном термоградиенте, когда температура почвы ниже темпера
туры воздуха. Независимо от температурного градиента среды высо
кое содержание общей воды и ее свободной формы, а также большая 
интенсивность транспирации наблюдается у растений, хорошо обеспе
ченных влагой. Растения, произрастающие в условиях недостаточного 
увлажнения, отличаются высоким содержанием связанонй воды и сла
бой интенсивностью транспирации.

Армянский сельскохозяйственный институт Поступило 18.III 1976 г.

Ն. Պ. ԽՈԻՐՇՈԻԴՅԱՆ

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԳՐԱԴԻԵՆՏՆԵՐԻ ԱՋԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆԸ 
ՐՈԻՅՍԵՐԻ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ՈՐՈՇ ՑՈԻՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ամփոփում

Հոդվածում բերված են տվյալներ բամբակենու և միամյա ռուդբեկիայի 
Տրային ռեժիմի վրա միջավայրի ջերմաստիճանային դրական և բացասական 
գրադիենտների ազդեցության վերաբերյալ։

Պարզաբանված է, որ օնթոդևնեզի ընթացքում, միջավայրի բացասական 
ջերմագրադիենտի պայմաններում բամբակենին և ռուդբեկիան պարունակում 
են ավելի շատ ընդհանուր և ազատ ջուր, և համեմատաբար քիչ կապված ջուր, 
քան դրական ջերմ ա դրա դիեն տի առկայությամբ։ Վերջինիս դեպքում մեծա
նում է նաև տրանսպիրացիան։

Անկախ միջավայրի ջերմաստիճանային դրադիենտից նշված բույսերի 
մոտ ընդհանուր և ազատ ջրի պարունակությունը, ինչպես նաև տրանսպիրա
ցիան մեծ է հողի օպտիմալ ջրա ապահովվածության պայմաններում։ Հողի 
անբավարար ջրաապահովվածության դեպքում բույսերի մոտ ընկնում է ընդ
հանուր և ազատ ջրի պարունակությունը և տրանսպիրացիայի ինտենսիվու- 
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թյունր) Վերջինս արդյունք է ջերմային և ջրային ռեժիմների միաժամանակ 
ա ե ղաջա րժմ ան!
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УДК 581.192 + 634.51

В. Г. КАРТЕЛЕВ

О ВИДОВОМ ГЕНОТИПИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У ПРИРОДНЫХ 

РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

Изучались особенности минерального питания основных природных разновиднос
тей ореха грецкого Juglans regia L. var. vera D. С. (Б) и J. regia L. var. dura hort (T) 
с целью использования различий для практической диагностики разновидностей. Уста
новлено, что генотипическое соотношение элементов минерального питания составляет 
64:12:24 для (Б) и 67:9:24 для (Т) с достоверными различиями по фосфору.

Н. И. Вавилов [1] писал: «Виды и роды отличаются химизмом, и 
только в силу недостаточной изученности приходится ограничиваться 
при классификации морфологическими признаками».

В последнее время Лавриненко [2], сделав тщательную подборку 
материала по этому вопросу, еще раз показал, что соотношение эле? 
ментов минерального питания не зависит ни от географических и поч
венно-климатических факторов, ни от возраста и агротехники выращи
вания, что позволило ему ввести термин «видовое генотипическое со
отношение». Он показал также, как на этой основе сокращать схемы 
опытов по удобрениям и оптимизировать их внесение. Знание видово
го генотипического соотношения помогает систематикам и селекционе
рам уточнять свои исследования. На основе этой давно в общих чер
тах известной закономерности в США разработаны химические и био
химические методы определения даже сортовой принадлежности семян 
сельскохозяйственных культур [3].

Показав наличие морфо-биологических различий между природны
ми разновидностями (Juglans regia L. var. vera D. С. и J.r. L. var. dura 
hort) грецкого ореха [4] и проверив возможность полевой диагностики их 
во многих районах Армении, мы задались вопросом о существенности 
различий на видовом уровне.

Материал и методика. Было определено соотношение элементов минерального 
питания в органах обеих разновидностей. В 1968 и 1969 году в этом плане изучались 
листья средней часта кроны южной экспозиции рядом произрастающих зрелых особей, 
в 1970—71 гг.—вынос элементов минерального питания однолетними сеянцами только 
благородной разновидности в зависимости от агротехники их выращивания. При этом 
анализировались отдельно листья, стебли и корни. В 1972 г. указанные разновид
ности изучались системно. Аналитические пробы составлены из листьев, древесины и 
коры годичных побегов. Дополнительно было определено содержание кальция и нат
рия. На каждой пробе произведено по 10—12 определений содержания каждого эле
мента. Все элементы определялись из одной навески после мокрого озоления в смеси 
серной и хлорной кислот Азот определялся колориметрически на ФЭК-56 при помо- 
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щи реактива Несслера, а в 1972 г. и отгонкой аммиаке по микрометоду Кьельдаля, 
фосфорная кислота—по Дсииже в модификации Ле Ван Тиема также на ФЭК-56, а 
калий, кальций и натрий—методом пламенной фотометрии (ФПЛ-1). За указанный 
период выполнено более 750 анализов. Расчет соотношения элементов выполнен в 
процентах от их оуммы по Прошлякаву и Жариковой [5].

Результаты и обсуждение. Обобщение экспериментального мате
риала гкжавывает, что несмотря на колебания абсолютного содержания 
главнейших элементов минерального питания по годам (табл. 1), их со
отношение остается относительно стабильным и характерным для каж
дой разновидности. Сравнивая соотношения содержания минеральных 
элементов обеих разновидностей, можно прийти к заключению, что 
твердоскорлупая потребляет относительно больше азота и относительно 
меньше фосфора. Однако математически достоверными являются лишь 
различия в содержании фосфора (коэффициент достоверной разни
цы (=4,1).

Таблица 1
Соотношение элементов минерального питания в зрелых листьях 

плодоносящих деревьев основных природных разновидностей ореха грецкого

Разновид
ность Год

Содержание элементов, 
% на абс. сух. в-во

Соотношение
14 Р К

Настоящая 1969
1972

2,24
1,92

0,40
0,36

0,84
0,73

64.3=1=1,5 : И ,5+0,5 :24,2±1.0
63,8+1,6 ։ 12,0+0,5 I 24,2± 1,1

64,04:1,6 ։ 11, 8±0,5 ։ 24,2±1,1

Твердая 1969
1972

2,77
2,15

0,37
0,28

0,96
0,78

67,5+1,6: 9,0+0,5 : 23,4+1,0
66,8±1,5: 8,7+0,5:24,0+1,1

67,1+1,6: 8,9±0,5: 24,0±1,1

Сеянцы обеих разновидностей отличаются более высоким уровнем 
потребления элементов по сравнению с взрослыми особями (табл. 2), 
ио указанное соотношение с возрастом меняется очень незначительно.

Таблица 2
Содержание элементов минерального питания и их соотношение в зрелых 
листьях разновидностей грецкого ореха в зависимости от возраста особей

Разновид
ность

Возраст, 
лет

Содержание элементов, 
•/. на абс. сух. в-во

Соотношение
Н Р К

Настоящая 65 1,92 0,36 0,73 63,84-1,6:12,0+0,5:24,2-ьЫ
1 2,07 0,39 0,74 64,6±1,6:12,2+0,4:23,2+1.2

Твердая 50 2,15 0,28 0,78 66,8+1,5: 8,7+0.5:24,5:1,2
1 2,68 0,34 0,93 67,8+1,6: 8,64=0,6 : 23,6 : 1,1
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Соотношение элементов не изменяется и в зависимости от уровня 
обеспеченности ими почвы (табл. 3). На удобренных делянках (100 кг 
действующего вещества на 1 га) вынос элементов с вегетативной мас
сой возрастает до 1,8 раза по сравнению с контролем, но пропорции в 
целом не меняются.

разновидности в зависимости от обеспеченности ими почвы

Таблица 3
Вынос элементов минерального питания сеянцами грецкого ореха благородной

Вариант 
удобрений

Суммарный вынос элементов, кг/га
Соотношение по вынос}’

N Р К

К 186 34 76 62,9։ 11,5։ 25,6
Р 143 29 50 64,5:13,1 ։ 22,4
ык 144 25 61 62,5:10,9:26,6
ЫРК 217 33 75 66,8: 10,2:23,0
Контр. 121 23 42 65,0:12,3:22,6

Среднее 162 29 61 64,6: 11,5:24,2
I

Табл. 4 иллюстрирует содержание и соотношение элементов в раз
личных частях растений. Как видно из приведенных данных, абсолют
ное содержание элементов в различных органах различно: больше эле
ментов потребляют наиболее жизнедеятельные органы—листья и актив
ные корни. Однако соотношение элементов остается везде характер
ным в целом для разновидности.

