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ИММОБП 1ИЗЛЦИЯ НУКЛЕОТИДАЗ ПОЧВОЙ

С. А. АБРАМЯН

Вывалена способность почвы иммобилизовывать внеклеточные нуклеотидазы- 
Л1 Фазу. АДФазу и ЛМФазу Установлено, что основными носителями нуклеотидаз » 
почве являются гуминовые н фульвокислоты.
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Нуклеотидазы—АТФаза (3.6.1.3. АТФ-фосфогкдролаза). АДФаза 
(3.6.1.5. А 1Ф-.тпфосфогидролаза) и ЛМФаза (3.1.3.5. 5'-нуклеотидаза) 
в почве осуществляют гидролитическое расщепление нуклеотидов с от
щеплением ортофосфориой кислоты [6. 7], При этом освобождается 
также энергия макроэргических связен АТФ и АДФ, которая расходует
ся на различные происходящие в почве процессы, требующие затрат 
энергии—синтез гумусовых веществ, мобилизация элементов ин гания 
растений [I]. Поэтому изучение активности нуклеотидаз представляет 
определенный интерес для познания фосфорного режима к энергетиче
ского обмена в почве.

Активность нуклеотидаз в .чочве изучена нами ранее (2—5| По
казано. что при взаимодействии \ТФ. АДФ и АМФ с почвой иод лей 
сгнием соответствующих нуклеотидаз происходит их гидролитическое 
расщепление с освобождением ортофосфорной кислоты. Нуклеотидазы 
играют важную роль в процессах фосфорного обмена а почве Дефос- 
форилированне высокоэнергетических соединении, осуществляемое эти
ми ферментами. в различных типах почв происходит с различной ннтен- 
гинноегью. Более высокой активностью нуклеотидаз характеризуются 
черноземы, коричневые и бурые лесные, затем каштановые, лугово-степ
ные. орошаемые лугово-бурые; низкой—красноземы, бурые полупустын
ные» солонцы-солончаки и дерново-подзолистые.

Вопросы иммобилизации нуклеотидаз почвой до сих нор не изуче
ны. поэтому стали предметом настоящего исследования. С целью вы
явления основных носителей при иммобилизации нуклеотидаз ночной 
были выделены препараты гуминовых кислот, фульвокислот, негидро- 
лизуемые коллоиды и остаток почвы, которые представляют в основном 
ге минеральную часть [6. 8].

Материал и методика. Исследования проводили па различных типах почв: черно
зем выщелоченный (Ад О 14 см), тяжелосуглнннстый, содержание гумуса 11,6%, 
pH водной суспензии 6,6, сумма обменных катионов 63,6 мэкв на 100 г почвы; горно* 
луговая дерновая (Ад0— II см), срслне-суглнннстзя, содержание гумуса 15,7%, pH 5,0, 
сумма обменных катионом 23.0 мэкв, степень насыщенности основаниями 61,7%; каш
тановая карбонатная (?\ 0—16 см), среднссуглниистая, содержание гумуса 3.0%. pH 8,0, 
сумма обменных катионов 32,8 мэкв; орошаемая лугово-бурая (Ап0—28 см), тяже- 
лосугл иниста я, содержание гумуса 2,5%, pH 8,1, сумма обменных катионов 29,5 мэкв 
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■(Армянская ССР); дер но во-подзол истай (А։ 0—10 см), суглинистая, содержание гу
муса 3,8%, pH 5,2, сумма обменных катионов 11,2 «ж։ на 100 > почвы. степень и: • 
сыщсииосгн 51,8% (Московская обл.): краснозем (Л։ 0 — 16 см), глинистый, содержа- 

е гумуса 5.1%, pH 4.5. сумма обменных катионов 9,-1 мжз. степень насыщенное’ ՜;
27,7% (Груд. ССР),

Для определения активности нуклеотидаз препараты гумусовых веществ подвер
гали диализу к высушивали при ֊10 45°

Навески (50 мг) свежевылелениого топкорастертого гумусового препарата и г.о 
1.0 г коллоидов к остатка почвы помещали в колбы емкостью 50 мл, прибавляли 2 мл 
ттлноламни-аиетлтпого буфера, pH 8.0. 0.2 мл толуола в качестве лнгиссптнка и остав
ляли па сутки для Г1։:пг1за։и1И Затем прибавляли 1 мл 0.02 М растйорл субстратов— 
АТФ-Ма, АДФ№, ЛГАФ-Ха соответственно, приготовленных на этанола мин-ацетат
ном буфере pH 8,0. pH среды проверяли индикаторной бумагой и при сдвигах дово
дили ю требуемого нкченпя. Контролем служили препараты с буфером и субстра
ты без препарата. Стерилизованные препараты но используются в качестве контро
ля, так как в процессе стерилизации происходит расщепление фосфорорганических со
единений и получаются завышенные данные Колбы закрывали корковыми пробками 
1՛ с:аннлн в термостат при 30° на I час. В течение пременн взаимодействия субстра
та с препарата мн колбы периодически нсгряхивзлп. После инкубации в колбы добав
ляли 50 мл буферной смгси Труогл, встряхивали на ротаторе 30 мин для экстрагиро
вания фосфорной кислоты и содержимое, колб фильтровали В фильтрате фосфор опре
деляли по Труогу-Мейеру. Для этого 10 мл фильтрат.! переносили и 5(1 мл колбы, 
прибавляли 2 мл комплексообразонателя—сернокислого молибдата аммонии. Следует 
< гметнть. что растворы гумусовых кислот бывают окрашенными, что мешает коло
риметрическому определению фосфора. Однако после прибавления сернокислого мо
либдата аммония гумусовые кислоты выпадают в осадок. Полученный раствор с осад
ком гумусовых кислот фильтровали в 50-миллнлитровыс .мерные колбы, юводнли до 
метки дистиллированной водой, перемешивали, затем прибавляли 3 капли иосстаиа- 
вителя 2.5%-ного раствора хлористого олова, немедленно перемешивали и в течение 
15—20 мин фотоколориметрнровалн, используя 5 м.м кюветы н светофильтр с пропус
ка нем лучен длиной полны 650 нм. Количественный учет фосфорной кислоты, от
щепленной от нуклеотидов под действием пуклеогиллз производили с помощью ка
либровочного графика 1\Н2РО4. Активность нуклеотидаз выражали в мг Р из 100 г 
препараты, коллоидов и остатка почвы за 1 час. Ошибка определения в гумусовых 
препаратах—до 8%. а в коллоидах и остатке сочны достигает 10, и редко—20%, что 
обусловлено очень низким уровнем активности нуклеотидаз в них.

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что при взаимодей
ствии \ ГФ, АДФ и АМФ । препаратами гумусовых кислот, выделенных 
из различных типов почв, происходит интенсивный гидролиз фосфоэфир- 
ных макроэргичсскнх связей с освобождением ортофосфор кой кислоты 
под воздействием соответствующих нуклеотидаз (табл. I, 2, .3) Приве
денные данные показывают, что все препараты гуминовых и фу л ьврк ни
лот характеризуются высокой активностью нуклеотидаз. Очевидно, это 
обусловлено тем. что, так же как и в других объектах, в почве высоко- 
энергетические соединения АТФ и АДФ играют важную роль и энерге
тическом обмене. Они служат аккумулятором энергии, освобождаю
щейся при окислении органического вещества. В системе АТФ АДФ 
участвует также АМФ. При протекании реакций с потреблением энер
гии фермент АТФаза сначала отщепляет концевую фосфорную группу, 
щтсм от полученной АДФ фермент АДФаза отщепляет еще одну моле
кулу фосфорной кислоты при этом образуется АМФ. который далее 
пол действием АМФазы расщепляется на аденозин и фосфорную кис
лоту.
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Таблица Г
Активность АТФазы в препаратах гумусовых кислот, негидролизуемых коллоидах

я остатке почвы, мг Р на 100 г препарата, п=5

Почва Препарат
.Активность 

АТФалы, 
М+т

Коэффициент 
,ариацни.

V, %

Ошибка 
определения 

Р, %

Краснозем ГК 7,5+0.3 6.7 4.0
ФК 12.3+0,3 6,1 2.4
КОЛЛОИДЫ 2,9+0,3 25.2 10,3
остаток 0.1+0,02 50.0 20.0

Дсряово’ползолнсгая ГК 21,8+1,0 9.6 4.6
ФК 26.3+1 1 8,7 4,2
коллоиды 2,5+0,2 18,0 8.0
остаток 0,6+0,09 33.3 15.0

Горно-лу овли лернл- ГК 24.5+0,7 6,0 2.9
ван ФК 28,9+0.5 3.5 1.7

коллои. :ы 0,5+0,07 зо.о 14,0
остаток 0.2+0,03 37,5 15.0

Чернозем выщелочен- ГК 22,4+0.6 5.5 2.7
ный ФК 

коллоиды 
остаток

7.8+0.6
0,0 
0.0

16.0 7.7

Каштановая карбо- ГК 20,0+0.6 6.5 3,0
ватная ФК 

коллоиды 
остатох

5.3+0.4 
о.о 
0,0

16.6 7,5

Орошаемая лугов-՛• ГК 23,6+0,6 5,4 2,5
бурли ФК 

кодлойш 
остаток

7,1+0.3
0.0
0.0

10,3 4.2

Таблица 2
Хктивность АДФззы в препаратах гумусовых кислот, негидролизуемых коллоидах

и осгатьл- почвы, мг Р на 100 ••• препарата, п=5

Почва Препарат
Активность 

АДФалы, 
М+гп

Коэффициент 
вариации, 

V. %

Ошибка 
определения

Р. ч,

К ра своем ГК 
ФК 
коллоиды 
остаток

24.8+0,4
32.650,5 

0,0 
0.0

3.8
3.5

1.7
1.5

Дерново-подзолистая ГК 
ФК 
коллоиды 
остаток

20,4+0,5 
24,9+0,4 

0,0 
0.0

5.1
3.3

2,5
1,6

Горно-луговая дерно
вая

ГК 
ФК 
коллоиды 
остаток

19,5+0.5 
26.6+0.5 

□ Л) 
0,0

5.1
4.3

2.6
1.9

Чернозем выщелочен
ный

ГК
ФК 
коллоиды 
остаток

29,6+0,3
5,6+0,3 

о7о 
0,0

2,3
11.6

1.0
5.4

Каштановая карбо
натная

ГК
ФК 
колл оиды 
остаток

17.5+0.2
4.1+0,2

0.0
0.0

2.9
8,5

1.1
4,9

Орошаемая лугово
бурая

ГК 
ФК 
коллоиды 
остаток

19,1+0.4 
4,1+0,1 

0?0 
о.о

4.8
7.3

2,2՜
2.4



Т а б л и и а 3
Активность ХМФляы п препаратах гумусовых кислот, нсгвдролйзуемых коллоидах 

и остатке почвы, мг Р на 100 г препарата, п=5

Почва Препарат
Актвнность 

АМ‘Вазы.
М+ш

Коэффициент 
вариации, 

V. %

Ошибка 
определения

Р. %

Краснозем ГК 32.4+0.8 5.5 2.5
ФК 25.6+0.4 3.3 1.6
коллоиды 2.9+0,69 6.9 3.1
остаток 0,6+0.05 16,6 8,3

Дерново-г.ол золистая ГК 26.1+0,5 4,2 1.9
ФК 24.9+0,4 з.« 1.6
КОЛЛОИДЫ 0.8+0,05 12,5 6.3
остаток 1.3+0.09 15,4 6,9

Горно-лхч'опая дерно- ГК 20.2+0,7 7.8 3,5
на я ФК 51.8+0.8 3,5 1.5

КОЛЛОИДЫ (1.6+0.07 25.0 11,6
остаток 3,0+0.2 15.0 6.7

Чернозем выщелочен- ГК 32,2+0,5 3.6 1.6
nuit ФК 4.5+0.3 1-1,0 6.6

коллоиды 0.3+0,03 25.0 10.0
остаток 0.5+0.06 25,0 12,0

Каштановая карбо- ГК 19.0+1,0 12.1 5.3
натнзя ФК 1.4+0,08 12,9 5.7

КОЛЛОИДЫ 0.0
остаток 0.0

Орошаемая луюяо- ГК 16.3+0.3 4,6 1.8
бурак ФК 1 ,ЗТ0.09 15.4 6.9

колЛЛИЛЫ 0,0
остаток 0.0

фосфорный обмен в почве происходит при непосредствонном учас
тии нуклеозидфосфитов АТФ, АДФ и АМФ. Поскольку при фермен
тативном расщеплении каждого из них образуется фосфорная кислота, 
то они являются источником доступного для растений фосфора

Следует отметить, что во всех изученных типах почв высокая актнз- 
1-:ость нуклеотида՜.- АТФазы. АДФазы и АМФазы -обнаруживается в 
препаратах гуминовых кислот и фульвокислот (табл. I. 2. 3). Фульво- 
кислоты, вы пленные из насыщенных основаниями ночи чернозема, 
кашгйновой. орошаемой лугово-бурой,— обладают сравнительно низкой, 
нуклеотидазной активностью Это, вероятно, связано с превалированием 
• составе гумуса насыщенных основаниями почв гуминовых кислот, на 
которых происходит иммобилизация внеклеточных нуклеотида.։

Обнаружение высокой активности нуклеотидаз в препаратах гуми
новых кислот и фульвокислот свидетельствует о том. что они являются 
основными носителями при иммобилизации АТФазы, АДФазы и АМФ 
азы в почве.

Активность нуклеотидаз была определена также в оставшейся после 
выделения гумусовых препаратов части почвы и коллоидах, которые 
выделены по методике получения чистых препаратов гуминовых и фуль- 

। зкислот (дабл. I. 2. 3). Коллоиды и остаток, выделенные из ненасы
щенных основаниями почв -краснозема, дерново-подзолистой. горно
луговой. обладают очень диакон активностью нуклеотидаз Актив

182



ность АДФазы в них не обнаруживается. Коллоиды и остаток, полу
ченные из насыщенных основаниями почв, нс обладают активностью 
нуклеотидаз, или же она очень низкая. Следует отметить, что в колло
идах и остатке, выделенных из всех изученных типов почв, активность 
АДФ-азы не обнаруживается. Поскольку это соединение является про
межуточным в системе муклеозмдфосфатов АТФ—АДФ—ЛМФ, то мож
но предположить, что освободившаяся фосфорная кислота вступает в 
процесс фосфорилирования. Эти вопросы требуют дальнейшего иссле
дования.

Таким образом, установлена способность почвы им мобилизовывать 
внеклеточные нуклеотидазы, основными носителями при этом являются 
органические коллоиды гуминовые и фульвокислоты.
НИИ почвоведения и агрохимии

МСХ Армянской ССР Поступило 22.Х1 1983 г.