Содержание и соотношение элементов минерального питания в различных 
органах однолетних сеянцев настоящей разновидности грецкого ореха

Таблица 4

Органы сеянцев

Содержание элементов, 
°/о на абс. сух. в-во

Соотношение
Р К

Листья 3,40 0,62 1,31 63,8:11,6:24,6
Стебель 1,67 0,28 0,57 66,2:11,1:22,6
Мелкие корни 1,72 0,32 0,67 63,5:11,8 : 24,7

Среднее 64,5:11,5:24,0

Для полноты картины следует остановиться и на особенностях по
требления других элементов: кальция и натрия. Последний во веек 
органах представлен в незначительном количестве: 0,06—0,10%. Каль
ций же потребляется грецким орехом в значительных количествах: его 
содержание в зрелых листьях достигает 4,23, а в коре однолетних по
бегов—5,43%. В листьях и древесине настоящей разновидности каль
ция содержится больше, чем у твердоскорлупой. Эта разница настоль
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ко существенна (1 = 5—9), что дает основание попользовать ее в ка
честве простого диагностического признака химического характера.

Приведенные данные показывают, что природные разновидности 
грецкого ореха, как и другие растения, потребляют минеральные ве
щества почвы в разном количестве и с разной интенсивностью, но в 
таком соотношении, в каком они нужны для образования клеточных 
структур и тканей, функции которых весьма различны. Среда обита
ния, обеспечивающая минимум условий жизни, и состояние организма 
определяют лишь количественную сторону потребления. Качественно 
же этот процесс, то есть соотношение не меняется, так как оно сфор
мировалось в филогенезе видов и является наследственно обусловлен
ным. Это подтверждает выводы других последователей, согласно ко
торым генотнпичеоиое соотношение элементов минерального питания 
мажет иметь значение в систематике растений для различия видов.

Генотипическое соотношение элементов минерального питания у 
природных разновидностей грецкого ореха почти одинаково, достовер
ные различия имеются лишь в содержании фосфора. Однако и этого 
достаточно для указанной цели. Рассматриваемые разновидности грец
кого ореха отличаются друг от друга и уровнем потребления элемен
тов. Анализируя полученный материал, мы пришли к выводу, что твер- 
доскорлупая разновидность (кру), отличающаяся большой устойчи
востью и большей интенсивностью роста, потребляет и больше элемен
тов (на 15—25%). В любом образце сумма ХРК па 100 г материала 
оказывалась выше. Мы не встречали исключения из этого правила, 
что свидетельствует о диагностической ценности этого показателя.

Генотипическое соотношение элементов минерального питания 
^РК) составляет: у настоящей разновидности 64:12:24, у твердо- 
скорлупой—67:9:24, что свидетельствует о существенной разнице по 
фосфору м дает основание различать эти разновидности на уровне са
мостоятельных видов. Для .целей практической диагностики разно
видностей большое значение имеют сумма ЫРК на 100 г материала, ко
торая всегда выше у твердоскорлупой разновидности, и более высокое 
содержание кальция в листьях и древесине годичных побегов благород
ной разновидности.

Особенности минерального питания могут иметь значение при изу
чении наследования потомством свободно опыляющихся особей и при 
выведении новых сортов путем гибридизации, так как позволяют раз
личать разновидности даже в стадии однолетних сеянцев.

Лесная опытная станция, г. Иджеван Поступило 28.VIII 1975 г.



Генетическое соотнош. элементов ыинера.тьн. питания у грецкого ореха 69 " ■   --- ■ ---------- —д

Վ. Գ. ԿԱՐՏԵԼԵՎ

ԸՆԿՈՒԶԵՆՈՒ ԲՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐՈՎ ՍՆՄԱՆ ԳԵՆՈՏԻՊԱՅԻՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել են ընկուզենու հիմնական բնական տարատեսակների 
(Juglans regia L. var. vera D. C. et Juglans regia L. var. dura hort.) 
հանքային սնման առանձնահատկությունները' այդ կարգի տարբերությոլննե- 
րր գործնական կանխագուշակումների նպատակով օգտագործելու համար։
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С. Г. ВАРТАПЕТОВ

ЗНАЧЕНИЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ХИЩНЫХ КЛЕЩЕЙ 
AMBLYSEIUS SWIRSKII ATHIAS-HENRIOT И IPHISEIUS?

DEGENERANS BERLESE (PARASITIFORMES, PHYTOSEIIDAE) 
В РЕГУЛИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ 

КЛЕЩЕЙ

Приведены результаты выяснения эффективности интродуцированных из Израиля 
хищных клещей Iphlselus degenerans и Amblyselus swirskii против растительноядных 
клещей на цитрусовых культурах в условиях влажных субтропиков Грузии.

Значение фитосейид ка.к хищников растительноядных клещей от
мечено в работах многих зарубежных и отечественных исследователей. 
За последнее десятилетие повысился интерес к практическому исполь
зованию их в борьбе с вредными клещами.

Хаффейкер и Кеннет [1] показали, что фитосейиды эффективно- 
снижают численность популяции цикл а менного .клеша Steneotarsone- 
mus pallidus (Banks) на землянике. Симмондс [2] сообщает о воз
можности использования Phyfoseinlus peisimilis на этом же объекте. 
Флешнер и др. [3] получили положительные результаты в отношении 
биологического контролирования фитосейидами растительноядного кле
ща Eotetranychus sexmaculatus (Riley) на деревьях авокадо.

Особое внимание уделяется практическому использованию хищно
го клеща Phytoseiulus persimilis в защищенном грунте и в природных 
условиях. Получены положительные результаты по эффективности 
фитосейулюса на разных сельскохозяйственных культурах [4—6].

Нами предпринято изучение эффективности интродуцированных из 
Израиля хищных клещей Iph. degenerans и A. swirskii в условиях влаж
ных субтропиков Грузии против растительноядных клешей на цитру
совых культурах.

Материал и .методика. Влияние хищных клещей Iph. degenerans и A. swirskii на 
динамику численности красного цитрусового клеща Panonychus citri McG. изучали в 
течение 1969—1973 гг. в субтропической зоне Грузии (Аджарская АССР).

Накопление биоматериала проводили в инсектарии. Iph. degenerans размножали 
на лимонах, зараженных красным цитрусовым клещом, и клещевине, которая цветет 
круглый год и обеспечивает хищного клеща пыльцой. A. swirskii размножали на цит
русовых, а также алыче и фасоли, зараженных обыкновенным паутинным клещом.

В опытах использовали не менее 3—10 деревьев цитрусовых в возрасте 10—20 лет. 
Выпуск хищных клещей на цитрусовые деревья осуществляли в соотношении жертва- 
хищник 78,5:1; 100:1; 130:1; 500:1 и 1000:1. Перед их выпуском проводили учет 
средней численности красного цитрусового клеща на лист. Учеты динамики числен
ности жертвы и хищника проводили через каждые 12—30 дней в зависимости от опы
та.
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Результаты и обсуждение. 1. Оценка эффективности Iphiseius dege- 
nerans. В 1969 году в цитрусовом хозяйстве сельхозтехникума на Зе
леном мысу Хелвачаурского района г. Батуми был заложен опыт на 
апельсинах, зараженных красным цитрусовым клещом. Первоначаль
ная зараженность апельсиновых деревьев в разных вариантах опыта 
была низкая, численность вредителя колебалась в пределах 3,5—14,4 
особей в среднем па лист. Данные учетов показали, что хищник при 
соотношении 100:1 и 500:1 соответственно за 23 и 35 дней в состоянии 
подавить жертву до хозяйственно неощутимой величины (табл.). При 
соотношении 1000:1 хищник не снижает численность жертвы даже в 
течение 60 дней. Однако при последнем учете (5.Х) численность вреди
теля в контроле была выше, чем в варианте 1000:1.

Таблица
Динамика численности клещей на апельсинах (в среднем на лист)

Вариант
Дата учетов

5.VIII 28.VIII 9.IX 22.IX 5.Х

100։ 1
14,4 1,9 1.2 1.5 0.4
0,14 1,6 2,1 0,2 0,2

500: 1
12,1 6,9 2,0 3,4 0,4
0,02 0,17 1,8 0,3 0,2

1000: 1
10,8 17,5 23,3 26,9 ’ 26,8
0,01 0,06 о,з 0,1 “ОД

Контроль 3,3 6.2 10,7 21.4 31,9՛

Примечание: В числителе — Р. сИг1.
В знаменателе — I. де§епегапз.

В период проведения опыта численность, хищных клещей варьиро
вала и наибольшей величины (2,1 особи на лист) достигла при соот
ношении 100:1. При соотношении 1000:1 максимальная, численность 
их была в 6—7 раз ниже, чем в первых двух вариантах и составила 
0,3 особи в среднем на лист. ՛ ■

В с. Кахабери Хелвачаурского района был создай ■ (1969 г.) очаг 
популяции хищного клеща 1рЬ. degeпeгans. Первоначальное соотно
шение жертва—хищник составляло 130:1. Динамика численности крас
ного цитрусового клеща и хищника приведена на рис. 1. При данном 
соотношении через месяц -после выпуска хищника отмечалось снижение 
вредителя до 0,3 особи на лист.

Максимальной численности (3,5 особи в среднем на лист) хищник 
достиг в июле. В течение летне-осеннего периода 1рЬ. беёепегапэ кон
тролировал на опытных 'растениях численность красного цитрусового 
клеща, которая колебалась в пределах 0,2—2,2 особи на лист, в то вре
мя как в контроле она достигала 43 особей.

При закладке опытов на мандаринах в с. Урехи в 1970 г. и на Зе
леном мысу в 1973 г. было использовано соотношение 500:1. Данные 
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опытов этих лет подтвердили способность хищного «леща снижать чис
ленность вредителя до минимума (3,1-3,3 особи) в течение месяца.

Динамика численности красного цитрусового клеща и хищника за 
1970 и 1973 гг приведена соотвественно на рис. 2 и 3. В этих опытах к 
последнему у,е1у (27.1X1970 г. и 2в.у1П-։973 г.> чкеяепносгь Р. 

сИп в контроле достигла соответственно 134,6 и 89,2 особи в среднем 
на лист, а в вариантах с 1рЬ. дедепегапз-5,0 и 7,0 особей.

-----------------— P.citrl (опыт)
------------------ P.citrl (контроль)

I.degenerans

Рис. 1. Динамика численности Р. citri и I. degenerans на мандаринах 
в 1969 г. при соотношении 130:1.

Таким образом, полученные результаты показали эффективность 
использования 1рЬ. бе^епегапз 'в 'борьбе с красным цитрусовым клещом. 
При численности вредителя 10—20 особей в среднем на лист считаем 
приемлемым в природных условиях использовать соотношение жерт
ва—хищник 500:1.

2. Оценка эффективности Amblyseius swirskii. В отличие от ста
бильных положительных результатов, полученных в опытах с Iph. dege
nerans, в некоторых опытах (1970) с A. swirskii хищный клещ не 
оказывал существенного влияния на снижение численности красного 
цитрусового клеща.

Необходимо отметить, что из-за сложных взаимоотношений клима
тических факторов и рельефа в субтропической зоне Аджарии наблю
дается большое разнообразие микроучастков [7]. Это, несомненно, 
сказывается на поведении хищных клещей, их эффективности и числен
ности. Существенное влияние на эффективность А. swirskii оказывает 
также вид цитрусового дерева. Крона мандарина и апельсина крупнее,



Рис. 2. Динамика численности Р. citri и I. degenerans на мандаринах 
в 1970 г. при соотношении 500:1,
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Рис. 3 Динамика численности Р. citri и I. degenerans на мандаринах 
в 1973 г. при соотношении 500:1,
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компактнее, чам у лимона и способна лучше поддерживать микрокли
мат, поэтому хищные клещи, обитающие на мандариновых и апельси
новые деревьях, лучше защищены от воздействия отрицательных эко
логических факторов.

В с. Кака-бери в 1969 г. был получен положительный результат при 
(выпуске А. 5Ш1гзкН на мандаринах в соотношении 78,5:1 (рис. 4). Ре
зультаты наблюдений показали способность хищного клеща поддержи
вать низкую численность красного цитрусового клеща па растениях в 
течение летне-осеннего периода. Численность вредителя с июня по 
октябрь колебалась в пределах 0,2—1,9 особи, а хищного клеща— 
0,2—2,7 особи в среднем на лист. В контроле численность красного 
цитрусового клеща возросла в три раза и составила 43 особи в среднем 
па лист.

----------  Р.citri (ОПЫТ)
_______ P.citri (КОНТРОЛЬ)
____ ___ A.swirskii

месяцы
Рис. 4. Динамика численности Р. citri и A. swirskii на мандаринах в 1969 г. 

при соотношении 78,5:1.

•В 1973 г. на Зеленом мысу при оценке эффективности A. swirskii 
были использованы соотношения жертва—хищник 100:1 и 500:1. Ди
намика численности вредителя и хищника показана соответственно на 
рис. 5 и 6. В варианте 100:1 красный цитрусовый клещ был подавлен 
хищником через 40 дней до 1,1 особи в среднем на лист. При соотно- 
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тении 500:1 снижение вредителя до 2,1 особи наступило через 55 дней.
В варианте 100:1 максимальное увеличение численности хищника 

на опытных деревьях достигло к 30 июня 1,6 особи, при соотноше
нии 500:1—соответственно к 15 июля до 2,0 особи в среднем на лист- 
В контроле численность Р. citri увеличилась в 3—3,5 раза по сравне
нию с первоначальной плотностью вредителя.

-----  Р.citri (опыт ) 
------------------------ Р.citri (контроль)
................................ A.sviirskii

Рис. 5. Динамику численности Р. сИп и А. зчНгзкН на мандаринах в 1973 г. 
при соотношении 100:1.

Таким образом, в зависимости от микроучастков и микроклимата, 
создаваемого разными породами цитрусовых культур, требуется ин
дивидуальный подход к выбору соотношения жертва—'хищник. Разре
женные участки, расположенные на юго-западных склонах, недоста
точно благоприятны для применения этого хищника. На этих участ
ках, при наличии до 20 особей красного цитрусового клеща на лист, 
желательно выпускать хищника в соотношении 100:1, на остальных 
участках возможно использование соотношения 500:1.

Мы изучали также возможность применения А. swirskii на лекар
ственной культуре раувольфии и на огурцах, поражаемых паутинным 
клещом ТеЬапусЬиэ игНсае в условиях закрытого грунта. Перед вы
пуском хищника на раувольфию в соотношении 50:1 зараженность 
листьев достигала 5,8 особи, в контроле—4,3 особи вредителя в сред
нем на лист.

Результаты наблюдений показали способность А. зхмгвки на 12-й 
день после выпуска сдерживать увеличение численности Т. игНсае от
носительно контроля. Через 35—40 дней плотность популяции паутин
ного клеща снизилась до 0,1—1,5 особи при численности хищного кле-
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--------------------- P.citri (опыт) 
է-------- ------------------- - P.citri (контроль)
' '■••Л...........*...........  A.swirskil

Рис. 6. Динамика численности Р. citri и A. swirskli па мандаринах в 1973 г. 
при соотношении 500:1.
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ща 0,30—0,37 особи в среднем на лист. В контроле численность вреди
теля к этому моменту достигла 24,0—27,2 особи.

•На огурцах, пораженных паутинным клещом и табачным трипсом 
Thrips tabaci Lind., использовали соотношение жертва—хищник 10:1. 
В варианте с хищным клещом численность табачного трипса состави
ла 4,0—7,0 взрослых особей на лист, а в контроле достигала 12,1.

Численность паутинного клеща на растениях к концу опыта (60 
дней) не превышала 0,5 особи в среднем на лист, а хищник достиг 41,3 
особи. В контроле к этому времени наблюдалось преждевременное 
усыхание листьев огурцов из-за сильного угнетения паутинным кле
щом.

Всесоюзный НИИ фитопатологии, г. Батуми Поступило 15.III 1976 г.