ՆՈ 1*«ւ1.հՈՏԽԴ11ք>ՆհՐԻ 1ЯГ1Г ИI» Ի1.հ<> ԱՅ П МП! 2ПЧ.1ПЧГ

II. Ա. Ա144ԱԱՄՅԱՆ

1հսոլմնաււիրվաձ Է հողերի կողմից նոէ կչեո տի ղաղւո !իերմենսւների իմմո- 
րի[իղւսցումր: 1Լյո նպատակով տարրեր տիպի հողերից անջատվեք են հումի- 
նաթթուների. !իսւ լվ աք}(1 ուների պատրաստուկներ, լհիղրոքիղվող կպոիդներ, 
անօրգանական մ ասր և и ԼՍՈւմն ասի րվել է նրանց ԱՏՖ-տղայի. ԱԳէե֊աղայի և 
ԱՄՖ֊աղայի ակտիվությոէնրւ ՛կարգվել Լ, որ Հումինաթթուներր ե ֆոլլվաիթո< - 
ները հանդիսանում են արս,'սւբջջւսյին նուկլեոտիղաղների կրողները։ Հողի կող
մից նա կլեո ւոիղաղների իմ մ ո րի/ի ղ աց ո։ մ յւ նրանց տալիս Լ րարձր կա յոլնու- 
թյունւ

IMMOBILIZATION OF NUCLEOTIDASES BY SOIL
S. A. ABRAHAM1AN

The ability of the soil to Immobilize extra-cellular nucleotidases- 
ATPase, ADPase and AMPase has been revealed. The main bearers of 
nucleotidases in soil are humic and fulvoacids.
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УДК 575.3

ВЛИЯНИЕ БРОМИСТОЙ СОЛИ 2-ХЛОР-2-БУТЕИ 1.4 
ДИУРОТРОПИНА НА НЕКОТОРЫЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ

ПАРАМЕТРЫ СЕМЯН CALLISTEPHUS CH1NENSIS L.
И SOLA NUM MELONGEN A L.

С. Н. МАРТИРОСЯН. С. Г. МИКАЕЛЯН. Л. Г. КАЗАРЯН, А. М БАГДАСАРЯН

Исследовано влияние бромистой соли 2-хлор-2-бутеи 1.4 диуротропнна на митоти
ческую активность, структурные нарушения хромосом к нуклеиновый обмен в семеНай 
Calllsiephus chitiensi» L. я Solanum melongena I. Показано, что п- биологически 
активно» вещество влияет на цитогенетические процессы и стимулирую укленповый 
-обмен п семенах

Ключевые слова: ростовые вещества, митотическая активность, нуклеиновый обмен, 
■ груктурные нарушения хромосом.

Многие синтетические вещества—химические аналоги природных 
ростовых веществ, как показано работами ряда авторов [1.3 5, 11. 12], 
подобно ростовым веществам эндогенного происхождения, представля
ют несомненный интерес, поскольку также оказывают стимулирующее 
действие на ростовые процессы.

В настоящее время синтезировано большое количество ростовых ве
ществ, но практическое применение в растениеводстве получили около 
30 соединений, принадлежащих к различным классам органических ве
ществ. Большое значение имеет решение вопроса об использовании этих 
и новых синтезируемых препаратов для направленного поиска веществ, 
безопасных в генетическом отношении. Важное значение имеет также 
изучение количественных параметров нуклеиновых кислот в связи с их 
активным участием в процессах белкового синтеза, деления клеток; опло
дотворения и в нуклеиновом обмене растений. Содержание нуклеино
вых кислот в структурах растении непостоянно «и записиi от физиологи
ческого состояния, условий питания и ряда других факторов [7—9]

В ряду новых биологически активных веществ, обладающих таким 
же действием как природные ростовые вещества, особое мост • ։анима- 
ют третичные амкносоелвисния [2].- К ним относится и исследуемая 
нами бромистая соль 2-хлор-2-бутен Г.4 диуротропнна, синтезированная 
в Армянском пединституте. В настоящем сообщении представлены ре
зультаты изучения влияния этого вещества па митотическую активность, 
структурные нарушения хромосом, а также на нуклеиновый обмен в 
семенах Callistephus chinensis L. и Solanum melongena L.

Материал и методика. Воздушно-сухие семена обрабатывали водным раствором 
бромистой соли 2-хлор-2‘бутен 1,4 дяурртропина различных концентраций (IO՜2. U’-’, 
10-в, 10 *%) в течение б ч. после чего промывали в проточной воле н проращивали 
в чзшках Петри при температуре 20°. Для определения митотической активности и 
хромосомных перестроек в клетках проводили фиксацию корешков в смеси Кзряуа и 
в дальнейшем их окрашивали ацетокармином Структурные перестройки первого митоза 
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9нллнэнро8а.та знафйзным методом. Но общепринятой методике бил приисдш диффе
ренциальный учет отдельных фаз мнгоза и делящихся клетках проростков. Нуклеиновые 
кислоты определяли спектрофотометрическим методом по Спирину, а количество ДНК֊ 
<ю методу, описанному А С. Орловым РНК определяли но разности суммарного ко* 
ли ества нуклеиновых кислот н количества ДНК [6, 10]

Результаты и обсуждение. Анализируя полученные данные (табл. 
1 в 2), можно заметить, что наиболее стимулирующая лоза для аст
ры—10 -4%, при которой Митотическая активность составила 37,89%. 
в остальных вариантах она была ниже, чем в контроле Исследование 
соотношения фаз митоза показало, что И) 6 % бромистой соли способ
ствует образованию повышенного числа метафаз (26.6%) и телофаг 
(23.16%) но сравнению с контролем.

Испытываемое вещество в основном действует подавляюще на ми- 
т-гичсскую активность баклажана. Однако в варианте с 10 2 %-ной 
солью митотическая активность превышает контроль на 1.37% и равна։ 
₽.77%-,а при концентрации 10 4 % она составляет 1,05% С повышени
ем концентрации бромистой соли повышается .митотическая активность, 
хотя з общем она ниже, чем в контроле. Что же касается соотношения 
фаз митоза, то, как и следовало ожидать, во всех вариантах преоблада
ет профаза. * 1ишь в варианте с применением 10-8% количество про
фаз несколько меньше числа телофаз и составляет соответственно 22,73 
и 27,30%.

Т л б л и ц л 1
Дене ։ нно бромистой соли 2*хлор-2-буте։։ 1,4 диуротропнна на митотическую 

активность н частоту встречаемости отдельных фаз митоза у астры, 
% от суммы делящихся

Вариант опыта, 
концентрация.

«Разы митоза 
• Митотическая 

активность.
профаза метафаза анафаза телофаза

Контроль 78,19 9,52 5.11 7,20 22,65+0,96
10~* 60.45 9,78 21,78 8.23 11.17+0.49
ю-в 41,83 26.60 5,42 23.16 10,76+1,14
10՜’ 71,98 6,72 3,90 13.92 37,89+0,77
10՜2 64,84 8,34 21,75 5,09 19.91+0,80

В ана- телофазе проведен также учет отдельных типов структурных 
нарушений хромосом. При действии стимулирующими концентрациями 
2-хлор-2-бутен 1,4 диуротропина отмечается определенный процент хро
м-томных нарушений как у астры, гак и у баклажана, при тгпм число 
их не превышает 3% от общего числа нормальных клеток. Из струк
турных нарушений преобладают делешш и транслокации, выраженные 
одиночными фрагментами и парными мостами. Отмечено также опреде
ленное количество гзухъядерных клеток.

Данные. Касающиеся нуклеинового обмена в семенах, отражены в 
табл. 3. откуда следует, что суммарное количество РИК и ДИК в семе
нах баклажана и астры увеличивается по мере прорастания как в кон-
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Т а б л и и а 2
Действие бромистой соли 2-хлор-2-бутсн 1.4 днуротропина из митотическую 
активность и частот) встречаемости отдельных фаз митоза у баклажана.

% от суммы делящихся

Зарядит опыта, 
концентрация, %

Фазы митоза
Митотическая 
активность. %

профаза метафаза лнлфззз телофаза

Контроль 33,09 24.61 21.63 13.52 7,40+0,44
10՜’ 22.73 13.64 9.09 27.30 1.05+0,22
ю-« 57.14 28.57 3,57 10,71 3,82+0.49
КГ* 49.73 24.60 25.37 —• 4.362:0.30
10 2 33.20 2-1.73 12.С5 30.40 8,77+0,52

Таблица 3
Динамика нуклеиновых кислот под влиянием бромистой соли 

2-хлор-2-бутеи 1.4 днуротропина. мг%

Дни

Астра Блклажаи

Контроль Ю-4 % Контроль 10’* %

су
мм

ар
но

е 
ко

ли
че

ст
во

ДНК РНК

су
мм

ар
но

е 
ко

ли
че

ст
во

ДНК РНК

су
мм

.т
ри

ое
 

ко
ли

че
ст

во

ДНК РИК
су

мм
ар

но
е 

ко
ли

че
ст

во
Д11К РНК

2 3,2 2.3 0.9 4.4 1,5 2.9 2.8 1.28 1.52 3.0 1.2 1,8
4 4.6 3.2 1.4 5,5 3,4 2.1 з.1 1.3 1.9 3.6 1.1 2.5
3 4,73 2.3 2.4 8,8 3,4 5.4 3.2 1.5 2.29 4.47 1.3 3,2

трольных. т;:;. и в опытных пробах. достигая максимальной величины 
на 8-й лень прорастания. В семенах астры количество ДНК на 8-й день 
увеличивается примерно в полтора раза, а у баклажана оно почти не от
личается от контроля. Количество же РНК в семенах обоих видов расте
нии выше, чем в контроле, причем у астры—примерно в два раза.

Таким образом, можно считать, что из всех испытанных концентра
ций бромистой соли днуротропина 10 -«%-ная способствует повышению 
митотической активности у астры. Эта соль вызывает некоторые струк
турные нарушения хромосом и у астры, и у баклажана. Установлено 
также, что она оказывает стимулирующее действие на нуклеиновый 
обмен.
Ереванский государственный университет, 

проблемная лаборатория интогснетнкн Поступило 10.У1 1983 г.
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2~ՔԼՈՐ-2-ԲՈԻՏԵՆ 1.4 ԴԻՈՒՐՈՏՐՈՊԻՆԻ ԲՐՈՄԱՅԻՆ ԱՎԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՈՐՈՇ ՑԻՏՈԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՎՐԱ CALL1STEPHUS

ClIINENSiS Լ. b SOLANUM MELONGEN A Լ. ՍԵՐՄԵՐՈՒՄ

II Ն. ԱԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ. II. Դ. ԱԻՔԱհէՏԱՆ, Լ. Դ. ՂՍԱԱՐձԱՆ. Ա. Մ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

11էսումնասիրվ եչ Լ կենււարսւնորեն ակտիվ նյուք/ի' 2-րլոր-2-բուտեն 1,1 
ււխէւրոտրոպինի բրոմային աղի աղդեցությունր միթոտիկ ակտ իվոէ [1 ւան, բրո- 
մոսոմների կաոու ցվածբային խանղարման և նուկյեինային փոխանակման վրա 
Callstephus chinensis Լ. ե Solanuni meiongena Լ. սերմերում։

9ացահայտվԼք Հ, որ այղ ուսումնասիրված քսւոություններն տղզում
1ւն փորձարկվող բույսերի բջհաղենեաիկական պրոցեսների վրա, ինչպես նաև 
ի/թանիչ ներգործություն են ունենում նո։ կյեինու յին էի ո իւ էսն սւ կմ ան վրա։

THE INFLUENCE OF THE BROMINE SALT 2-CHLORINE- 
2-BUTENE 1.4 DIUROTROPINE ON SOME CYTOGENETIC 

PARAMETERS IN THE SEEDS OF CAl.LlSTf:PHI'S 
CHINENSIS L. AND SOLANUM MEIONGENA /..
5. N. MARTIROSIAN. S. G. MTCAELIAN, 1- G- KAS ARLAN.

Л. M. BAGDASARIAN

The influence of biologically active substance—the bromine salt of 
2-chiorine-2-butene 1,4 diurotroplne. on the mitotic activity, structural 
chromosome breaks and the nucleic acids metabolism in the seeds has 
been Investigated. The tested substance influences on the cytogenetic 
processes and stimulates the nucleic acids metabolism.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРОПОНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РЕМОНТАНТНЫХ ГВОЗДИК

Ч. Л. БЛБЛХАПЯН, Н. 3. АСТВАЦАТРЯН

Предлагается принципиально новая технологическая система эыршнивавня ре
монтантных гвоздик • апреля по октябрь на открытом гидропоническом участке с пе
ресадкой осенью и гидропонические теплины. При такой системе рекомендуется вести 
культур), летом на получение черенков, а зимой—цветов

Л'л">шы<՛ < ю։-и: открытая и тепличная гидропоники, ремонтантная гвоздика

Ведущая срезочная культура промышленного ивотиволегва ремон
тантная гвоздика растение умеренных широт. Это холодоустойчивое 
растение, которое может выносить кратковременные понижения темпе
ратуры до —20 [1.2. 5]. однако цветы и особенно бутоны ее замерза
ют уже при — Г В то же время она трудно переносит температуру вы
ше 30е. Температура среды имеет особенно большое шаченне в гене
ративной фазе, от нее зависит скорость образования элементов цветка 
и его шдимое оформление [4] Именно поэтому как. в Советском Со 
юзе. так и ;а рубежом ремонтантная гвоздика выращивается в закры
том грунте, занимая значительную часть всех тепличных площадей [7. 
8]. В открытом грунте она выращивается на Лазурном берегу (Фран
ция) и в Итальянской Ривьере, где средняя температура января состав
ляет 7Г', а июля 22е [5. 6]. В Советском Союзе выращивание ремой 
тантнон гвоздики в открытом грунте возможно в среднеазиатских рес
публиках. в частностн в Самарканде [I]. но при этом она может цвести 
только до наступления морозов.

В Армении. в условиях Араратской равнины, где резко континен
тальный климат с продолжительным и знойным летом, большую труд
ность представляет летнее содержание ремонтантной гвоздики в тепли
цах. Холодная малоснежная зима создает неблагоприятные условия 
ичя зимовки растений в открытом грунте՛ В связи с этим в Институте 

агрохимических проблем и гидропоники АН АрмССР с 1976 по 1981 го
сы по инпциаи1ве академика Г. С. Давтяна была испытана принципи
ально новая технологическая система выращивания ремонтантных гвоз
дик.