Ա. Գ. ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՎ

ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ AMBLYSEIUS ATHIAS-HENR1OT
և 1₽Ւ11Տ£1ՍՏ 0£0£№1ա1Տ 6£1?Լ£Տ£ ԳԻՇԱՏԻՅ ՏՅԵՐԻ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՐՈՒՍԱԿԵՐ ՏԶԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵՋ

Ամփոփում

Հոդվածում տրվում է բուսակեր տզերի դեմ Ւսրաելից ներմուծված 
Aпlblyseius տ^Հ1րտէ11 Ath։as-Henrlot և 1թհ1տ61ստ Ժ6£6ո6ր8ոտ Ց6ր16Տ6 
գիշատիչ տզերի պայքարի արդյունավետության գնահատականը։
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Հետազոտությունների արդյունքները ցույց սրվեցին Iph. degeneratlS և 
A. swirskll արդյունավետությունը կարմիր ցիտրուսային տզի PanOfjyChuS 
Citrl McG. րանակության վերահսկման մեջ' մանդարինի ծառերի վրա։

Եթե վնասատուի քանակը մեկ տերևի վրա միջին թվով 10—25 ա՛նհատ է, 
ապա ընդունելի ենք համարում, բնական պայմաններում, Iph. deg6n՝CranS-/r 
բաց թողման դեպքում օգտվել «զոհ ֊գիշատիչս 500'1 հարաբերությունից։ 
Տվյալ հարաբերությունը ապահովում է կարմիր ցիտրուսա՛յին տզի ճնշումը 
գիշատիչի բաց թողնելուց մեկ ամիս հետո։

A- SWirskii-^ գիշատիչ ազի օգտագործման համար հյուսիս—արևմտյան 
լանջերում տեղավորված նոսրացված հողամասերը ոչ Լրիվ բարենպաստ են։ 
Այդ հողամասերում մեկ տերևի վրա կարմիր ցիտրուսային ազի 20 անհատի 
առկայության դեպքում, ցանկալի է գիշատչին բաց։ թողնել 100:1 հարաբե
րությամբ, իսկ մնացած հ ողա-մ ա սերում հնարավոր է օգտագործել 500:1 հա
րաբերությունը։ 100:1 հարաբերության դեպքում P. ճնշումը տեղի է
ունենում 40 օրից հետո, իսկ 500:1 դեպքում' պահանջվում է 55 օ՛ր։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 57:62-50

Д. С. МЕЛКОНЯН, А. А ГАЗАРЯН, А. А. МЕЛКОНЯН, С. Г. АДАМЯН

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТЕКУЩИХ СПЕКТРОВ БИОСИГНАЛОВ՜

В последнее время для машинного анализа данных биологического 
эксперимента получают .широкое .применение алгоритмы расчета час
тотных спектров биосигналов, основанные на методах численного рас
чета косинус- и синус-преобразований Фурье [1]. Эти алгоритмы ис
пользуются, в частности, при анализе электроэнцефалограмм [2, 3], 
вызванных потенциалов мозга [4—6], электроретинограмм [7, 8], 
окулограмм [9], они дают ценный дополнительный материал для ин
терпретации анализируемых биологических процессов и моделирова
ния систем/ в .которых они протекают. Однако специфика биологичес
ких сигналов, которые в ряде случаев должны быть отнесены к катего
рии нестационарных процессов, вызывает определенные трудности 
при анализе связи показателей частотных спектров, в частности, зна
чений резонансных частот, с характером изменения анализируемых 
•процессов во времени.

В настоящей работе предлагается алгоритм расчета текущих спект
ров биосигналов, который позволяет исследовать динамику изменения 
частотного спектра сигнала в процессе его изменения во времени.

Алгоритм расчета. Пусть рассматриваемый сигнал описывается 
функцией времени и(1). В момент времени I, взятый по отношению к 
началу процесса, совмещенному с началом отсчета времени 1=0, час
тотный спектр сигнала, так называемый текущий спектр, определяется 
выражением [10]:

I
М։ (]ш) = R։ (ш) — ]14 (ш) = |ц (т) е-1"'(1'с, (1)

о
где ш—угловая частота.

Поскольку процессы в биологических системах исследуются, как 
правило, экспериментальным путем, исследуемый сигнал может быть 
задан (измерен) на некотором конечном интервале времени [О, Тм]. 
Вычисление частотных спектров, согласно уравнению (1), для ряда 
последовательных значений 1, меньших Тм, дает динамику изменения 
частотных спектров в процессе их стремления к установившимся зна
чениям.

Рассматриваемый алгоритм расчета текущих спектров и обобщен
ных частотных характеристик построен следующим образом. Интервал 
времени от О до Тм разбивается на М отрезков [Тга_1 -5- Тга], где
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тп = 1, М. Вычисление текущих спектров производится для дискрет
ных значений времени Тт (т = 1, М) на основании выражений

т I»
Ктт (ш) = 2 1 и (t) COS wt dt, ITm = I u (t) sin art dt. (2) 

k=i J J
TK-1 Tk — 1

Приближенный расчет интегралов, входящих в эти уравнения, про
изводится путем замены функции u(t) кусочно-ломаной кривой, состоя
щей из отрезков прямых, сопрягающихся в равноотстоящих точках, 
взятых с шагом дискретизации

. . Т m Tm —1
At =-------------- ։

S
где з—число отсчетов на отрезке [Тш_, -։-Тт].

Такой метод а1проксимации был ранее применен одним из авторов 
для расчета частотных характеристик зрительной системы по кривым 
вызванных светом биоэлектрических реакций [8].

Формулы численного интегрирования для рассматриваемого слу
чая имеют вид [И]:

? / В \
I մ (t) cos աէ dt ~ u (Tk-i)( a cos ա Tk-։----- —sin <u Tk-i) +
J \ ա /
Tk-l

<3a>
4՜ 2 я (Tk—։ 4՜ i At) cos <o (Tk—i ~|~ iAt) -|— u (Tk) ( sinwTk-bocosuiTk 1 

w \ ա / 

( U (t) Sin art dt ~ U (Tk-։) (— COS a>Tk-i + a sin шТк-Л -f-
J \ш /
Tk-l

(36)
s- -1 x A \

+ 2a V u (Tk-։ + 1M) sin u> (Tk-i + 1ձէ) + u (Tk)( asinaiTk-----— coswTk ) ,
X «։ /

где 1 — cos աձէ Q , sin աձէa =-------- ։ p —— 1-------- -
a։2 At աձէ

Разработанный алгоритм написан на языке программирования АП 
ЭЦВМ семейства «Наири». Расчеты по программе производились на 
ЭЦВМ «Наири-К».

В качестве исходной информации в ЭЦВМ вводятся следующие 
исходные данные: значение шага дискретизации At; масштабный коэф
фициент для перевода измеренных значений сигнала в требуемую для 
расчетов систему единиц; число дискретных ординат на отрезке от О 
до Т; число ординат տ, задаваемых на отрезках Т1П_1-5-Тп1.

Значения частотных характеристик вычисляются для логарифми
ческой шкалы частот, позволяющей охватывать частотные характери
стики в значительных диапазонах их изменения. При этом задаются 
минимальное и, соответственно, максимальное значения частот, опреде-
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ляющих задаваемый диапазон, и число точек па декаду, определяющих 
шаг дискретизации в логарифмической шкале, с которым рассчитыва
ются значения частотных спектров.

Пример расчета. В качестве примера, согласно предложенному 
алгоритму, рассчитан текущий спектр электроретинограммы (ЭРГ), 
представленной на рис. 1. Эта кривая суммарной электрической реак-

Рис. I. Кривая исходного биосигнала—ЭРГ здорового глаза человека для 
условий темновой адаптации.

ци.и сетчатки человеческого глаза, вызванная вспышкой света (данные 
кафедры глазных 'болезней Ереванского государственного института 
усовершенствования врачей), получена согласно методике, описанной 
в работе [12].

Текущий спектр амплитуд, рассчитанный по 200 ординатам исход
ной кривой для моментов времени Тк = кТ, где к=1, 2....... 10, Т=0,1 сек,
представлен для диапазона частот 0,01 —100 гц на рис. 2.

Рис. 2. Текущий спектр электроретинограммы.
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Как видно, кривая амплитудного спектра, практически устанавли
вающаяся к моменту времени Тю=1 сек, имеет резонансные пики при 
нескольких частотах. Картина текущего спектра позволяет связывать 
изменения в форме частотного спектра с ходом временного изменения 
исходной кривой.

В этом отношении предлагаемый алгоритм дает ценную дополни
тельную информацию к данны.м частотного анализа, получаемым с 
помощью обычно используемых алгоритмов расчета частотных спект
ров биосигналов.

Институт физиологии им. Л. А. Орбели АН АрмССР Поступило 24.V 1976 г.

Դ. 11. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ, Ա. Ա. ՂԱԶԱՐ ՑԱՆ, Ա. Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ, U. Գ. ԱԴԱՄՅԱՆ

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՍՊԵԿՏՐՆԵՐԻ 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱԼԳՈ ՌԻԹՄԸ

Ամփոփում

Հոդվածում առաջարկվում է կենսաբանական ազդանշանների ընթացիկ 
սպեկտրների հաշվողական ալգոռիթմ, որը հնարավորություն ,է տալիս հետա- 
զոտել ազդանշանի հաճախական սպեկտրի փոփոխման դինամիկան, ժամա
նակի մեջ նրա փոփոխության ընթացքում։ Որպես օրինակ, հաշված է էլեկ
տրա ռետինադրամայի ընթացիկ սպեկտրը։

Ալգոռիթմը գրված է «նաիրիո ընտանիքի ԷՈ՚ՀՄ-ի ավտոմատիկ ծրագրա
վորման լեզվով։ Հաշվառումը կատարվել է ոնաիրի—Կ» էխՀՄ-ի վրա։
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П. С. СИМАВОРЯН, Г. К. ПАРСАДАНЯН, П. А. КАЗАРЯН АКТИВНОСТЬ ФОСФОПРОТЕИНФОСФАТАЗЫ В НЕКОТОРЫХ ТКАНЯХ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАНКРЕАТИТЕНесмотря на значительное число работ, посвященных изучению метаболических нарушений при панкреатитах, многие вопросы патогенеза .их еще далеки от своего окончательного решения. В этом отношении определенный интерес представляет изучение активности фосфо- протеинфосфатазы (ФПФ-азы)—фермента, катализирующего отщепление фосфатной группы от сериновых остатков молекулы фоофопро- теинов независимо от источника его выделения [1—4]. Особенно важно изучение активности ФПФ-азы в головном мозге, печени и миокарде, так как эти ткани наряду с ФПФ-азой содержат в значительном количестве фоофопротеииы, являющиеся естественными субстратами для этого фермента [5]. Предполагается, что по ряду особенностей ФПФ-ава сердца приближается к ФПФ-азе мозга, но .не к ФПФ-азе селезенки и печени [6, 7].Дю настоящего времени активность ФПФ-азы при различных патологических .состояниях изучалась весьма поверхностно, сведения же об активности ее при .панкреатитах в литературе вовсе не встречаются.Все это послужило основанием для изучения активности ФПФ-азы в головном мозге, печени и сердечной мышце белых крыс в динамике развития экспериментального панкреатита и после применения тиосульфата.
Материал и методика. Острый панкреатит у белых крыс вызывали по метолу Си- 

маво.ря.на [8]. Возможность побочного действия операционной травмы и эфирного 
наркоза на реальную картину панкреатита учитывалась, так как в качестве контроля 
Орали ложнооперированных животных (операция под эфирным наркозом с обнаже
нием поджелудочной железы без ее последующего охлаждения хлорэтилом). Тио
сульфат натрия вводили внутрибрюшинно в виде 33% водного раствора из расчета по 
Ь,5 мл .в первый день и по 0,25 мл на 2—7-е сутки заболевания.

Активность ФПФ-азы (КФ 3.1.3.16) определяли .по Файнштейпу и Фольку [9] с 
некоторыми изменениями [5]. В качестве субстрата использовали 1% раствор казеи- 
нз на боратном буфере (pH 6,2).

Результаты и обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в различные сроки развития экспериментального панкреатита (1, 3, 7-е сутки) активность ФПФ-азы изменяется неодинаково. В 1-е сутки заболевания в указанных органах наблюдается заметное подавление ее активности (рис. 1—3).Примечательно, что описанный эффект в значительно большей степени проявляется в печеночной ткани (рис. 3). На 3-и сутки наблю-
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Активность фосфопротеинфосфатазы в сердечной мышце (рис. 1), голов
ном мозге (рис. 2) и печени (рис. 3) белых крыс в динамике развития 
экспериментального панкреатита и после применения тиосульфата. По 
вертикали: активность фермента в мкг неорг. Р/г свежей ткани/час при 
37°С, по горизонтали: сроки наблюдения. I—контроль, II—панкреатит, 

III—после применения тиосульфата.



84 П. С. Снмаварян, Г. К. Парсадаияш и др.дений отмечается четко выраженное торможение деятельности фермента в сердечной мышце (рис. 1) и более слабое в печеночной ткани (иис. 3) . На 7-е сутки развития экспериментального панкреатита в исследуемых тканях наблюдается определенная тенденция к нормализации деятельности ФгПФ-азы. Такой эффект особенно четко проявляется в головном мозге и печени.Описанное явление, по-видимому, обуславливается мобилизацией компенсаторно-приспособительных механизмов организма, направленной на восстановление состояния важнейших каталитически активных белков.Интересные данные были получены при изучении терапевтической эффективности тиосульфата. После его применения на 1, 3-е сутки заболевания в головном мозге активность изучаемого фермента продолжала оставаться на сравнительно низком уровне, а на 7-е сутки—чувствительно повысилась. В сердечной мышце и печени под действием тиосульфата наблюдалась постепенная нормализация деятельности ФПФ-азы. Таким образом, полученные данные позволяют предполагать, что тиосульфат обладает терапевтической эффективностью при панкреатитах.
Ереванский государственный институт |усавершенство.вания

врачей. М3 СССР, Институт биохимии ЛН АрмССР Поступило 11.11 1976 г.

Պ. Ս. ՍԻՄԱՎՈՐՅԱՆ, Լ. Կ. ՓԱՐՍԱԳԱՆՅԱՆ, Պ. Ա. ՂԱՋԱՐՅԱՆՖՈՍՖՈՊՐՈՏԵԻՆՖՈՍՖԱՏԱՋԱՅԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՊԻՏԱԿ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ՝ ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ ՊԱՆԿՐԵԱՏԻՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅՈՒՄԱմփոփում
Ուսումնասիրվել է ֆոսֆոպրոտեինֆոսֆատ աղայի ակտիվությունը սպի

տակ ա.ռնետն\երի սրտամկանում, գլխուղեղում և լյարդում' էքսպերիմենտալ 
պանկրեատիտի զարգացման դինամիկայում և թիոսուլֆատ ներարկելուց հե
տո։

Հիվանդության 1֊ին և 3-րդ օրերում ֆերմենտի ակտիվությունը զգալիո
րեն ճնշվում է, իսկ 7-րդ օրը' նկատվում է նորմավորման միտում։

Թիոսուլֆատ ներարկելուց հետո սրտամկանում և լյարդում ուսումնասի
րության բոլոր ժամկետներում ֆերմենտի գործունեությունը համարյա լրիվ 
կանոնավորվում է։
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Ж. С. ГЕВОРКЯН 

действие сывороточного ингибирующего фактора 
НА ОБРАЗОВАНИЕ АММИАКА ИЗ Ь-ГЛУТАМИНА В 

РАЗЛИЧНЫХ СЛОЯХ ПОЧЕК

Образование аммиака в живом организме и экскреция его пред
ставляет большой интерес как с теоретической, так и с практической, 
точки зрения. Регуляция этих процессов в организме всегда находи
лась в центре внимания исследователей, так как незначительное повы
шение содержания аммиака в организме приводит к выраженным на
рушениям его деятельности.

Наши исследования показали, что из различных азотсодержащих, 
соединений (аминокислоты, амиды, нуклеотиды и др.) наибольшее ко
личество аммиака образуется в почках, где он, превращаясь в иои ам
мония, секретируется в канальцевую жидкость и выводится из орга
низма в составе конечной мочи. Рядом исследователей в том числе и 
нами [1—3] было показано, что в корковом слое почек аммиак с вы
сокой интенсивностью образуется из добавленных глутамина, амино
кислот и различных нуклеотидов. Что касается мозгового слоя, то 
здесь он образуется из глутамина и отчасти из различных нуклеотидов 
[4). По данным Бесона и сотр. [5], при значительном повышении со
держания аммиака в клетках мозгового слоя почек ингибируется ком
плиментарная система, что в определенных условиях приводит к раз
витию пиелонефрита.

Наши исследования показали, что в сыворотке крови содержатся 
вещества, которые оказывают регулирующее влияние на процессы ам- 
миакообразования из аминокислот. Было показано, что среди них име
ется и активатор, и ингибитор процессов деаминирования.

Известно, что глутамин при участии глутаминазы подвергается 
деамидированию как в корковом, так и в мозговом слоях почек. Иссле
дования Гудмана [61 показали, что фосфатзависимая глутаминаза в 
корковом и мозговом слоях почек подвергается неодинаковым измене
ниям при метаболических ацидозах—активность этого фермента в 
корковом слое почек повышается, а в мозговом—не изменяется.

Эти данные побудили нас провести сравнительное изучение влия
ния сывороточного ингибитора процессов деаминирования аминокислот 
па образование аммиака из глутамина и аспарагина в различных сло
ях почек.
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Материал и методика. Опыты проводились оо срезами коркового и мозгового сло
ев почек. Методика описана нами ранее [1]. Опыты по изучению активности глута
миназы (фосфатзавиоимой) и аспарагиназы проводили в Кребс-Рипгер-бикарбонатном 
буфере, pH 7,4. Глутамин и аспарагин добавляли по 4 мкмоль, сывороточный инги
битор—(ПО 0,2 мг на пробу.