А?«гс.9.7г.'я к методика Опыты приводили на экспериментальной гидропонической 
гтаишш Института п течение 1977—1981 годов. Общая прдпнтываемая площадь гид
ропонических посадок составляла 55.5 м-?. Учеты проводили в шести повторностях В 
। м и* наполи:։геля рименяли смесь гриния и вулканического шлака (1:1) с разме
рим» ".'стнп 3 15 мм В опытах изучалась смесь сортов: Скания, Узит Сны. Артур 
Сим. Лена, Анна-Мария, Флоренс. .Че Реве.

Применяли питательный раствор проф. Г С. Давтяна [3]. частота подачи изме
нялась •։ зависимости от времени гола и погоды, в январе, феврале и декабре -2 ра
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за в неделю; марте, апреле, мае, октябре, ноябре—I раз в сутки; июне н сентябре— 
2 раза в сутки; в июле и августе—2—3 раза в сутки.

На открытом участке естественная освещенность варьировала в пределах 39- 87,5 
тыс. лк. а в теплице 4—7.5 тыс. лк. Температура воздуха как на открытом участке, 
так н в теплине 13° 49е. температура субстрата на глубине К) см 10®—38е (изме
рения параметров факторов среды проводились в час дня) С июля по сентябрь, во 
избежание солнечных ожогов и для снижения температуры, растения притенялись од
ним слоем окрашенной полиэтиленовой сетки, что снижало освещенность в 2—2,5 ра
за. Густота посадки цветущих растений летом—50 шт/м2, а после пересадки в тепли
цу -25 шт/м2. маточников—30 шт/м2. Учитывались количество и качество урожая, 
велись фенологические наблюдения, биометрические измерения.

Результаты и обсуждение. При посадке укорененных черенков на 
открытый гидропонический участок с 10 апреля по 15 мая (исключение 
составил 1980 ։.. когда посадка состоялась 2 нюня) мере.-: 20 дней иачг 
кается усиленный рост растений. Леттою культуру ремонтантной гвоз
дики можно вести либо на получение цветов, либо черенков. Технология 
производства маточных и цветущих растений неодинакова. Если в поч 
венных условиях тля развития нескольких скелетных побегов обяза
тельны одна или две прищипки, то в условиях открытой гидропоники 
вполне можно вести культуру гвоздики на цветение без прищипки При 
этом развитие боковых побегов идет одновременно с ростом центрально- 
io порега (рис I) Благодаря этому растения зацветают гораздо рань-

Рнс. 1. рис. 2.
Рис. 1. Число побегов у растений ремонтантной гвоздики: I -выращива
ние круглый год на пветенне; 2—выращивание летом как .маточников, зи

мой—на цветение.
Рис. 2 Высота растений ремонтантной гвоздики: I -вырашиваип. круг
лый год на цветение: 2—выращивание-летом как маточников, зимой— 

на цветение.

ше и дают первый инк .массового цветения во второй половине июня. 
с>ги цветы имеют несколько укороченные цветоносы (соответствуют 
кондиции второго сорта), ио вполне пригодны для реализации. После
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Т л б л и и л !
У|1о.к; к ремонтантной гвоздики в условиях гидропоники

Месяц

Варианты опыт..

В ы ра пи «пан и с кругл ы it 
гол на цветение

Выращивание летом как 
маточников, зимой на 

цветение

собрано цветов собрано черенков

с 1 ма с 1 куста с 1 ма с 1 куста

Июнь 18,5 0.4 15,4 0.5
Июль 22.9 0,4 61,2 2.3
Август 50,7 1,1 54,1 2.0
Сентябрь 61,6 1.4 88.7 3.3
Октябрь 28.3 0.7 112.6 4.1

Всего с открытого участка 182,0+5,7 4.0+0.2 332,0+44.8 12,2+1,7

собрано цвете»

11оябрь 4.8 0.3 1.1 0.1
Декабрь 5.3 0,3 6.5 0,4
Январь 13.3 0.8 18.3 1.3
Февраль 26.4 1 .6 32.2 1.7
Март 
.Апрель

18.9 1.4 55.7 2,7
22.4 1.9 37,1 1.8

Май 19,0 1.6 44.0 2.1

Всего из теплиц 112,1-9,2 7.9+1.2 195.2+16,3 10,1+0,9

Суммарный урожаи цветы черенки
12.2+1,7294.1+14.3 11,9*1.0 332.0+44,8

цветы
195,2+16,3 10,1+0,9

срезки первых цветущих побегов во второй половине августа начинается 
второй пик массового цветения, более обильного. Качество цветов впол
не соответствует кондиции 1 сорта (табл. 2). Цветение растений про
должается до 20—25 октября, вплоть до их пересадки в гидропониче
скую теплину Чтобы облегчить пересадку и уменьшить вегетативную 
массу цветущих растений, достигающих 80—85 см высоты (рис. 2), их 
частично обрезают. Перед посадкой растения необходимо обработать 
химикатам!! проги։։ вредителей и болезней. При соблюдении опреде
ленной осторожности ремонтантная гвоздика хорошо переносит Пере
са тку. в течение 10 12 дней приживается и начинает расти. Через ме
сяц полтора (20.ХI -10.X1I) эти растения возобновляют цветение. 
Срезка продолжается до конца мая. иногда—июня. В дальнейшем про
дуктивность растений т качество цветов резко снижаются, и их экс
плуатация становится невозможной. Согласно данным табл. 1. при 
таком выращивании растений можно получить с I м? подпитывае
мой площади до 180 шт. цветов за летние и 100- 120 шт. за зимние 
месяцы.

В отличие от цветущих растений маточники обязательно прищипы
ваются. Пришивку лучше делать при посадке, но ввиду неоднородно
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Таблица 2
Биометрические показатели цветов и черенков ремонтантных гвоздик при 

выращивании в условиях гидропоники

Варианты Биометрические 
показатели

Период вегетации

I 
(VI VII)

И
(IX -X)

П1
(XII ֊V)

Выращивание круг
лый год на цвете
ние

цветы
длина цветоноса, см 
диаметр цветоноса, мм 
диаметр цветка, см

33,9+2.6
3,8+0.2
б.7+0,3

53,8+5,5
3,2+0,3
6.9+0,1

47.6+6.6
4.0+0.3
7,5+0.2

Выращивание летом 
как маточников, 
зимой — на цвете
ние

черенки

масса черенка, г 
длина черенка, см
число узлов, шт

8,5+0,9
17,9-0,4
4-7-0,2

7,8+0 6
18,6+2,0
4.9+0.4

нет 
НС! 
нет

цветы

длина цветоноса, см 
диаметр цветоноса, мм 
диаметр цветка, см

нет 
нет 
нет

не г 
нет 
нет

50,6+2,4 
3,+t0,l
7.7+0,3

стя посадочного материала срок ее проведения может быть растянут. 
Начиная с июня с этих растений можно собирать черенки. Всего за 
летнюю вегетацию (112 дней) проводится $—10 сборов Как показыва
ют данные табл. 2. качество гидропонических черенков высокое.

Маточные растения не требуют обязательной подвязки, их кус гы 
более низкие и компактные, благодаря чему при осенней пересадке, ко
торая осуществляется одновременно с пересадкой цветущих растений, с 
инх собирается лишь большая партия черенков, а обрезка кустов нс 
производится (рис. 1, 2). Маточные растения гоже хороню перенося! 
пересадку, но, как показали наблюдения, для перехода к цветению нм 
необходим больший срок. Так, если цветущие, растения зацветают в 
теплице в конце ноября начале декабря и дают четыре пика массового 
цветения (XII, I 11, Ш, V). то маточники начинают цвести в конце те- 
кабря январе, а первое массовое цветение наступает в феврале. Эти 
растения успевают дать два пика массового цветения, но так как они 
имеют большее число хорошо развитых побегов, то цветение бывает 
дружным и обильным.

В табл. 1 приводятся данные о динамике срезки черенков и цветов 
при выращивании комбинированным методом, согласно которым при 
летнем ։осшл'п>зованни растений как маточников с 1 м- подпитываемого 
। ндропоничеакого участка получается 330 штук черенков, а с 1 м2 геи- 
д»П( в зимний период- 195 штук цветов.

Из табл. 2 видно, что и цветущие, и маточные растения в зимний 
период дают высококачественные цветы.

Обобщая полученные результаты, мы пришли к следующему выво
ду. При гидропоническом возделывании ремонтантной гвоздики в усло
виях Араратской равнины Армянской ССР с целью использования наи
более оптимальных температурно-световых режимов и получения здо-
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ровых высокопродуктивных растений можно применять комбиниро
ванную технологию выращивания: летом на открытой гидропонике с 
пересадкой на зиму в гидропонические теплины Применение перенос
кой технологии дает возможность получить в среднем за 13 месяцев 
выращивания 290 штук цветов с I подпитываемого м2.

С целью более эффективного применения этой технологии и получе
ния более обильной я качественной продукции в зимне-весенние меся
цы можно рекомендовать вести культуру гвоздики летом как маточни
ки. а при пересадке в геплипы оставлять на цветение. В этом случае 
за 13 месяцев вегетации можно получить с 1 м- 300 -350 штук черен
ков летом и 180—200 штук цветов зимой.
Институт агрохимических проблем и гидропоники Поступило 31.VIII 1983г.

АН Армянской ССР

ՌՈՄՈՆ8ԱՆՏ ITbhilMib ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿ ԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
Լ-ՖենՏԻՎՈւ՚ԹրՅՈհՆՐ

Մ. Ա. ՈԱՈԱԽԱՆՅԱՆ. Ն. ft. ԱԱՏՎԱԵԱՏՐՅԱՆ

1Լէէ աջարկվւսմ է ոեմէէնաանտ մեխակի .'/zzyyzziuy/ih/j/yirz/ymb մշակման նոր 

տեխնոլոգիա. որի դեպքում րույսերն ամոանր (ապրիլ- '.ոկաեմ րեր) աճում են 
րաէլօթյա էիգրոպոնիկական աեւրււմասւււմ. իսկ աշնանր' տեղափոխվում z'/"/՚ 
րո սլ ււ ն/»կ ա կ ա ն շհր մա in ունւ

սիստեմր pnij/ I. սխալիս կամ I մ՞ սնևգվող մ ակերեււից սւոանա[ մ tun 

•'00 հատ ծաղիկ, կամ ամռան ամիսներին առան ալ կանաչ կտրոններ (300— 
— 330 հատ), իսկ ձմոանր' 130—200 հատ ծաղիկւ

EFFICIENCY OF HYDROPONIC PRODUCTION 
OF REMONTANT CARNATIONS

M A RARAXHW'YAN. Z. A >T V \ ГՀ А Y

A new technology Is proposed for growing remontant carnations from 
April till October in open-air hydroponics bv replanting them In hydro
ponic hot-houses in autumn This system nukes it possible to obtain in 
13 months of vegetation 291 i.o.vers i in I in- of the feeding area. By let
ting the plants grow In summer to obtain cuttings and blossom In winter, 
Ills possible to obtain 10J-35 ) catlings and 183—200 pieces of flowers 
from 1 nr.
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ОТБОР СЕЯНЦЕВ РОЗ ПО БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРИЗНАКАМ

А. Г. АБРАМЯН, II. М ГЕРМАНИИ

Приводятся данные и наличии определенной зависимости между биомррфологи- 
•некими признаками сеянисе роз и свойствами взрослых растений: Выявлено также 
дочнни|и»пп11нс материнских пли отцовских признаков у гибридных сеянцев роз в з;'֊ 
ппптмости о г местоположения семян в плодах

Ключмыс слова: сеянцы роз, селекция, гибридизация, махровость.

До середины XIX века селекция роз производилась в основном пу
тем искусственного отбора из природы, а также их сенши-н дикофасту- 
щих видов. В результате естественной гибридизации, а также расщеп 
лейия образуются новые формы, отличающиеся декоративными свой 
ствамн-

По мере развития биологической науки селекционная работа стала 
более целенаправленной. Широкое применение получила искусствен 
пая гибридизация заранее подобранных родительских пар. при кото
рой выход псиных форм из сеянцев заметно возрос. Гем нс менее по
лучение новых форм и сортов роз из сеянцев очень трудоемкая, требую
щая нескольких лет работа для отбора и оценки лишь нескольких пер
спективных сеянцев, отвечающих желаемым требованиям.

Опытные селекционеры по некоторым признакам могли на первом 
же году жизни отличить явно неперспективные сеянцы, отбраковать их 
и тем самым сократить объем проводимой работы. Так поступали .Мичу
рин и Бербанк [2].

Со временем некоторыми исследованиями на основании многолет
них наблюдений была выявлена зависимость между бйоморфологиче- 
скпми признаками сеянцев и свойствами взрослых растений. Напри
мер, Крейкс [1] по морфоло! ичсским признакам сеянцев отобрал цен
ные формы шелковицы как корм для гусениц шелкопряда. Он же вы
явил. что у раннеспелых сортов яблони междоузлия сеянцев бывают ко
роткими, а у позднеспелых—длинными. Он попытался также выявить 
зависимость между формой листьев сеянцев и феногеиетическнмн и фор
мообразовательными свойствами у роз.

Наблюдения, проведенные в ботаническом саду МГУ, выявили пря
мую связь между длиной междоузлий и временем наступления цвете
ния у сеянцев роз. Установлено также, что сеянцы с короткими меж 
доузлиями после образования 5—6 листьев переходят к цветению, затем 
у них начинается кущение и через 30—40 дней наступает 11 цветение. 
Таким образом, по длине междоузлий уже на 1 году жизни сеянцев мож
но отобрать раннецветущие формы роз [2].
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Подобны; работы проведены нами в Ереванском ботаническом саду 
при подборе новых форм роз из сеянцев культурных сортов.

Семена для опытов отбирались на коллекционном участке, где имеется около 100 
сортов роз и, следовательно, вероятное!։ еегсегвенцой гибридизации и выход новых 
форм роз сравнительно высоки.

Из плодов роз, собранных во 11 половине ноября, сразу же отделяли семена н вы- 
гс&'.лн в «щи .а. которые в течение |0 дней выдерживали на холоде ( -3°—8°). затем 
переносили в теплннм. где температура воздуха госшплялл 15”—18*. Примерно че
рез три месяца, во И половине февраля, семена начали прорастать. Через 15 дней се
янцы пикировал։՛, в другие ящики, удал-»։ при этом половину стержневого корня. До 
пересадки на участок в течение 45—50 дней вели наблюдения, подробно описывая 
следующие показатели каждого сеянца: форму, опушеикоегь и цветовые оттенки се
мядольных листьев цвет подсемтлолыюго колена и первых настоящих листьев, темп 
роста, степень кущения, расцветку, махровость и запах цветков. Особенно важным 
признаком при подборе высоколскоратпвных форм является махровость цнетков.