Результаты и обсуждение. Как показывают данные, приведенные 
в таблице, активность фосфатзависимой глутаминазы как в корковом, 
так и в мозговом слоях почек довольно высокая. В присутствии инги
бирующего фактора крови в срезах коркового слоя она подавляется в 
значительной степени (па 40%), в то время «как в мозговом слое не из
меняется.

Таблица
Влияние сывороточного ингибирующего фактора на глутаминазную и аспарагиназную 

аю юность срезов коркового и мозгового слоев почек (аммиак в мкМ/г ткани/час)

Условия опыта
Корковый слой Мозговой слой

контроль ОПЫТ контроль ОПЫТ

Глутаминаза 7,9±0,3 (9) 4,7+0,2 (6) 7,8+0,4 (14) 7,6±0,3 (14)
Аспарагиназа 3,9+0,2 (13) 2,4+0,3 (10) 3,0±0,15 (5) 3,0±0,5 (5)

Интересно отметить, что почечная ткань обладает также определен
ной аспарагиназной активностью, правда, .намного уступающей глута
миназной активности. В присутствии ингибирующего фактора крови 
наблюдается некоторое подавление ее в срезал коркового слоя почек, 
при этом в мозговом слое она не изменяется.

Надо полагать, что в физиологических условиях ингибирующий 
фактор сыворотки крови играет важную роль в обмене глутамина и 
вообще аминокислот в почках [7]. Ранее проведенные (исследования 
показали, что активность ингибирующего фактора сыворотки крови 
изменяется в зависимости от физиологического состояния организма: 
при ацидозе она снижается [8].

Известно, что при ацидозе наблюдается повышение активности 
глутаминазы почечной ткани, вместе с этим ускоряется деамидирование 
глутамина, а также деаминирование глутаминовой кислоты, которая 
является мощным ингибитором глутаминазной реакции. Наши иссле
дования показали, что при ацидозе, наряду со снижением активности 
сывороточного ингибирующего фактора, ускоряется деаминирование 
глутаминовой кислоты, что приводит к деингибированию глутаминазы 
почечной ткани. В физиологических концентрациях глутаминовая кис
лота в значительной мере подавляет активность этого фермента. На
до полагать, что в конечном счете повышение активности глутаминазы 
почек при ацидозе связано с изменением уровня этого ингибирующего 
фактора. Очевидно, сывороточный ингибитор играет важную роль з 
адаптации метаболических процессов организма к изменившимся усло
виям.
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Не исключена возможность, что особенности регуляции образова
ния аммиака из глутамина в мозговом слое почек являются основой, 
приводящей в определенных условиях к повышению содержания ам
миака и может быть являются одной из причин развития пиелонеф
рита [5].
Институт биохимии АН АрмССР Поступило 11.III 1976 г.

ժ. Ս. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ԱՐՅԱՆ ՇԻՃՈՒԿԻ ԱՐԳԵԼԱԿՈՂ ՖԱԿՏՈՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Լ-ԳԼՅՈԻՏԱՄԻՆԻՑ ԱՄԻԱԿԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՎՐԱ ԵՐԻԿԱՄԻ 

ՏԱՐՐԵՐ ՇԵՐՏԵՐՈՒՄ

Ամփոփում

Փորձերը գրվել են սպիտակ առնետների երիկամների կտրվածքների վրա։ 
Ս տացված արդյունքները ցույց են տվել, որ արյան շիճուկից անջատված 
որոշակի նյութը, որն արգելակող ազդեցություն է թողնում գլյուտամինաթթվի, 
ասպարագինաթթվի և օրնիտինի դեամինացման վրա, զգալիորեն ճնշում է 
նաև գլյուտամինի դեամիդացոլմը երիկամների կեղևային շերտում, մինչդեռ 
միջուկային շերտում որևէ ազդեցություն չի ցուցաբերում։ Ենթադրվում է, որ 
այդ հանգամանքը որոշակի պայմաններում կարող է պիելոնեֆրիտի առա
ջացման և զարգացման պատճառներից մեկը լինել։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 635,21:631.52

Л. А. МУРАДЯН, С. А. КАЗАРЯН

СЕЛЕКЦИЯ КАРТОФЕЛЯ НА ФИТОФТОРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Согласно современным требованиям ■сельскохозяйственного произ
водства сорта картофеля должны быть интенсивного типа, обладать 
экологической пластичностью, комплексной устойчивостью к болезням, 
вредителям и к группе широко распространенных вирусов, а также 
агрессивным расам фитофторы.

В настоящее время фитофтороустойчивые сорта можно создать и 
путем межсортовых скрещиваний, привлекая для этого формы, полу
ченные при использовании фитофтороустойчивого вида Solanum demis- 
sum, так как в этом случае значительно облегчается отбор форм с ком
плексом хозяйственно-полезных признаков. При подборе для скрещи
вания компонентов межвидового происхождения, обладающих R-гена- 
м.и, можно получить гибриды с разнообразным набором их: например, 
R2R3, R1R2R3 и даже R1R2R3R4. Однако может случиться так,
что все они будут поражаться наиболее вирулентной расой фитофторы 
1.2.3.4, имеющей распространение в отдельные годы в некоторых основ
ных картафелепроизводящи'Х зонах СССР. Поэтому, чтобы сочетать в 
гибридах различные R-гены с полевой устойчивостью, при скрещивани
ях необходимо вовлекать сорта и гибриды, обладающие полевой устой
чивостью.

С этой щелью нами заранее изучались сорта и гибриды, выделен
ные для скрещивания на полевую устойчивость к фитофторе для усло
вий Лори-Памбакской зоны Армянской ССР.

Сорт Solanum tuberosum, используемый для скрещивания, оказы
вает большое влияние на фитофтороустойчивость гибридного потомства. 
Гибриды, наиболее устойчивые к фитофторе или поражающиеся ею сла
бо, получались от скрещивания между собой сравнительно более устой
чивых сортов, таких как Аквила, Иыгева коллане, Юбель, Остботе, 
Белая роза, Аккерзеген. Кроме того, при использовании в качестве 
одного из родителей дикого фитофтороустойчивого вида Solanum de- 
missum в потомстве получается некоторое количество фитофтороустой
чивых сеянцев. К таким сортам относятся: Камераз № 1, Фитофторо
устойчивый, Робуста. Фитофтороустойчивые сеянцы дают семьи Робус- 
таХКатюша, РобустаХРозафоли.я, РобустаХКатадин, Фитофтороус- 
тойчивыйХАквила, АквилаХКамераз № 1, Иыгева колланеХКамераз 
№ 1, ОстботеХКамераз № 1 и др.
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Плохие результаты получаются при скрещивании неустойчивых к 
фитофторе сортов между собой. К ним относятся: ВолжанинХКата- 
дин, СоветскийХКатадин, СоветскийХПепо, ПолесскийХПепо, Вол- 
жанинХЦентифолия, МажестикХКатадин и др.

Для получения практически фитофтороустойчивых сортов мы опы
ляли селекционные сорта смесью пыльцы КатюшаХ5о1апит demissum 
и КатадинХ5о1апит demissum. При этом в гибридных семьях было 
отмечено наличие небольшого количества фитофтороустойчивых сеянцев. 
Опыляя смесью пыльцы КатюшаХ5о1апит demissum сорт Юбель, мы 
получили в потомстве фитофтороустойчивые сеянцы. Почти такие же 
данные получены при опылении смесью пыльцы КатюшаХЗоГапит de
missum сорт Смысловский.

Комбинация СоветскийХКатадин давала в основном гибриды ма
лоурожайные, неустойчивые к фитофторе. При опылении же его смесью 
пыльцы КатадинХ5о1апит demissum в потомстве получились сеянцы, 
которые имеют ряд хозяйственно-полезных признаков, в том числе и 
фитофтороустойчивость. При детальном изучении морфологии получен
ных гибридных растений не было выявлено каких-либо признаков So- 
lanum demissum. Судя по урожайности гибридов и наличию у них ком
плекса .хозяйственно-полезных признаков, они должны быть отнесены 
к внутривидовым гибридам Solanum tuberosum. В то же время выщеп- 
ление среди подобных гибридов форм, устойчивых к фитофторе, отлича
ет их от тех гибридов, которые были получены в результате скрещи
вания сортов СоветскийХКатадин (без добавления к пыльце последнего 
пыльцы Solanum demissum. Объяснить это явление мы пока затруд
няемся. Исследования в этом направлении нами продолжаются.