В одно՛.1 аз опытов по подбору сеянцев на махровость было уста
новлено, и.:- из 200 сеянцев при I цветении 43. или 21,5%. имели 15 19 
лепестков. 150 (75%) -9—10 лепестков и 7 сеянцев имели простые цвет
ки с 5 лепестками. При II цветении у растений первой группы цветки 
стали махровыми (более 30 лепестков), у II группы количество лепест
ков удвоилось л цветки стали полу махровыми, а у цветков III группы 
количество лепестков не изменилось.

На 2-й и 3-й годы жизни количество лепестков у растений I и II груш։ 
увеличилось в различной степени, а растения III группы изменений не 
претерпели.

Эти данные показывают, что сеянцы с 5-лепес тковы мн цветками 
при первом цветении следует выбраковывать в первый год жизни. Ма
ловероятно также получение форм с полной махровостью цветков из 
сеянцев, имеющих при первом цветении менее 15 лепестков. Следова
тельно, при отборе новых форм розе махровыми цветками следует ори
ентироваться при первом цветении из сеянцы. имеющие более ^лепест
ков. г. о. продолжать работу примерно <՝ ‘20-25% сеянцев, что намного 
уменьшает объем проводимой работы.

Выявлена также определенная связь между окраской цветков и 
цветом семядольных листьев и по дс՝емя дольного колена и их опушен- 
костью Было установлено, что при темно-красноватом оттенке под- 
семядольного колена и зеленовато-красной окраске семядольных листь
ев цветки бывают бархатисто-темно-красного цвета При желто-зеле
новатой окраске лодсем я дольного колена и семядольных листьев сеян
цы зацветают желтыми цветкам։; У сеянцев, «шиетаюшнх розовыми 
цветками, как правило, подсемядольное колено и семядольные листья 
имеют розоватый опенок Только у сеянцев, зацветающих белыми 
и ветками, четкой зависимости от окраски всходов не обнаружено.

Таким образом, выявленная зависимость позволяет уже в первые 
дни после появления всходов производить отбор сеянцев роз с нужной 
окраской цветков.

При цел ей аир а влей ной селекционной работе, когда заранее подби
раются родительские пары для скрещивания, у гибридных сеянцев на
блюдается определенная закономерность ։; проявлении признаков ма- 
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терннеких или отцовских растений. В частности. Номеров [2] отмеча
ет. что в зависимости от местоположения семян в плодах \ гибридных 
сеянцев роз доминируют либо отцовские, либо материнские признаки. 
Для выяснения на нгчия такой «ависнмости нами были поставлены спе
циальные опыты.

Из коллекционного участка роз были подобраны 3 пары сортов для проведения 
гибридизации. Прн этом в качестве материнских растений выбирались сорта, сравни
тельно хорошо плодоносянхне в наших условиях. Гибридизацию Производили между 
«лсдующнмн сортами: Фрну Карл Друпи нХГлория юн, Утро Москвы Х-Хю Диксон и 
Куин ЭлнзабетХ Бакара

Плоды, образованные от искусственного опыления, делили поперек на верхушеч
ную и нижнюю части. Семена, извлеченные из этих частей, высевались в отдельных 
ящиках. После прорастания производили пикировку и проводили еженедельные на
блюдения над ростом, развитием и морфологическими признаками этих сеянцев. Затем 
полученные показатели сравнивали < признаками материнских растений. Результаты 
диализа этих данных обобщены и таблице.

Домпнярсшанне признаков родительских пар у гибридных сеянцев роз в зависимости 
от местоположения семян в плодах

Таблица

Родигельскис пары

Сеянцы из семян

нижняя часть п.ЮДа верхняя часть плода

ВСС1 . . ШТ с материнским 
признаком. % всего, шт С ОТЦОВСКИМ 

признак м. %

Фрау Карл Дружки ■ Тю
рин Деи 120 79.2 КХ) 81.0

Утро Москвы Хю 1нкс»к 12и 75.ь 125 75.0
Куин Элизабет X Базара .03 80.0 100 79.0

Как видно из таблицы, подавляющее большинство н։брндиых сеян
цев (75—80%) из семян верхушечной части плодов проявили отцовские 
признаки, а из нижней части плодов материнские. При лом сходство 
сеянцев либо с отцовскими, либо с материнскими растениями проявля
лось почти по всем показа юлим—степени кущения, времени л количе
ству цветения, форме листьев и кол точек цвету ч аромату цветков я т д

Остальные 20—25% сеянцев у всех грех гибридов дали сильное 
расщепление и проявили большое разнообразие биологических свойств 
и морфологических признаков, резко отличающихся от родительских. 
Видимо, расщепление признаков проявляется в основном \ сеянцев из 
семян серединной части плодов.

Следовательно, и при искусегнензой гибридизации можно произво
дить отбор сеянцев по биоморфологическнм признакам на первом году 
жизни.

Таким образом, выявлена определенная зависимость между неко
торыми биоморфологическими показателями сеянцев роз на нервом го
ду жизни я свойствами взрослых растений, что позволяет заметно уско
рить и сократить объем селекционной работы.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 19.V 1983 г.
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2ԱՏ»։ԱՆԻՇՆեՐՈՎ

Ա. ձ. ԱՈւ՚ւԱԱՕ՜ՏԱՆ, .Ն. Մ. ԴՍՐՄԱՆՅԱՆ

Փորձերով և ղիաողո։ թ յուններսվ պարզվել է, որ վարղի սերմնաբույսերի 
կենսսոհւր!իոլողիակս>ն ցուցանիշների ե հասուն բույսերի հատկանիշների միշ!ւ 
ղոյություն ունի կախվածությունէ Մ սւսնավորաւղես չյույւյ Լ տրվել, որ սերմնա
բույսերի ենթաշաքիլային ծնկի ե շարիլոաւերենԼրի ղսւնաւԼորումով կարելի է 
որոշել ւովյլպ բույսի ծաղիկների դույնը, իսկ աււսյջին ծաղկման ժամանակ 
ծաղիկների պստկսւթերթիկների քանակով' որոշել ե ընտրել Լիաթերթ ծաղիկ
ներ դո յաընող րսւսակներր:

{•արի այղ ւղւսրղվել է, որ հիբրիդ սերմնաբույսերը, կախված սրողի մեջ 
սերմերի տեղից. ժաոանղում են մ այրական կամ հայրական բույսերի հատկա- 
ն իշն ե րր ւ Պտղի ծայրամասի սերմ երիր ստացված սերմնաբույսերի մոտ ՏՕ^գ-ն 
ունենում են հայրական, իսկ հիմքի մասի սերմերիր սս.'ացված սերմնաբույ
սերը' մա լրական բույսերի հաականիշներւ Այո կախվածությունները հնարավո
րս։ թ յուն են տալիս ււելեկցիոն աշխատանքների մամանակ աոաջին իսկ տարում 
կատարել սերմնաբույսերի նւղատակային րնսւրութ յուն և ղրանով իսկ ղղալի չա
փով կրճատել աշխատանքների ծավալը ե ծախսերը:

SELECTION OF ROSES SEEDLINGS ACCORING TO THEIR 
BIOMORPHOLOGICAL SIGNS

A. H. ABRAMYAN. N. M. GERMANYAN

The"results of experiments and observations showing the presence 
of a dependence between the biomorphological peculiarities of roses 
seedlings and characteristics of adult plants are brought. The domination 
of mother or rather signs depending on the situation of seeds In the 
fruits has been revealed.
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О ПОСТРАДИАЦИОННОМ ДЕЙСТВИИ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУР НА СЕМЕНА CREPIS CAP1LLARIS

Р. С. КАГРАМАНЯН

Показано, что тенлопос последействие н эффект хранения развиваются за счет 
одних и тех жё первичных лучевых повреждении и что температура способна вызвать 
усиление поражения, не связанное с эффектом хранения.

Ключевые слова: рентгеновские лучи, тепловое последействие, эффект хранения.

Реакция различных объектов на действие ионизирующих излуче
ний определяется как дозой облучения, так и влиянием различных агси-
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-юн. модифицирующих повреждение. Многие ил этих агентов оказы
вают действие не только во время облучения, но и после него. К их чис
лу относится пострадиационный тепловой шок. Относительно поража
ющего действия пострадиационных тепловых шоков выдвигались раз
ные гипотезы. Есть работы п которых ангсры исходя։ из ире.тставле 
ния. согласно которому усиление поражения высокой гем пера турой по
сле облучения есть ускорение эффекта хранения [6, 9]. Конгер, на
блюдавший поражающее действие пострадиационного теплового шока, 
отмечал. что не может утверждать, усиливает шок поражение или уско
ряет эффект хранения [7]

Ранее мы высказали предположение, что тепловое последействие и 
эффект хранения развиваются за счел одних и тех же первичных луче
вых повреждений [5] Экспериментальные данные были получены для 
одного периода хранения семян недели. Высказанное пре шоложс- 
нпе нуждалось в детальной проверке. В настоящем сообщении тепло
вое воздействие применялось в широком интервале времени в процессе 
|1осгр'аднацнонн(но хранения,

Матерна,։ и методика. В опытах использовали вОздушпо-сухис семена Crepis са- 
ptlluris с относительной влажностью 6—7%. Тесг-резкцисн на обработки служила ча
стите хромосомных аберраций в метафазе первого митотического никла в клетках кон- 
чи'хив корешков. Детальное описание методики можно найти в книге Немцевой [3] 
Мы приводим суммарные данные по нссм типам нетреч.чвшнхе.ч аберраций

Облучение семян проводили на рентгеновском аппарате РУП-200- 20-3 при мощ
ности дозы 17 Гр/мпн. анодном наир лсШп'Н 185 кг.. Дозы облучения—30. 50 и 100 Гр— 
кддпйли временем экеломшнн Тепловые обработки осуществлялись в термостате при 
&П° и 100° Пострадиационное хранение—в комнатных условиях и в установке, обес
печивающей влажность семян 2.5%.

Опыты проводились по следующей схеме Все семена в каждой данной дозе об
лучали Одновременно. Затем часть их замачивал;՝ для проращивания сразу после облу- 
чеикя (варианты X и Т—нулевая точка хранения) Остальную часть подвергали до- 
пилн։педьным обработкам и различных точках времени пострадиационного хранения 
Тсплоным шоком мы называем обработку, состоящую п выдерживании семян и тече
ние ЗП мии и термостате при температуре 80° и 100՞ В опытах были предусмотрены 
также соответствующие контролн—««облученные семей;։, подвергавшиеся указанным 
обработкам

Результаты и обсуждение. Тепловые обработки во всех случаях 
усиливали чндуцираваннос облучением поражение хромосом. Хране
ние при комнатной температуре также усиливало начальное поражение. 
При этом максимальный эффект хранения ни и одном случае не превы
шал уровня, достигаемого при тепловой обработке. Скорость нараста
ния постралнатпжиого поражения семян при высоких температурах 
(Т) намного больше, чем при хранении их в комнатных условиях (X)

В определенных экспериментальных ситуациях каждой данной до
зе облучения должен соответствовать определенный максимально воз 
можнын уровень поражения, равный сумме начального и пострадиаци
онного поражения. Данные, приведенные на рис. 1-3, показывают, что 
непродолжительное термическое воздействие приводит к таким же по
вреждениям. какие наблюдаются и нормальных условиях при длитель
ном пострадиационном хранении Можно считать. что температура эф
фективно выявляет те повреждения, которые юлжны были реэлиз.овать-
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ся в течение по • градиацноиного хранения. Плаче тойоря. тепловое 
последействие и эффект хранения обязаны одним и гам же индуциро
ванным радиацией первичным повреждениям. Выше отмечалось, что

минуты Д к к

Рис. 1. Развитие поражения при комбинированных воздействиях и центра- 
.щзииокном периоде: а) до -1-х ч_; б| до I -х недель. X пострадиационное 
хранение при коми.пиоп температуре; Т пострадиационное хранение при 
100° Гистограмма: светлые столбики тепловой шок сразу после облу- 
чеийй-гХранеппе и комнатных условиях от 30 мин до -1 недель; заштри
хованные. столбики—70 же. ио хранение г. сухой атмосфере Доза облу

чения- 50 Гр՛ шок 100°, 30 мин.

Рис. 2. Развитие поражения при комбинированных воздействиях в пострз- 
щзниояном периоде: а) до 4-х •«?, б) до 4-х недель. X—пострадиацион

ное хранение при комнатной температуре; Т—ностроди.тд1гониое хране
ние при 100°. Гистограмма: светлые столбики тепловой шок сразу 
после облучения--хранение в комнатных условиях от 30 мин до 4 пе
дель; заштрихованные- столбики—то же, но хранение и сухой атмосфере

Доза облучения- |0() Гр; шок—100°. 30 мни.

это предположение было сделано на основании данных для одного пе
риода хранения. Обсудим его детально. Если оно соответствует дей
ствительному положению вещей, то можно ожидать, что хранение вслед 
за пострадиационным шоком не должно существенно влиять на выход 
хромосомных аберраций (рис- I. 2 (гистограмма): тепловые шоки, при
мененные в разных временных точках пострадиационного хранения, не 
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должны усиливать поражения выше уровня насыщения пли максималь
но возмЬжного при данной юзе уровня поражения. Доводы в пользу 
этого положения можно найти на рис. 3, где показано, что радиаииов-

Рис. 3. Развитие поражения при комбинированных воздействиях к пост
радиационном периоде: а,1 до 1-х ч.; б) до 4-х недель X- пострздиаци- 
оиное хранение при комнатой температуре: Г пострадиационны хра
нение при 100**. Гистограмма: светлые столбики пострадиационное, хра
нение от 30 мин. до 4-х недель-}-тепловой шок; заштрихованные столбики— 
то же- хранение до -1-х недель Доза облучения -30 Гр; шок 80°, 30 мип

ное поражение существенно не завис!) г от времени приложения тепло
вого шока. Об этом свидетельствуют также данные, приведенные на 
рис. 4. где показано, что два 30-мниутных шока, разделенных во врс-

Рис. I Поражение семян при днукр.кпых шока: 
I—тепловой шок сраз> после облучения-} храпе 
нне-гтепдоиой шок; 2 то же-гхраиелш- Врс-

• •неши.. светлые столбики- I педеля; зт- 
штрихованные—2 недели Доза облучения 30 Гр.

шок—80°. 30 мин.

мени, по своей эффективное гл не отличаются от 60-минутного шока. 
Эти результаты нс противореча! представлению о поражающем действии 
постраднапионаогч ш >ка через ускорение эффекта хранении [9] Од
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нако это естественное предположение. основанное на общих соображе
ниях. по не подкрепленное какими-либо экспериментальными фактами, 
вовсе, не самоочевидно и требует экспериментального обоснования. Ра
нее [5] памп было показано, что в особых условиях, когда возможное 
развитие эффекта хранения подавлено нредраднационным тепловым 
шокам, наблюдается эффект теплового шока; нс связанный г эффектом 
хранения. К такому же заключению можно прийти, обратившись к 
рис .1 Действительно. плато поражения при температуре 100° (Т) зна
чительно выше, чем уровень поражения, достигаемы։՜! при комнатной 
температуре (X). Отсюда ясп:». что хотя бы часть повреждений, обус
ловленных тепловой обработкой, ш- может быть приписана ускоренно
му эффекту хранения Очевидно, высокая температура выявляет и те 
индуцированные облучением начальные повреждения, которые почему- 
то не проявились в обычных условиях хранения. Заметим, что в рас
смотренном случае развитие эффекта хранения несколько необычно. При 
сравнении уровня поражения после четырех часов хранения (рис. I а) 
с насыщенным уровнем эффекта хранения (рис. 16՛• можно заметить, 
что обычно наблюдаемый медленный компонент эффекта хранения в 
данном случае отсутствует. Такое «отступление ог правил?;՛, однако, не 
очень удивительно, так как эффект хранения принадлежит к числу наи
более «капризных»: не только величина я направление. :ш и наличие 
его зависят от всего комплекса условий проведения радиобиологических 
опытов на семенах растений [2] Все это. разумеется, никак не меняет 
приведенных выше рассуждений. Таким образом, можно утверждать, 
что тепловая обработка ускорят։ развитие эффекта хранения; это, од
нако, не исключает какого-то иного пути усиления поражения, возмож
ного при воздействии именно высокой температурой.

Па семенах С capillaris показано, что пострадиационное уменьше
ние влажности семян способно привести к усилению поражения. а уве
личение к ослаблению [-1]. При интерпретации этих эффектов учи
тывалось влияние алажшх п։ на судьбу свободных родиналов. Усиле
ние поражения объяснялось тем, что высушивание предотвращает ре
комбинацию радикалов, а увеличение влажности, напротив, епособсТвут 
ет безвредному исчезновению радикалов через рекомбинацию. Влаж
ность семян. высушенных тепловым шоком (100°. 30 мин) до 2 3%. в 
течение последующего хранения восстанавливалась до исходной- 7%. 
Чтобы проверить, влияет ли это изменение влажности па ход последей
ствия, семена параллельно хранились в комнатных условиях (рис. 1, 2. 
пустые столбики) п в сухой атмосфере (рис. I, 2. заштрихованные стол
бики). поддерживающей влажность на уровне, наблюдаемом непосред
ственно после теплового воздействия. Семена, обработанные постра
диационным шоком, на изменение влажности не реагировали. Неболь
шие различия статистически недостоверны. Почему же при пострадиа
ционном повышении влажности семян мы нс наблюдали уменьшения по
ражения семян? Дело в том. что термическая обработка приводит к 
быстрому развитию последействия, которое осуществляется за счет ре
акции долгоживущих радикалов с кислород [kJ. Следовательно, к 
концу тепловой обработки практически все кислородочувствительные 
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состояния реализуются. А это значит, что последующее изменение 
влажности уже не будет эффективным модифицирующим воздействием, 
способным изменить выход радиационного поражения

Таким образом, из вышесказанного можно сформулировать, по кран 
ней мерс, два вывода: тепловое последействие и эффект хранения раз֊ 
внваются за счет одних и тех же первичных повреждений; температу
ра -способна вызывать усиление поражения, не связанное с эффектом 
хранения.

Подход к интерпретация температурных радиобиологических опы
тов с точки зрения возможного влияний температуры на содержание 
кислорода и влаги ч системе [I] позволяет достаточно четкое толкова
ние результатов опытов с примененном пре.трз-диационных тепловых шо
ков. Понимание процессов. происходящих при действии на семена пост
радиационных тепловых шоков, гораздо сложнее. При действии пост
радиационного шока семена также теряют кислород и влагу, но это 
происходит на фоне физике-химических процессов развития первичного 
поражения, и трудно судить, в какой мере изменение уровня этих фак
торов может вмешаться в процессы допораже.чия, гем более, что d этом 
случае определенную роль может играть и сама температура

Выводы, сделанные выше, являются конкретизацией существу юте 
и- представления о взаимодействии эффектов хранения и тепловых шо
ков в процессах развития радиационного поражения.

Бреоанскин физический институт Поступили 22 VI1 1983:.
ГКИЛЭ СССР

CREP1S CAPILLARIS llbl‘UW ՎՐԱ ՐԱՐՋՐ ՋհՐՄԱՍՏհճԱՆՆհՐԻ 
ՀեՏ0-ԱԴ1«Ա81'ՈՆ Ա.ԱԴհՅՈ ЬН*В II 1Օ.ՆԱՐԽ ՄԱՍԻՆ

IE Ս. Ղ1ԱՐԱ1րԱՆՅԱՆ

Հողվածում r/ruj։y Հ տրված, որ ջերմային հետաղէքեէք ութ չուն ր է։ ոչ ահ մ ա՛հ 
Լֆեկսւր զարգանում են ի !աջ[ւվ նույն աոաջնային ճասագայթային խաթարում
ների, ինչպես և այն, որ ջերմաստիճանն րնքք ունակ / րերեյ պահման էֆեկտի 
Հետ չկապված ի։ աթարման ումեգաէյոէմ -•

ON THE POSTRADIATION EFFECT OF HIGH TEMPERATURES 
ON THE SEEDS

R. S- KAGRAMANIAN

Postradiation temperature, as well as the storage effects are due to 
one and Ine same initial radiation damage. Besides, the thermal increase 
of radiation damage may not be associated with the storage effect.
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ДЕТОКСИКАЦИЯ АКРЕКСА. КЕЛЬТАНА И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ФЕРЛАЕНТАТИВИМО АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ

Э. К СТЕПАНЯН. Л. А. АДЖЕМЯИ. В. Т ВАРТАНЯН

Установлено. что процесс разложения акрекса г плодах томит;» протекает интен
сивнее н условиях защищенного грунта Детоксикация акрекса и кельтана и почве в 
условиях защищенного н открытого грунтов происходит в одинаковые сроки. Выявле
но ингибирующее действие не; 1111111.104 активность почвенных ферме!! 10:1.

Ключевые слоеа: пестициды. пояоа. ферментативная активности.

Одной из важнейших проблем современности является обеспечение 
населения полноценными нишевыми продуктами. В выполнении угон 
задачи первостепенная роль отводится химизации сельского хозяйства— 
химическим средствам зашиты р.. 'тснпй. Применение пестицидов, на
ряду с большой экономической отдачей, может нанести огромный вред 
окружающей среде, в том числе и человеку | I]. В связи ;• этим необхо
дим тщательный контроль за судьбой пестицидов з окружающей среде 
с целые» предотвращения загрязнения ими почвы, волы, растений и 
сельскохозяйственных продуктов | '-] В настоящей работе представле
ны результаты изучения процесса детоксикации препарата акрекса в 
условиях открытого и защищенного грунтов и кельтана в открытом грун
те, закономерностей и особенностей их миграпш! в почвенных слоях, а 
также накопления в плодах и листьях томата; приводятся данные о вли
янии препаратов на биологическую активность почв, в частности гидро
литических и окислительно-яосс!инозитольных ферментов.

Материал и методика. Исследовании проводились в теплице Арм. НИИЗР н в хо- 
зяйсгве Гукаслвин Масисского района я условиях орошаемых лугово-бурых почв Объ
ектом исследований служил томат сорта Юбилсгяый-261

Для борьбы против растительных клешей проводили опрыскивание культуры; в 
тепличном грунте 0,2%-ным раствором акрекса, в открытом—0.2%-ными растворами 
лкргкса и кельтана. Пробы почв, листьев н плодов в теплине отбирались до обработ
ки. п день опрыскивания л через I 3. С>. 9. 15, 22, 25 суток, и полевых опытах—до 
опрыскивания ■՛ в день обработки, затем через 1. 5. 15. 20 сутох Проб.; почв опира
лись послойно: 0—5, 5֊-10, 10—20 см Остаточные количества препаратов в исследуе
мых средах определяли методом тонкослойной хроматографии сразу после отбора 
проб [3]. Ферментативную активность почв определяли методом, предложенным 
Галстяном [2].
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Результаты и обсуждение. Как показывают данные табл. I, в усло
виях защищенного грунта через 1.5 ч после опрыскивания акрексом в 
плодах томата тбнаружено 3.1 мг/кг вещества, в условиях открытого 
1,-Й мг/кг, в 0—5 см сл<х- почвы в теплице—0.95 мг/кг. л в открытом 
грунте—0.5 мг/кг. В течение первых суток после опрыскивания проле

Детоксикация кельтаны и акрекса в почве (мг/кг почвы), листьях я плодах томата 
(мг/кг сырого растения) в открытом н закрытом грунтах

та б л в ц а ։

Дата 
обработки 
пестицидом

Время И.1ЯГПЯ проб 
после опрыскивания, 

сутки

Глутнил, см
Плоды Листья

0-5 5 -10 10-20

Открытый грунт
к е л 1> 1 а и

2Л982 г. 1.5 ч nn .it- опрыскхнання U. 50 — 2,90 94
1 0.2.V 0.31 0 18 1,70 

0.90
60

5 0,10 0,0В 0.15 7.5
15 0.05 0.06 о.о.1 Н.'О Hi о
20 II о следы следы Н.'О но

28.08.82 г.
.1 к реке

1.5 ч oocjh опрыскивания 0.50 1,45 НО
0.40 0.32 0,14 0.88 12

5 0.07 0,16 0.13 0.20 4. 1
15 11,0 следы следы 0.05 0,5
20 и/о по 11,0 ио И 41

Закрь !ЫЙ Гру*1 г
а к реке

1.5 ч после опрыскивав и՛՛! 0.95
0.60

З.Ю 85
1 0.25 1.45 23
3 0.23 0.07 0,21 1 ,5
6 — следы и.о
0 0.16 П.06 о б.б

15 следы следы — 3,3
22 о 0 — 0.4
25 — — 0

хбднт интенсивное разложение акрекса в поверхностном слое почвы
где содержание его уменьшилось в защищенном грунте на 63%, в от 
крытом на 80% по сравнению с первоначальным содержанием. В 
листьях томата, выращиваемого ь условиях защищенного грунта, <-о- 
ц-ржаянс пестицида уменьшилось более чем в три, а в плодах— в два ра
за Полученные данные показывают, чго препараты акрекс и кельтан 
неравномерно распределяются в органах растения п в почвенных слоях. 
Полная детоксикация и крекса ՛՛, защищенное и открытом груптах про
исходит соответственно через 25 н 20 суток, в плодах томата через 9 и 
20 суток после обработки. Процесс разложения кельтана в плодах и 
листьях томата происходит интенсивнее, чем а.чрекса, в почве он длится 
дольше.

Определение активности почвенных ферментов до ч после обработ
ки растений показало, что пестициды оказывают влияние на биологи
ческую активность почв. Опрыскивание препаратами пестицидов приве
ло к ингибированию активности инвертазы и каталазы (габ.т. 2) Уже

203



Табл и и а 2
Влияние акрекса и кельтапа на активность почвенных ферментов и открытом груше

Почвенные ферменты
Время взятия проб. Варианты

сетки ..пита дегидроге
наза инвертаза каталаз*

А к р е к с

Фон (контроль) 0-5 5.7 48.9 4-о
1.5 ч после опрыскивания 0-5 3.6 34.3 2.9
1 0-5 3.3 35.8 3.4

5-10 2,6 30.0 5.3
10 - 20 2,4 26.9 4.7

г. 0-5 9.5 30.5 2.5
5-Ю 2.4 39.9 3.9

10-20 3.0 33.3 4.1

15 0-5 7,2 23,6 2.1
5- Ю 9 9 39.6 5.1
10-20 2.5 24.0 4.3

К е л ъ т 3 п

‘Рон (контроль) 0 -5 5.7 48.9 4.0
1,5 ч после опрыскивания 0-5 5.9 26.9 2,3
1 п-5 7.0 34.7 2.2

5 10 2.0 39.2 4.0
10-20 2.6 28.8 4.7

5 0-5 7.0 37.6 1,9
5 — 10 3.3 32.3 3,4

10 20 2.5 30.9 4.2

15 0-5 7.7 26.9 2.2
5-10 1.9 34.3 4,4

10-20 2,5 25.5 4.5

через 1,5 ч отмечалось снижение активности этих фермент >в в вариан
те । акрексом соответственно на 30 и 27.5%, с кельтаном - на 15 к 42.5%. 
1'5 1альнейшсм происходит сше некоторое подавление активности этих 
ферментов акрексом. в варианте с кельтаном лого не наблюдается. 
Иное влияние оказывают пестициды на активность дегидрогеназ. Лкрокс 
в течение первых суток ингибирует их действие, однако <атем актив
ность дегидрогеназ увеличивается и через 5 суток после обработки пре* 
вытает первоначальную на 40%. Кельтан вызывает активацию этих 
ферментов непосредственно после опрыскивания.

Таким образом. разложение пестицида в плодах шмата происходит 
интенсивнее в условиях защищенного грунта. После обработки сель
скохозяйственных культур пестицидами они попадают на поверхность 
почвы, мигрируют в нижние слои, неравномерно распределяясь пи про
филю.почв. Детоксикация акрекса в почве происходит интенсивнее в ус
ловиях защищенного грунта. Пестициды акрекс и кельтан сильно ин
гибируют активно։-! ь почвенных ферментов- инвертазы и каталазы, при
чем через 15 дней после опрыскивания уровень ее все еще остается ни
же исходного.
Республиканская проектно-изыскательская счанцня химизации

сельского хозяйства РПНО «Армсельхозхпмия» Поступило 17.У 1983г.