В настоящее время вопросом оценки фитофтороустойчивости вновь 
выводимых сортов и гибридов занимается Сахалинский опорный пункт 
Всесоюзного научно-исследовательского института фитопатологии 
(ВНИИФ), куда ежегодно посылаются образцы на испытание, ибо, по 
решению Государственной комиссии по сортоиспытанию с/х культур 
СССР, с 1975 года сорта и гибриды не принимаются в Гоосортсеть без 
данных, полученных на этом пункте. Многие гибриды, полученные на 
Степапаванакой станции, как показывают результаты испытания на 
Сахалинском опорном пункте, по сравнению со стандартами па 15—20 
дней позже поражаются фитофторозом, следовательно, на столько же 
дней больше имеют возможность накопить урожай. У большинства 
посланных на испытание образцов .клубни не были поражены фитофто
розом как при уборке, так и через два месяца после хранения. На боль
шинстве не были обнаружены и вирусы. Некоторые из них нэ поража
лись также ризоктонией и паршой.

Выделенные на Сахалине гибриды в условиях Степанаванского 
района обладают полевой устойчивостью к распространенным здесь 
наиболее агрессивным расам фитофторы.

Данные испытания гибридов, полученных на нашей станции, позво
лили выделить ряд гибридов, которые, кроме устойчивости к фитофто-
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ре, обладают также компляксом хозяйственно-полезных признаков. К. 
ним относятся сорта Степанаванский—СоветскийХ(КатадинХ5о1апнт 
беппввит), Лилия-АккерзегснХ(СмысловскийХКатюша), гибриды за 
номерами 605/12 — СмысловокийХ ('КатюшаХ5о1апит бепиззит), 
606/1—ЮбельХ (КатадинХ5о1апит йеппззит), 607/2—ЭпронХ(Катю- 
шаХ5о1апит депп’звит).

Данные, характеризующие эти сорта и гибриды за период 1973— 
1975 гг., приводятся в таблице.

1 а б л и ц а 
Краткая характеристика перспективных сортов и гибридов станция

за период 1973—1975 гт.

Сорт, 
гибрид
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°/0
 то
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кл
уб
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й
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 кр

ах
м
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СО
ъ
а о а
и

о*

Болезни

фитофтора рак
вирусы

X Տ к

Лорх 
(стандарт) 263,3 86,8 14,1 19,9

поражается 
сильно

не 
устойчив 94 0 12

Степанаван- 
скнй 3.33,9 93.6 18,3 23,8 устойчив устойчив 0 20 20

Лилия 353,5 95,8 17,8 23,7 устойчив устойчив 0 0 20
605/12 294, ( 92,0 19,3 25.0 устойчив устойчив 10 0 10
606/1 359,0 88,3 18,7 24,5 устойчив устойчив 10 0 0
607/2 292,0 90,4 16,2 21,9 устойчив устойчив 0 0 0

Примечание: данные о ракоустойчтвости приводятся согласно справке, полученной 
из ВИЗР, фитофтороустойчивость—по полевой устойчивости, вирусы—по серологичес
кой диагностике.

Как свидетельствуют данные таблицы, все приведенные сорта и 
гибриды по основным показателям, а также по устойчивости к фито
фторе, раку и вирусам превосходят стандартный сорт Лорх.

Таким образом, для создания сортов картофеля, устойчивых к фи
тофторе, можно успешно использовать в качестве исходного материала 
дикий фитофтороустойчивый вид 5о1апит беппззшп, сорта, получен
ные с участием этого вида, а также межвидовые гибриды различной 
сложности.

Степанаванская зональная опытная станция Арм. НИИЗ Поступило 13.IV 1976 г.

Լ. Ա. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, 11. Հ. ՎԱՋԱՐՅԱՆ

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՖԻՏՈՖՏՈՐԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈԻԹՅԱՆ 
ՈԻՂՂՈԻԹՅԱՄՐ ՏԱՐՎՈՂ ՍԵԼԵԿՑԻԱՆ

Ամփոփում

Ֆիտոֆտորադիմացկուն սորտերի ստացման համար կատարվել է սե֊ 
լեկցիոն սորտերի փոշոտում Կատյուշա ><Տօ13ՈԱա (1Ը1Ո1ՏՏԱ1Ո և Կատաղին 
X Տ 013ՈԱա Ժ 6ա1ՏՏԱա փոշեխառն ուրդով։ Ս ովետսկիյ սորտի փոշոտումից Կա- 



Селекция картофеля на фитофторустойчивость 91

տադին XSolanUm dcmlSSLim փոշեխառնուրդով ստացվել են ֆիտոֆտորադի
մացկուն սերմնաբույսեր, որոնք օժտված են մի շարք տնտեսական օգտակար 
հ ա տ կ ան իշն եր ո վ։

Ստացված հիբրիդներն ու սորտերը փորձարկվել են Սախալինումէ Փոր
ձերի տվյալները թույլ են տալիս առանձնացնելու մի շարք ֆիտոֆտորադի
մացկուն հիբրիդներ ու սորտեր, որոնք օժտված են տնտեսական բարձր հատ
կանիշներով։ Դրանցից են' Ստեպանավանսկիյ ( Ս ովետսկի յ՚^ՀԿ ատա դին՚Հհ 
Sol. demissum), Լիլյա (Ակկեր զե դեն)հՍ մ ի սլովսկի յ՚^ՀՍատ յուշա ) սորտերը 
և 005/12 (Սմիսլովսկիյ՚^ՀԿատյուշա X,So\&TlUXn d&miSSUtn (60611) Յոլբել)հ 
Կատադին XSolanum demlssumfffOZ/^/ Էպրոն^Կատյուշա xSolanum de- 
missum) հիբրիդները։

Այսպիսով կարտոֆիլի ֆիտոֆտորադիմացկուն սորտերի ստացման հա
մար որպես ելանյութ անհրաժեշտ է օգտագործել ֆիտոֆտորադիմացկուն 
Solatium demlssum վայրի տեսակը, նրա մասնակցությամբ ստացված սոր
տեր, ինչպես նաև' միջտեսակային հիբրիդներ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Э. А ОГАНЯН

О НЕКОТОРЫХ ФАЗАХ РАЗВИТИЯ ПОВИЛИКИ, НАИБОЛЕЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ДЕЙСТВИЮ ТРИХОТЕЦИНА

За последние годы широкое применение получили многие гербициды 
как отечественного, так и зарубежного производства, однако против по
вилики до сих пор химический метод борьбы окончательно не разрабо
тан, что объясняется, по-видимому, высокими паразитическими свой
ствами ее и фактом тесного контакта паразита и растения.

Одним из перспективных антибиотиков, используемых в сельско
хозяйственном производстве, является трихотецин.

Трихотецин как антигрибной антибиотик принят для борьбы против 
различных грибных заболеваний сельскохозяйственных растений и не 
фитотоксичен в отношении виноградной лозы, это расширяет возмож
ности его использования против одного из злостных паразитов—пови
лики.

Ранее нами сообщалось [1, 2] о действии трихотецина на прораста
ние семян повилики, паразитирующей на виноградной лозе (Сизойа 
топоёупа УаЫ.).

По данным Стрелкова [3], в южных районах страны, в том числе 
и в Закавказье, в отношении виноградной лозы, плодовых и многих 
лесодекоративных растений особенно вредоносна и широко распростра
нена одностолбиковая повилика (С. топо£упа). Видовой состав пови
лики в АрмССР изучался Цатурян [4], Карапетян [5, 6]. По данным 
Карапетян [2], бичом для виноградной лозы является Спзсгйа топо- 
йупа. Поэтому исследования по действию трихотецина нами проведе
ны на семенах именно этого вида повилики.

Цель работы заключалась в выявлении наиболее уязвимых момен
тов в онтогенезе повилики, когда действие трихотецина наиболее эф
фективно.

Материал и .методика. В лабораторных условиях использовались стимулирозан- 
иыо семена толстостебельной повилики с виноградной лозы с высокой прорастае- 
мостью в контроле. Подробная методика проращивания семян повилики приводится в 
наших предыдущих работах [1, 2].

Для получения ростков разной длины семена заранее проращивались в лаборатор
ных условиях при температуре 22—25°С.

Так как проросшие семена могут нормально развиваться в лабораторных условиях 
до 10 суток, то подсчеты проводились как в первые дни опыта, так и на 7-й и 10-й 
дни. В опытах использовался кристаллический трихотецин (растворитель—этиловый
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спирт) в разведении 1:5000. Контролем служила вода. Семена или ростки обраба
тывал. ։сь трихотецином только в начале опыта, после чего они увлажнялись водопро- 
u'j.iirwi лсдой. как и в контроле.

I» дальнейшем проверялось действие трихотецина на всех стадиях развития онто- 
тсис'.Зи повилики на виноградной лозе, вплоть до бутонизации, цветения и плодоно- 
ше.-шя. Опыты ставились в вегетационных и полевых условиях. Подопытные растения 
изолировались марлевыми мешочками.