1Լ»1ՐՒ.ԿՍԽ, ԿԵԼՏԱՆ1» ԴԷՏՈԿԱԻԿԱՅԻԱՆ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՕԴհՑՈԻԹՅՈԻՆՕ 
մՈՂԵ ՖԵՐէՌՆՏԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

է. «I. 11Տ1;ՓԱՆ:ՈԼՆ. I.. >1.. ИХЫГЗИЬ. Վ. Տ. ՎԱՐՏԱՆՏԱՆ

ՈւԱումնասիրութ յոէննհրր Ոոէ]9 ^ն տվեք, որ թունաքիմիկատներով դյո-֊ 
ղասէն՚էսեսական կուբո՚արաներր մշակելուց հետո պեսւոիցիէքներն ընկնում են 
‘•ո*//’ մակերեսի վրա, թափանցում նրա ներրին շերտերը ե տարածվում են ո։ն- 
հԱք վ սւ ս ար աչ ա վ։ ։

Ծածկած և րաց գրունտում ակրեկսի րայրա յոէմը Ոէեղի է ունեն ում միև
նույն Ժամկետներում, սակայն ծածկած գրունտի պա յմ աններում պււմ իղորի 
պտուղների մե« պեսւոիւյիղների րայքայումն ընթանում է ավելի բոԼոն կերպով։

Ակրեկււ ե կերոան պեսսէիէյիւյներն ուժեղ կերպով արգելակում են հողային 
ֆերմենտների գործողությունները, ընդ որում, ինվերւոաղներր և կատտլաղնե - 
րր սրսկումից / ■՝> օր հետո ւլեոեո լեն վերտկանէքնէէէմ իրենց ա կա իվ ու թ յան ր ւ

DETOXICATION OF ACREX AND KELTAN AND THEIR INFLUENCE 
ON THE ENZYMATIC ACTIVITY OF SOILS

E. K. STEPAN’IAN*. L. A. ADJEMfAN. V. f. VARTANIAN

After the tillage of the cultures by the pesticides, the iatters find 
themselves on the surface of the soil and then migrate to the lower 
stratum. distributing unevenly on the profile of th».՛ soils. Detoxication of 
acn x and keltan in the soil under conditions ci protected and open 
grounds takes place at the same periods. I nder conditions of the pro
tected ground the decomposition of the pesticide in the fruits of tomato 
takes place more Intensive.

The pesticides acrex and keitan inhibit strongly the influence of 
the Invertase and catalase.

It must be taken into consideration that the reduction of the activity 
of these enzymes doesn't come even i>n the 15th day after spraying.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА 
ПЛОДОРОДИЕ ЭРОДИРОВАННЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ И 

УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Л. л. БАБАЯН, Б. Н СИМОНЯН

Изучалось влияние предшественников и способов основной обработки почвы на 
биологическую акчинность, содержание питательных элементен в эродированных чер
ноземах и урожайность озимой пшеницы Наиболее эффективным приемом основной 
обработки почвы является увеличение глубины отвальной вспашки до 28—30 см после 
зернового предшественника и се отмена поверхностным рыхлением после пропашного 
предшественника.

ключевые слова: пшеница, черноземы эродированные, способ обработки, активность 
фермам тов.

В практике земледелия Лорн-Памбакской и дру։ их сельскохозяй
ственных зон Армянской ССР основным приемом обработки почвы бы
ла и остается отвальная вспашка. Ее применяют независимо от пред
шественника, увлажненности почвы, механического состава, засоренно
сти, условий рельефа. Последнее особенно важно, ибо из 474 тыс. га 
пашни в республике 70% расположены на склонах различной крутизны, 
следовательно, здесь необходимо применение специальных почвозащит
ных приемов обработки почвы. Установлено, что наиболее эффектная.'։ 
|.тубокая обработка иочг.ы, при которой образуется мощный биологиче
ски активный пахотный слой с хорошими водными, воздушными 1 тел- 
зовыми свойствами [I, 3, 5. 8]. Однако п различных почвенно-климати
ческих зонах после разных предшественников не всегда эффективен 
один и тог же прием обработки почвы.

Цель настоящей работы состояла в выявлении наиболее эффектив
ного способа обработки почвы после зернового к пропашного предшест
венников к его влияния на биологическую активность, питательный ре
жим эродированных чернозем։ в i урожайность озимой пшеницы-

Материал и методика. В стационарных опытах, проводимых с 1976 года в уело- 
виях слабоэроднроталных горных черноземов .ИорпПского плато i Степанаваиская ЗОС 
Арм. НМИ35. изучалась эффективноеть некоторых способов и глубины основной об
работки почт- (вспашка на 28—30 см. дискование на 8—10 см> после зернового (озм- 
мал пшеница i и пропашного (картофель) предшественников. Учетная площадь делян
ки 1200 м2. поаториость трехкратная. Фон удобрения ХГ20Р60К40 после криоло
ги к Х90Р60К40 после пропашного предшественников. Треть азота вместе с РК вно
силась осенью, л 2/3—։v рпнневеселпюю подкормку. Норма иысе'ва озимой пшеницы 
Мироновская 808 -6 млн «схожих семян на га. Ik-рсд посевом проводилось борона- 
панне, а после посева—прикатывание почвы. Веспой посевы обрабатывались гербици
дом 2.1 Д из расчета 2.5 кг/га действующего вещество. Почвенные образцы отбира
лись и։ пахотного слоя по фазам развития озимой пшеницы. Гумус в почве опреде
лялся по Тюрину, легкой! лролизуемый азот по Тюрину и Кононовой, подвижный 
фосфор—по Аррениусу, палий—по Масловой, активность ферментов по Галстяну
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[2]. Активность инвертазы выражалась ։» мг глюкозы, уреазы—мг \'Н3 на I г почвы 
։.: сутки, фосфатазы .мг Р из 1 г почвы за час, каталазы—см®02 на I г почвы за мнп.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что изучаемые 
предшественники озимой пшеницы и способы обработки почвы оказали 
незначительное влияние на механический и микроагрегатный состав па
хотного слоя почвы. Наблюдалось некоторое уменьшение содержания 
частиц<0,01 мм в слое почвы 30 см после пропашного предшественни
ка. Однако, судя о прочности микрон։ рогатой по соотношению ила. мож
но считать, что после пропашного предшественника потенциальная спо
собность* почвы к оструктуриванпю выше, чем после зерновых, что, 
по-вилимому. связано с влиянием органических удобрений (30 т/га на
воза), внесенных перед посадкой картофеля. Некоторое повышение 
прочности микроструктуры наблюдается также при поверхностной об
работке почвы после пропашного предшественника. Здесь сказывается 
последействие глубокой вспашки н последующих обработок междуря 
дни в сочетании с внесением органических удобрений. Поверхностная 
обработка почвы после зернового предшественника не создает хорошей 
рыхлости почвы по всей глубине пахотного слоя, что имеет отрицатель
ное значение особенно для тяжелых ио механическому составу почв, 
какими являются черноземы .дорийского ила го. Поэтому наименьший 
показатель дисперсности почвы при испытуемых способах основной об
работки после зернового предшественника отмечался в варианте с глу
бокой вспашкой. Общая юрозность пахотного слоя почвы была выше 
под озимой пшеницей после пропашного предшественника, однако за
метного различия между вариантам։! не наблюдалось.

Определение содержания питательных элементов в 0—30 см слое 
почвы перед закладкой опытов указывает па лучшую обеспеченность 
ими под озимой пшеницей после пропашного предшественника. В па
хотном слое почвы после картофеля содержалось 13.8 мг/100 г почвы 
легкогидролизусмого азота, 15.9 подвижно։ о фосфора и 41 -1 м։ обмен
ного калия, тогда как после озимой пшеницы эти показатели состави
ли соответственно 8.2. 13.7 н 39.1 мг. В более поздние сроки в силу 
лучшего развития растений озимой пшеницы после пропашного пред
шественника отклонения в показателях питания были менее заметны, а 
в некоторых случаях (22 мая) эти показатели были выше в пахотном 

՛ слое почвы после зернового предшественника (табл. I). Изучаемые спо
собы основной обработки под озимую пшеницу после пропашного пред
шественника не имели заметного последействия на содержание элемен
тов питания в 0 -30 см слое почвы. Определенной закономерности в 
распределении их по слоям почвы (0—15 и 15—30 см) под озимой пше
ницей после картофеля в изучаемых вариантах не выявляется, что об
условлено неодинаковым перемешиванием пахотного слоя почвы. Иаи- 

՛ большее количество легкогидролизуемого азота и подвижных форм фос
фора в 0—30 см слое почвы под ('зимой пшеницей после зернового пред- 

■ шесттвешшка почти во все сроки определений наблюдается при глубо
кой (28—30 см) вспашке. Отклонения в содержании питательных эле
ментов по слоям почвы при вспашке на 20—22 и 28—30 см выражены
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Г а б л и и а !
Динамика подвижных питательных элементов а почве под озимой пшеницей, 1978 г.

Си :со6 в глубина 
обработки почвы

Глу
бина, 

г я

Предшественник

озимая пшеница хартофс и.

2-13 Й 27-6 23 8 24 3 1 22,5 ' 27,6 23 8 

---------

Поднижнын фосфор (РаО5)

Легкогкдролкауемый азот (мг 100 г почвы)

Вспашка на 20 22 см | 0 -15 10 0 7.0 9.0 13.2 12.« 4.8 8,5 12,6
15 -30. 9,1 5.4 8.1 11.6 7,9 6,5 9.1 12.8

Вспашка II.'։ 28- 30 см 0—15 11.3 8.3 10.7 15.3 12.5 5.9 10.8 13.8
15-30! 9,6 6.7 10.2 14.8 11.9 . .4 9.2 1 .2

Л ИСКОВЛШ’С на $-10 см; 0 151 11.7 6,6 Я.5 12.8 12.3 4.8 и.о 8.6
) 15—30 5,3 з.о 6,6 9.5 9.4 6.1 11.6 9.2

Обменный калий (КаО)

Вспашка на 20 22 см 0-15 18.6 15.2 1 1.8 13.2 21,и 13.9 16,3 15.1
15-:?о 11.0 14.1 13.7 11.6 24.9 12.7 12,7 21.1

Вспашка на 28 -30 см 0-15 23.1 17,4 21.1 15.3 17.3 11.4 15.1 15.3
15-30 19,8 16.1 15.0 14.8 22.6 18.3 14.6 18,8

Дигконапис на 8֊ 10 см П-15 18.0 1 . ՛ 15.1 12.« 26.9 16,9 20.0 17.0
15-30 10,1 13.5 И.7 9,5 13.9 14,2 17,1 17.5

Вспашка на '?0- 22 см И՜ 0—151 40.4 33. Ч
34.3

37,3
40,2

36.6
37 Л

50.4
39.7

33.1
33.3

32,9
29,5 34.815 -30 42.1

Вспашка на 2$ 30 см 0 15 
15-30

39,7
43,1

34.3
34.1

'.9.3
37.0

43.9
■14.5

27,0 42,5
43.9

30.5
29,4

37.2
31,3

Дискование на 8—10 см 0-15
15 30

36.3
40.3

32,3
34.4

40.3
42.6

45.8
41.9

49.6
31,8

31.8
31,7

36.3
34.8

20.1
34.8

не так резко. Поверхностная обработка почвы после этого предшест
венника приводит к большей разнокачественноети иахотного слоя-

Результаты анализов указывают на повышение содержания доступ
ных форм азота и фосфора в слое почвы 0- 15 см под озимой пшени
цей. где в качестве основной обработки применялось дискование. Спо
собы обработки практически не влияли на содержание обменного калия 
ь почве, что в основном связано с высоким содержанием этого элемен
та в материнской породе [б].

Содержание продуктивной влаги в пахотном слое почвы за весен
не-летний период вегетации озимой пшеницы почти во все сроки опрс- 
дсленнй было выше при возделывании ее после картофеля. После зер
нового предшественника наиболее высокая увлажненность наблюда
лась при углублении обработки до 28—30 см, дискование снижало влаж
ность почти на 1,6 3,1% (в зависимости от срока определения). Отме
ченные изменения в содержании влаги в почве под озимой пшеницей 
прослеживается и при ее посеве после пропашного предшественника, 
однако выражены они не так заметно н нс во все сроки определений.

Результаты биохимического анализа показывают, что рассматри
ваемые предшественники и способы обработки почвы обуславливали



определенное изменение активности почвенных ферментов. .Активность 
инвертазы и каталазы по слоям почвы была выше под озимой пшеницей, 
предшественником которой был картофель (табл. 2). Здесь сказалось

Т а б л и ц а 2
Влияние предшественником озимой пшеницы, способов и глубины обработки на 

ферментативную активность эродированного чернозема

Вариант опыта 

■----------------------------------

Глу
бин.'՛, 

см

Предшественник

озимая пшеница картофель

2 4 3 22/5 27 6 23 3 24,3 22/5 27/6 22 3

Инвертаза, мг глюкозы

Вспашка па 20—22 см 0-15
15-30

16.8
16.8

25,0
23,1

32,7
28.8

24,5
21.2

23,4
21,3

33.0
28,0

40.5
35.0

28,4
18.0

Вспашка на 28-30 см 0-15 13.5 22,0 38,8 26,4 17,0 25.2 30.2 28.4
15 30 16,5 26,0 40,6 22.0 17.0 31,0 29.1 25,0

чискование на 8—10 см 0 15 17,4 22.2 30,2 27.5 24,2 33.4 41.4 33,2
15֊ 30 13,5 18.6 20,4 17,6 21,3 25,5 39,0 28,5

Фосфатаза, мт Р

Вспашка на 20—22 см 0-15
15 30

7,6
5,9

9,9
8.9

3,3
з.з

3.9
2.3

5,5
4.6

2.9
3.4

3.9
3.4

3.0
3.2

Вспашка на 23—30 с.м 0 -15 6.5 9.9 3,9 4.5 4.9 5.8 3.7 3,0
15 30 7.2 10,0 4,8 4.6 6,5 3.5 3,6 3,2

Дискование на 8—10 см 0 15 4.6 3.3 2.8 2.4 1.6 4,7 3.9 3.7
15—30 5.9 3,1 3.3 3,3 3,8 3.5 3.4 3.2

Уреаза, м> .\’НЛ

Вспашка на 20 -22 см 0-15
15-30

2.0
1,5

2,6
2.0

0.5
0.5

2.0
2.5

1.8
1.3

2.6
0.5

1.5
1.3

3.0
2.0

Вспашка на 28-2и см 0-15 1.0 2,6 Ь5 3.6 1.3 1.5 1.0 1.5
15-30 0,5 2,6 1.0 2,0 0.8 0.8 0.5 2.0

Днскояапнс на 8—10 см 0-15 1.3 3,1 1,5 2.5 2.3 1.0 0.8 2.0
15- 30 1.0 2.6 1.0 2.0 0.8 0,8 0,5 2,0

Каталаза, см3 О-

Вспашка на 20 22 см 0-15 2,9 2.4 3,8 2.9 1,4 3.3 4.4 2.0
15-30 2.3 3.3 4.0 2.8 3,2 2,8 3.3 2.2

Вспашка на 28 30 см 0-15 4,1 2.7 3.1 з.о 3.7 2.3 3.6 3.3
15 30 3.3 3.1 3.8 .1 3.4 2.6 4.8 3.1

Дискование на 8 -10 см 0 15 2,8 2,7 4.7 3,0 3.6 3,2 4.6 2.9
15-3(1 3.8 1.8 3,8 2.9 3,6 2.3 3,8 2.9