Результаты и обсуждение. Наши исследования по выявлению мик
робов-ингибиторов повилики, а в связи с этими, действию разных анти
биотиков дали возможность установить некоторые закономерности 
уязвимости повилики.

На основании многократных опытов установлено, что действие как 
гриба Trichothecium roseum, так и разных видов Alternaria и Fusarium, 
выделенных нами с повилики, их продуцентов, в том числе и антибио
тика трихотецина, меняется в зависимости от фазы онтогенеза повили
ки.

Исследования показывают, что трихотецин оказывает ингибирую
щее влияние на повилику, однако степень этого влияния неодинакова 
в зависимости от фазы онтогенеза (таблица).

Таблица
Влияние трихотецина на повилику одностолбиковую

Повилика до опыта
Процент проросших семян Длина ростков на 7-й день, см

конт
роль трихотецин контроль трихотецин

(На семена)

Семена
Семена проросшие
Корешок в 0,5 см
Росток в 
Росток в 
Росток в 
Росток в

1 см
1,5 см
3 см 
5—6 см

90 40 наклюнувшихся 12,6+0,3
12.1±0,4

12,6+0,3
15.6+0,9
17,5±0,6
19.3+0,7

। а клюнув шиеся 
роста нет

роста нет
роста нет
10,8+0,2
15,6+0.4

(На цветы)

контроль трихотецин

Бутоны

Цветы 
Коробочки

образовались коробочки с семенами

образовались коробочки с семенами 
семена вызрели жизнеспособные

коробочки не образовались, буто
ны побурели и высохли

коробочки образовались
семена вызрели жизнеспособные

Под действием препарата семена фактически не прорастают. Та
кое же сильное ингибирующее влияние его наблюдается на очень мо
лодых проростках. По мере роста ростков действие трихотецина сла
беет и уже на стадии 5—6 см, т. е. на 6—7-дневный росток он фактичес
ки не действует.
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Результаты опытов показывают, что трикотецин оказывает инги
бирующее влияние также и на генеративные органы лишь па стадии бу
тонизации, на вполне сформированные цветы и плоды не оказывает 
влияния.

Таким образом, являясь гербицидом для повилики, трикотецин наи
более эффективен на самых ранних стадиях прорастания зародыша п 
на ранней генеративной фазе, в процессе формирования бутонов.

Выявление уязвимых фаз в онтогенезе повилики важно для разра
ботки как биологического, так и химического методов борьбы с этим 
злостным паразитом сельскохозяйственных растений.

Армянский сельскохозяйственный институт Поступило 22.ХП 1976 г.

Է. Ա. 0ՀԱՆՅԱՆ

ՏՐԻԽՈՏԵՑԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳԱՂՋԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՎԵԼ ԶԳԱՅՈՒՆ ՖԱԶԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Տրիխոտեցին անտիբիոտիկ նյութը լրիվ կասեցնում է գաղձի ծլող սեր
մերի զարգացումը։ Այն նույն ազդեցությունն ունի նաև երիտասարդ ծիլերի 
վրա, իսկ հասուն ցողունների դեպքում ազդեցությունը կորցնում է։ Տրիխո- 
տեցինի նկատմամբ գաղձը .զգայուն է նաև կոկոնակալման փուլում։

Л ИТЕРАТУРА

1. Оганян Э. А., Карапетян Н. О. Сб. научи, тр. Арм. СХИ, выл. XV, 1967.
2. Оганян Э. А. Мат. к научи. конф. Краснодар, 1967.
3. Стрелков Ю. Н. Защита растений, 12, 1973.
4. Цитурян Т. Г. Научи, тр. ЕГУ, 38, 1953.
5. Карапетян Н. О. Сб. научн. тр. объед. -научи, сессии, Зак. с.-х. вузов, Ереван. 1967.
6. Карапетян Н. О. Автореф. докт. дисс., Ереван, 1970.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ; ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 

НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXIX. № 9, 1976

РЕФЕРАТ

УДК 576.356.5-

С. И. МАРТИРОСЯН. А. М. БАГДАСАРЯН

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО ЭИ

В последнее время в связи с широким размахом работ по хими
ческому мутагенезу необходимы поиски новых мутагенов. В этом ас
пекте особый интерес представляют соединения ЭИ, отличающиеся 
высоким генетическим эффектом.

В связи с этим нам представлялось интересным испытать действие 
нового химического соединения—производного ЭИ (препарат 9), син
тезированного в Институте тонкой органической химии АН Армянской 
ССР.

Нами исследовалось воздействие препарата на динамику мутиро
вания хромосом, а также определены характер и специфика первичных 
хромосомных нарушений в первом митозе.

Для сравнительной оценки мутагенной активности нового соедине
ния проводился параллельный анализ с исходным препаратом—ЭИ.

Исследования проводились в меристеме первичных корешков скер- 
ды зеленой, воздушно-сухие семена которой в течение 2 час. обрабаты
вались в 0,001 М, 0,002 М, 0,0002 М и 0,0005 М растворах вышеуказан
ных соединений. Контрольные семена одновременно замачивались в 
дистиллированной воде. Фиксация проводилась в смеси спирта и ле
дяной уксусной кислоты (3:1).

Результаты экспериментального анализа показали, что как ЭИ, 
так и его производное—(препарат 9) индуцируют хромосомные и хро
матидные нарушения, что вполне соответствует литературным данным 
о способности ЭИ образовать оба типа аберраций. По-видимому, сое
динение непосредственно реагирует с хромосомами в Оь в результате 
чего возникают потенциальные изменения, реализующиеся в истинные 
разрывы в фазе Տ митотического цикла. Имеющиеся колебания в со
отношении обоих типов аберраций при воздействии разных концентра
ций препарата 9 различались слабо, о чем свидетельствуют кривые аб- 
беррационной активности.

Изучение хромосомных нарушений показало высокую эффектив
ность изученного соединения в отношении индукции структурных пере
строек, спектр которых, в основном, представлен хромосомными трас- 
локациями, делениями, кольцами и другими нарушениями.

Исследованиями установлено, что частота хромосомных нарушений 
при действии слабых доз относительно меньше, а с повышением кон-
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цент.рации раствора аберрации увеличиваются. Так, наибольший вы
ход аберраций по сравнению с естественным (0,3%) наблюдался в 
варианте с наиболее высокой дозой воздействия препарата 9—15,0%.

Полученные данные по действию нового препарата 9 (производно
го ЭИ) на меристематические клетки скерды зеленой позволяют ха
рактеризовать его мутагенную активность. Этот вывод в отношении 
других объектов требует экспериментальной проверки, но это не исклю
чает возможности на основе проведенного исследования прийти к об
щему заключению. Мы вправе говорить о мутагенном действии данно
го соединения и считать ее не менее сильным агентом, чем исходная 
форма —ЭИ.

Таблиц 1. Библиографий 12.
Ереванский государственный университет, 

.проблемная лаборатория цитологии

Полный текст статьи .дало ниро-ван в ВИНИТИ

Поступило 19.У1 1976 г.
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КУМАРИНОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ДВУХ ВИДОВ 
HERACLEUM L. ИЗ ФЛОРЫ АРМЕНИИ - Н. SOSNOWSKYI

MANI). И Н. TRACHYLOMA FISH. ЕТ MEY.

Многие виды борщевика издавна использовались в народной меди
цине различных стран; изучение химического состава их многими ис
следователями показало наличие в них кумаринопроизводных, в част
ности фурокумаринов.

В настоящей статье приводятся результаты определения количест
венного содержания и качественного состава кумаринов отдельных ор
ганов двух видов Heracleum L. — H.sosnowskyi Mand. и Н. trachyloma 
Fish, et Mey, выращенных на участке Ботанического сада АН АрмССР 
(фазы листообразования, стеблеобразования, бутонизации) и произрас
тающих в Джермуке (фазы бутонизации, цветения, плодоношения).

В процессе развития в исследованных видах происходит увеличе
ние содержания кумариновых производных, достигающее максимума в 
фазе плодоношения (в плодах 8—9%).

В Н. sosnowskyi и Н. trachyloma идентифицирован следующий на
бор кумариновых соединений—умбеллиферон, сфондин, бергаптен, изо- 
бергаптен, пимпипеллин, апгелинин. При засолке черешков указанных 
видов происходит резкое уменьшение количественонго содержания и ка
чественного состава кумаринов, из всего набора, присутствующего в 
свежих черешках остается только ангелицин.

Таблиц 6. Иллюстраций 4. Библиографий 2.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 22.V1 1976 г.

Полный текст статьи депо1нпрован в ВИНИТИ
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