положительное последействие агротехники предшественника. После про
пашного предшественника несколько снижается активность фосфатазы 
■| уреазы. Очевидно, с повышением содержания подвижных форм азо- 
гз и фосфора (табл. I) происходит регуляция активности этих фермен
тов. Из испытуемых способов основной обработки почвы повышении* 
уровня ферментативной активности слабоэроднроваиного чернозема спо
собствовала глубокая вспашка после зернового предшественника. В ре- 
зультате улучшения физических свойств и питательного режима в поч
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вс усиливаются биохимические процессы [1. 3. 7]. Пр:։ этом в первые 
сроки определений ио активности ферментов 0 15 см слой почвы в ос
новном уступает 15—30 ем слою, но к концу вегетации эта ризница сгла
живается. При дисковании наблюдается снижение активности фермен
тов в 15—30 см слое почвы. По‘сравнению с глубокой вспашкой поверх- 
костная обработка снизила активность ферментов в пахотном слое поч
вы После пропашного предшественника между вариантами обычной и 
глубокой вспашки заметного различия не отмечались. Положительное 
влияние на ферментативную активность черноземов оказала поверх
ностная обработка почвы после картофеля. Приведенные данные пока
зывают. что при ։лубокой вспашке почвы после зернового нретшествен- 
ника я при 1искон2н л։ после пропашного шачительно активизируются* 
ферментативные процессы, что не может не сказаться и.ч развитии рас
тений

Целью обработки почвы является борьба с сорняками. Засорен 
ность посевов озимой пшеницы после картофеля во всех вариантах об
работок была сравнительно одинаковой и составила перед уборкой 38 
•И 'шт/м7 Невысокая засоренность этих посевов связана с агротехни
кой предшественника, включающей глубокую отвальную вспашку и не
однократны- обработки в период ухода'. Засоренность посевов пшеницы 
после зернового предшественника в сопоставляемых вариантах была в 
2.2—8.1 раза больше (табл. 3). Наибольшее влияние на снижение за-

Влияние предшественмихоп, способов н глубины обработки почвы и» засоренность 
и урожайность озимой пшеницы

Т а б л н ил 5

Способ и । дубина 
0орабО1Ки почин

Количество и мас
са сорняков Урожайность пшеницы, поя

штм: г м- 1978 г. ' " г. 1980 г. средняя

Предшес •.чеппих ֊ озимая пшеница

Вспашка на 20—22 см 135 197 13,4 24.9 29,4 22,6
Вспашка на 28—30 см 104 188 15.8 27.7 31.5 25.0
Дискование на 8 10 см 303 1648 10,1 21 ,7 27,9 19.9
НСРо.вл, ц/га 2,1 2.5 1.8

Предшественник картофель

Вспашка ни 20— 22 см 41 56.2 28.1 28.4 32.6 29.7
Вспашка из 28 30 си 38 43.8 30.2 29.7 32.8 10.9
Дискование на 8 — 10 см 40 52.3 29.3 28.6 32.1 30,0
НСРодз, н(га 1.6 2.3 0.8

соренности посевов оказала глубокая вспашка Замена вейашкн по
верхностным рыхлением привела к повышению засоренности посевов 
как малолетними, так в многолетними сорняками.

Увеличение глубины обработки положительно сказалось на смы
ве почвы под посевом озимой пшеницы. Наиболее благоприятные 
условия. снижающие размыв почвы в посевах после зернового пред- 
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шестеепиика, сложились при поверхностной обработке, где смыв 
почвы после весенних ливневых осадков составил 5.4 м3/га (при венаш- 
XI на 20 22 см 16.5 м*/га). Однако уменьшение смыва почвы при 
указан» м способе обработки ввиду высокой засоренности посевов не 
к о мишки роза л о слабое развитие озимой пшеницы. что в конечном ито
ге привело к снижению их продуктивности. Способы обработки почвы 
иод озимую пшеницу not ле пропашного предшественника не оказали 
существенного влияния на сток и смыв почвы.

В условиях тяжелых но механическому составу эродированных гор
ных черноземов поверхности а я обработка почвы иод озимую пшеницу 
после зернового предшественника ухудшает рост и развитие растений 
н приводит к высокой изреженности посевов. При замене отвальной 
вспашки дискованием урожайность озимой пшеницы снижается и сред
нем на 2,7 ц/ra Наибольший урожай озимой пшеницы был получен 
при углублении отвальной вспашки до 28—30 см (25,0 ц/га). что на 
2.1 н/га выше урожайноеր։ւ терна при общепринятой (20—22 см) обра
ботке-. Урожайность г. шмон пшеницы после картофеля при изучаемых 
способах основной обработки почвы была примерно равной. Некоторое 
повышение урожайности наблюдалось при углублении обработки до 
28—$0 см (0.9 ц/га). что не выхолит за пределы ошибки опыта.

Экономические расчеты показывают, что при приблизительно рав
нин урожайности от замены, отвальной обработки почвы (20 22 см), 
после пропашного предшественника поверхностным рыхлением сниже- 
ние себестоимости 1 ц зерна составляет 3.5%, а годовой экономический 
эффел; 8,91 руб/га После зернового предшественника наиболее эф- 
Фективной была глубокая отвальная вспашка (28 30 см) Более вы- 
епкне затраты, в основном связанные с ее осуществлением, покрывают
ся стоимостью дополнительного урожая зерна и соломы. В результате 
снижение себестоимости производства I ц зерна составило 7.45%. а го
довой экономический эффект—22,73 руб/га.

Разработанная технология возделывания озимой пшеницы после 
пропашного и зернового предшественников была испытана в 1979— 
J981 гг. в производственных условиях хозяйств Лори-Памбакской зоны 
и пошла в нархозплан .Армянской ССР для внедрения в производств։) 
нв 1981-1985 гг.
Инстигуг земледелия МСХ Армянской ССР Поступило 21.VII 1983 г.

ՃՈՂ1» ՄԱՆԱՆԱՆ ՎԱՐԻ ՋեՎԵՐ1» Ա&ԴԵ8Ո1«ԹՑՈ1«Ն^ ԼՐԲԱՑՎԱԾ ՍԵՎԱշՈՂԵՐԻ 
հէՐՐԻՈԻԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ РI) ՐՔ ԱՏՎՈՒՄ ԱՆ ՎՐԱ

Լ. Ա. ՈԱԲԱՅԱՆ, P. Ն. 11ԻՄ(1ՆՏԱՆ

-.Ьч\1ицпи,‘։1Ь[ կ հիմնական վարի ձևերի ա ղղևրյությունն կրողս/ցվաձ ււեա 
‘աղերի կենսաբանական ակտիվով!յան, սննղան ]/ս.ք}երի պարունակության և 
'‘թ՚անացան ցորենի րևրրատվ/էւթյան վրա' Նրա տարրեր նախ//րղների/յ հետ//: 
կ/սրդվել է, որ հացահատիկային կուլտուրաների/] հետո աոավել սրրգյունավեա 
Լ խոր վարր (28—30 t/մ՛}, իսկ շարահերկ կարոս/բաներից հետո' մակերեսային 
փխրեցումր ,որն արտահայտվում է նաև հողի կենսաբանական ա կտիվս/թյան 
րարձրացմ ամրւ
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THE INFLUENCE OF THE MAIN TYPES OF SOIL CULTIVATION 
UPON THE FERTILITY OF EROSIVE CZERNOZEM 
AND THE CROP C APACITY OF WINTER WHEAT

L. A. BABAIAN. B. N. SIMONIAN

The influence of fore-runners and the main types of cultivation upon 
the biological activity of erosive czernozem, upon the content of nutri
tious elements and fertility of winter wheat has been investigated. It 
appears that after the bread grain a deeper cultivation is more effective 
(28—30 sin), while after intertilled crops shallow loosening is more 
effective, which manifests itself in the increase of the biological activity 
of soil.
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ОКОРЕНЕНИЕ ТРОСТНИКА В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В А. ЗАХАРИН, Р II САРКИСОВ

Изучено сезонно» динамика и выявлены иптнм.-.льные сроки окоренения черенков 
стеблей и корпевши двух экотипов тростинка кормового растения араратской коше
нили.

Д' иочевне < лова: трос сник. окоренение, ксииеиил՛,

Как известно [I 3. 5 10]. тростник (Phragmites australis) яв
ляется одним •։:։ кормовых растении араратском кошенили (Porphyro- 
phora hamclii (Brandt). В связи с интенсивным антропогенным воздей
ствием. а именно освоением солончаков, ареал распространения этого 
насекомого неуклонно сокращается, что ставит под угрозу его сумеет- 
ы ванне как вида.
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Одним из путей сохранения араратской кошенили является разве
дение её в искусственных условиях. Разработка же методов разведения 
этого насекомого невозможна без знания закономерностей развития кор- 
е-.иых растений—тростника я прмбрежницы (Aeluropus littoralis Gouan) 
Имеющиеся в литературе данные об этих растениях [1. II] касаются 
включительно вопросов систематики.

Ранее нами было показано [6]. что как тростник, так и ирибреж- 
iiinia плохо размножаются семенами. В связи с этим была поставлена 
задача изучить возможность вегетативного размножения этих растений 
и выявить наиболее оптимальные сроки их окоренения в искусственных 
условиях.

Материал п методика В опытах попользовали тростник двух экотипов 11 псе 
стебли растения вертикальные, II—один пли несколько стеблей горизонтальные (сте
лющиеся!. Растения привозили ежемесячно с Джраратского стационара Института зо
ологии АН АрмССР. Стебли и корневища обоих жотнтюп разрезали на черенки и но 
мешали и иоду Наблюдения за окоренением черенков пели ежедневно ни протяжении 
40 дней.

Результаты а обсуждение. Как показали результаты проведенных 
исследований, окоренение черенков нс зависит от их длины и количества 
междоузлий Наиболее низкая окореняемость (2 18%) была отмече
на у черенков стеблей тростника 1 экотипа, в связи с чем в дальнейших 
опытах они нс использовались. Напротив, окоренение черенков стелю
щихся стеблей III экотип) с июня ио сентябрь происходит весьма нитей- 
синнг. н колеблется в пределах 88.7 90.7% (табл.) Лишь к концу сен
тября процент окоренения резко падает (до 16) В последующие ме-

Окореняемость тростника п искусственных условиях
Табл п ц .1

Дата 
исследова

ний

1 9 кот II и II экотип

черенки корненищ 
со стеблем

черенки корневищ 
со стеблем

черенки стелющихся 
стеблей

число
окоренилось

число
окоренилось

число
окоренялось

число
1 •

число * число %

I0.VI.S0 30 8 26.6 _ _ — —
23. VI.80 32 9 28,1 — — — 109 101 92,7
3. VII. 80 30 2 6.7 20 13 65.0 94 87 92.6

15.VII.80 — — — — 210 179 85,2
28. VII.80 33 7 21,3 24 17 70,8 143 117 81,8
б.VIII.80 33 24 69,7 23 22 95,6 348 301 86.5

28. VI И. 80 30 16 53.3 26 25 96,1 300 266 88,7
24. IX; 80 32 9 28.1 25 19 76.0 100 16 16,0
28.Х.80 25 19 76.0 14 13 92,8 50 —
1.XII.80 32 3 9.4 22 15 68.1 58 1 1.9
6.1.81 17 12 70.6 20 13 65.0 40
5.11.81 25 1 4,0 26 21 80,8 7.0 —
3.111.81 25 19 76.0 28 21 75.0 61 — —

10.IV.81 30 9 30.0 25 22 88.0 34 — —
6.V.81 27 18 66» 6 20 14 70,0 50 — ——
2. VI.81 30 17 56.6 26 14 53.3 36 35 97.2
2.VII.81 30 21 70.0 30 25 83.3 30 30 100.0
7.XI 81 30 8 26.6 25 16 64.0 32 25 78.0
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сяцы (октябрь—май) в связи с высыханием к отмиранием стеблей в при* 
роде использование их для окоренения становится невозможным.

Хорошие результаты получены и к опытах по окоренению черенков 
корневищ с небольшим участком стебля. Так. черенки корневищ II эко
типа обладают достаточно высокой окорепяемостью: из протяжении 
всего года этот показатель в среднем составлял 76% Несколько хуже 
окореняются черенки корневищ I экотипа, причем, как это видно из таб
лицы. процент окоренения их в разные месяцы варьирует ст 4 до 76.

Изучение динамики окоренения черепков показало, что пик и сро
ки окоренения нс зависят от сезона. У черепков стеблей II экотипа пик 
окоренения наблюдается на 3—5-е сутки (рис. I); последнее окоренение 
отмечено на 22-е сутки. Пик окоренения черенков корневищ со стеб
лем того же экотипа несколько сдвинут и растянут (4 12-е сутки) и за
канчивается на 26-е сутки. При окоренении черенке-:։ корневища со 
стеблем I экотипа выраженного пика не наблюдается. У основной ча
сти черепков корни появляются на 8—18-е сутки; последние черенки 
окореняются к 40-му цчо.

Рис. I. Динамика окоренения тростника I -черенки стелющихся стеблей; 
2 черенки корнелит со стеблем II экотипа 3--черенки корневищ со стеб

лем I экотипа.

Сравнение корневой системы всех одновозрастиых вкорененных че
ренков показало, что она гораздо лучше развита у черенков стелющих
ся стеблей, чем у черенков корневищ со стеблем обоих экотипов (рис.2}.'

Таким образом. с нюня п< август наилучшим посадочным материв- 
лом являются черенки стелющихся стеблей тростника, быстро окореня
ющиеся и тающие мощную к рневую систему. Для вегетативного раз
множения можно использовать в черенки корнеглнц того же экотипа.
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Хотя они окореняются хуже, чем черепки стелющихся стеблей, их 
можно 1«310Л'ЬЗОмтъ на протяжении всего года.

Рис. 2. Окоренение тростинка через 10 дней после помещения в полу 1—2— 
стебель с частью корневища; 3—I—стелющийся стебель с 1—2 узлами

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 2S.VII 1983 г.

ԵՂԵԳԻ ԱՐՄԱՏԱԿԱԼՈՒՄ!*. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Վ. Ա. ՋԱՔԱՐՅԱՆ, «•. Ն. ՍԱՐԿՒԱՈՎ

հաչյաՀա itnif ւ:րծ են արարատ յան որյյան կարմրի կերարույսի' ե րյ ե ւքի երկու 
1,կոէււիպերի կոճէչարմ ատնե րի և կտրոնների и ե ղոնախին դինտմիկան ե արմ ատա- 
կպմսւն օսրոիմւպ մամ կհաներրէ

REED ROOTING UNDER ARTIFICIAL CONDITIONS
V. A. ZAKHARIAN’. R. N. SARKISOV

The seasonal dynamics ol the rooting of stem and rhizome grafts 
oi two ecotypes of the reed, feeder crop of the araratian cochineal have 
been studied. Terms of reed rooting, which are optimum for plant 
Introduction under artificial conditions have been determine 1.
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УДК 633.71:631.527:576 744
ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ НЕКОТОРЫХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В СЕЛЕКЦИИ 1 АБАКА

П. М. НЕРСЕСЯН

Выявлено, что хзраккр корреляции между количественными признаками у тобй» 
к.| зависит от генетических особенностей copra. В зависимости ит гибридной комбк- 
папин корреляция между признаками одноименных п.чр может проявляться в кеодииа- 
кокой степени и даже иметь разную направленность. Показаны пути эффективного, 
исподйования коррелятивных связей между признаками в селекции табака.

Ключевые слова: табак, фенотипическая корреляция. селекция.

Изучению взаимосвязи признаков табака посвящены исследования 
многих авторов [ I -8] направленные главным образом ни выявление 
сопряженности урожая и его компонентов с другими хозяйс.венно-цен
ными признаками- Результаты лих исследований показали, что боль
шинство признаков определенным образом сопряжено, однако авторы 
указанных работ придерживаются различных точек зрения относитель
но стёлёни 1а>ррёляцин между ними. Результаты опытов других после
дователей свидетельствуют о зависимости коэффициентов корреляции 
от особенностей сорта и условий выращивания [2. 3].

Из сказанного следует, что корреляция между определенными при
знаками может быть различной в зависимости от комбинации скрещива
ния. Необходимо отметить также, что большинством исследователей 
сопряженность признаков изучалась в пределах сортов, тогда как более 
широкую информацию относительно корреляции можно получить при 
использовании гетерогенных гибридных популяций с учетом характери
стики исходных родительских форм.

Задача настоящей работы состояла в изучении корреляции призна
ков на ассортименте новых сортов и гибридных популяций и в выявле
нии возможности их использования в селекции табака.
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Материал и методика Работа выполнялась на Армянской опытной станнин по га- 
блку НПО «Тзбак». Исследования проводились на четырех гибридных комбинациях. 
Самсун 935ХТаласский 3036, Самсун 959ХТрапе.лопд 3072. Гряпезопд ЗОХТраиезоид 
3072, Остролист 11ХОстролн1՝т 75. Опыт закладывался в трехкратной повторности 
Площадь делянки составляла 60 м2. Посадка растений табака в уход за ними прово- 
/.илнсь согласно действующему в зоне агроправнлх

Изучались высота растений, число листьев, продолжительность периода посадка 
щп-тенне, частота закладки листа, длина н ширина листа. В зависимости ох гибрид
ной комбинации учеты и измерения проводились на 562- 654 растениях.

Фенотипическую корреляцию между признаками вычисляли на популяциях гибрн- 
4'03 второго поколения по Доспехову [I]. При лом коэффициент корреляции (г), 
стандартную ошибку коэффициента корреляции (£г) и критерий существенности ко 
эф|р|;ш։е»к.| корреляции Иг) определяли соответственно по следующим формулам

г = --------Цу֊(д.:у):п----------- 8г=1/^. 1Г = Д_ .
И(ех=-(£х)а: п)(®у2—(еу)2:п) Г п՜2 Бг

где X—значение первого признака. У—значение второго признака, п численность 
тыбирки

Результаты и обсужоение. Из полученных данных видно (табл.), 
что степень сопряженности зависит от пары признаков. Высокий коэф-

Коэффициент корреляции (г 1 между |ризнака.ми у табака
Г л б л и и а

признаки Число 
листьев

Период 
посадка- 
1зе:еиие

Частота 
лакладии 

листа
Длина
листа

Ширина 
листа

с.амгун 935 х Таласский 3036

Высота растении
Число листьев
Период поездка-цветение
Частота закладки листа
Длина листа

0,97” 0,96*”
0,92**’

-0.75”*
—0,95м»’

0.21

0.48”
0,13

—0,65***
—0,90’”

-0,23
-0.47*
-0,83***
-0.81”'
-0,97”»

Самсун 959 X Трапезонд 3072

Высота растений
Число листьев
Период посадка-цветение 
Частота закладки листа 
Длина листа

0.93’*’
0,96***

-0,64***
0.95*” 
0.47*

0,68м” 
0.31 
0,66м- 

- 0/6*”

0.81*”
—0.09
-0.67***

0՛ 1
0,99***

Трапезонд 30 Трапезонд 3072

Высота растений
Число листьев
Период посадкз-цвётеине
Частота закладки листа
Длина листа

0.90”* 0.23
0.48

-0,67”՝
-0.91”»

0,83”*

0,93”’
0,95*”

—0 74'**’*
—0*96”»

0,94”՝ 
0.93—

-0,81 — 
П.О|*** 
ь*-'

Остролист 11 X Остролист 75

Высота растений
Число листьев
Период посадка-цветение
Частота закладки листа
Длина листа

0.93»” 0,58”
-0,39

֊0,48**
-0,72*” 

0,03

! 0,30
0.77*”

—0,74***
0,94*”

0,47”
0.32*

-0,75*”
—0.95***

0.98—

• р - 0,05. '* р 0,01: ” р 0.001.
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фициент положительной корреляции во всех изучаемых гибридных ком 
бинациях наблюдался между высотой растений и числом листьев, меж
ду длиной и шириной листа. Сильная отрицательная корреляция с вы
сокой достоверностью была отмечена между периодом посадка—цвете
ние и тлимой листа, посадка—цветение и шириной листа, между числом 
листьев и частотой закладки листа, частотой закладки ч длиной листа, 
частотой закладки и шириной листа.

Однако в зависимости от комбинации скрещивания корреляция 
между признаками некоторых пар резко различная. Гак, если коэффи
циенты корреляции между числом листьев и периодом посадка—цвете
ние у гибридов комбинаций Самсун 935ХТаласский 3036 и Самсун 
959 х Трапезонд 3072 положительные и очень высокие, то у гибридов 
комбинаций Трапезонд ЗОХТрапезонд 3072 и Остролист 11 < Остролист 
75 корреляция между признаками этих пар отрицательная и недосто
верная. В отношении некоторых других пар признаков коэффициенты 
корреляции высокие у гибридов комбинаций Трапезонд ЗОХТрапезонд 
3072, Остролист НХОстролист 75 п низкие у гибридов комбинаций 
Самсун 935ХТаласский 3036, Самсун 959X Трапезонд 3072 В качестве 
пр»вмера можно указать на коэффициенты корреляции между числом 
листьев и длиной листа. Наблюдались случаи, когда между признака
ми одноименных пар у гибридов одной комбинации коэффициент кор
реляции был со знаком плюс, а другой со знаком минус

Интересно, что гибриды комбинаций Самсун 935ХТаласский 3036 
и Самсун 959* Трапезонд 3072 почти по всем изучаемым парам призна
ков характеризовались примерно равными значениями коэффициентов 
корреляции и иногда резко отличались в этом отношении от гибридов 
комбинации Трапезонд ЗОХТрапезонд 3072. Однако в отношении со
пряженности высоты растений с шириной листа гибриды комбинаций 
Самсун 959хТрапезонд 3072 и Трапезонд ЗОХТрапезонд 3072 проявили 
высокие положительные корреляции, тогда как гибриды комбинации 
Самсун 935ХТаласский 3036 характеризовались низким коэффициентом 
корреляции с отрицательным знаком.

Таким образом, результаты исследования показывают, чго харак
тер корреляции между количественными признаками табака зависит от 
генотипа сорта Следовательно. в различных гибридных комбинациях 
корреляция между признаками одноименных пар может иметь различ
ную степень и направленность. Это обстоятельство, по-видимому, об
условлено гем. что гены, контролирующие одноименные количественные 
признаки у родительских форм, находятся в различных группах сцеп
ления.

Определение степени и направления коррелятивных связей между 
количественными признаками, определяющими продуктивность расте
ний, играет важную роль в подборе пар для скрещивания, выборе мето
дов селекции, оценке эффективности отбора.

При селекции табака на продуктивность в качестве родительских 
форм, по возможности, необходимо подбирать сорта, характеризующие
ся высокой положительной корреляцией между основными компонен
тами урожайности. Для создания скороспелых сортов с относительно 
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высокой продуктивностью важное значение имеет подбор родительских 
форм, у которых число листьев положительно коррелирует с длиной .՛. 
шириной листа, а с вегетационным периодом не коррелирует или. кор
релирует слабо.

Если сопряженность между хозяйственно-ценными количественны
ми признаками носит отрицательный характер, то важным условием 
для успешной селекционной работы является увеличение объема гиб
ридных популяций младшего поколения, в частности Г2. Это способству
ет выявлению таких рекомбинантов, в которых совмещаются крайние 
варианты по коррелируемым признакам. Кроме того, увеличение ин
дивидов популяции повышает вероятность выявления кроссинговеров. 
обусловливающих нарушение связей и выщепление нужных рекомби
нантов.

Явление корреляции особенно целесообразно использовать в тех 
случаях, когда селекция проводится одновременно но нескольким при
знакам. В такой ситуации характер отбора зависит от степени и на
правленности корреляционной связи между селектируемы ми признака 
ми. Если признаки, по которым ведется селекция, характеризуются вы
сокой положительной корреляцией, то основное внимание при отборе 
должно быть уделено наиболее важному и сложному признаку. Если 
же между селектируемыми признаками существуют даже слабые отри
цательные корреляции, то отбор следует вести по комплексу признаков, 
так как отбор по отдельным признакам может привести к резкому сни
жению эффективности селекционной работы
.Армянская опытная станция ио табаку НПО «Табак» Поступило 28 VIII 1983 г

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՖԵՆՈՏԻՊԱԿԱՆ ԿՈՌԵԼՅԱՑԻԱՆԵՐԸ 
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԾԽԱԽՈՏԻ ՍԵԼԵԿՑԻԱՅՈՒՄ

Պ. Մ. Ն1»՝Ա1)Ս5ԱՆ

Փորձերը տարվել են ժխախոտի հիբրիղա լին չորս ղուդակցսւթ Հուններում է 
֊սւսրկանիշնհրի միջև եղած ֆենոէոիպական կսոելլատիվ կա։ղր որոշվել Լ հի
բրիդս։ լին ւղ ո и/ ո цլաղ ի ա էի երկրորդ սերունդների վրա։

ձևտաղոտուի յուններից պարզվել Ւ, որ ծխախոտի բանակ ական Հատկա
նիշների միջև եղած կոոելլացիււն կապի բնոպթը կախման մեջ Լ գտնվում սոր 
աի ղենեաիկական ա ռանձն ահ ատ կ/и ի Jti ւննե րի ղ ւ Հիբրիգա էին ղ ու ղակցւրւթլ/ււն- 
ներամ կոռելյատիվ կապի ասսվւճսւնն ւււ ուղղոէթյունր նու յնանմ ան ղուլդ 

■ աականիշների միջե կարող են քինել տարրեր։ Ելնելով ուսումնասիրություն֊ 
ների արղյոլնբներից' րույց են արված հատկանիշների միջև կրրռելւացիոն կա֊ 
ւղի արդյունավետ օգտագործման ուղիները ծխախոտի սելեկցիան աշխատանք
ներում ։

PHENOTYPIC CORRELATIONS OP SOME QUANTITATIVE SIGNS 
AND THEIR UTILIZATION IN THE SELECTION OF TOBACCO

P. M. NERSES!AN

The dependence of the character of correlations between the quan
titative signs in tobacco on genetic peculiarities of variety has been 
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revealed. Depending on the combination, the degree and direction bj 
correlation between the same signs can be differed.
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УДК 576.8.66.4

ИЗУЧЕНИЕ БИОМАССЫ ФОТОТРОФНЫХ БАКТЕРИИ, 
ВЫРАЩЕННЫХ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ AP3HII

X А ЭЛИАЗЯН. А. X ПАРОНЯН. С. А. АРУТЮНЯН. М. И МАЛАТЯН

Изучена возможность получения полноценной биомассы фототрофных бактерия на 
минеральной воде, обогащенной различными органическими добавками. Определены 
выход сухой биомассы, содержание сырого протеина и истинного белка Установлено, 
•по белок еухон бком.чссы легко гидролизуется пепсином По набору и содержанию 
аминокислот, а также витзмнноа биомасса фототрофных бактерий не уступает другим 
микробным кормовым препаратам.

Ключевые слова бактерии фототрофные, <>о<Л.՛ минеральная. белок, витамины.

Фототрофиыс бактерии привлекают все большее внимание как пер
спективный источник получения белково-вита минных кормовых препа
ратов. Но содержанию в биомассе белка, витаминов, жиров, углеводов, 
каротиноидов фототрофиыс бактерии не.уступают микроводорослям, 
дрожжам и другим .Микроорганизмам, используемым для получения 
кормогинх пр -лукюв. В то же время они .имеют определенные преиму
щества их клеточные стенк-н нс так прочны, как у водорослей и дрож
жей. легко гидролизуются пищеварительными ферментами, они спо
собны асеи-м 1ллровать углекислоту, используя солнечную энергию. ра
сти на пргхтых, дешевых средах, что существенно снижает себестои
мость биомассы. Биомассу фототрофных бактерий (БФБ) можно по
лк шть и в виде побочного продукта при биологической очистке различ
ных стоков [9. 13]. Следует отметить также, что биомасса этих бакте
рий нетоксична
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Получены положительные результаты при использовании БФБ в 
качестве добавок и стимуляторов в птицеводстве, рыбоводстве, в каче
стве' жидкого удобрения в сельском хозяйстве [2, 8—10, 12. 13]

Высокая потребность в белково-витз.минных кормовых препаратах 
диктует необходимость поисков дешевых упрощенных сред для массо
во։ л культивирования фотогрофных бактерий

Цель настоящей работы состояла п изучении возможности исиоль- 
доииния природной минеральной воды Арлш для культивирования нс 
серных пурпурных бактерии и установлении питательной ценности био- 
массы, полученной на этой среде

Материа.։ и личоди*» Объектом последований служили несерчые пурпурное бяк 
ториц К1ю4ир'л.*и<Ьпю.>а9 ։р1исго13с1. ш - Б?*»*) 3, КЬоЗирьеи11о1Ноп։в ра1иЯг1я 
1/11. '0—255 из коллекции .ЛБИНА, КЛоЗ элр«г!1*ли гиЬгиш НИ. I (и.։ КМ МГУ). 
Культуры Выр.пш.мли и Л1ОМ111КХЧ Л1- и ано «ровных условиях, при оспсщсниостн 
9000 лк, нп среде Ормсрудл и минеральной пи.՛ Дряни № 23 с рч«личным։՛ орг.нш 
•некими добавками.

Н 1|л<|('с111с добавок «шюлъзоиалн пептон, кукурузный н дрожжеиой жстрлкты. 
«ллролн:«шы БВК и и > работа тгосо ак;>1пвого нлл Кнрппаклнскпги химхимбннл 1л. Мн 
гернльпую иоду Ариш нсполюовалн после стерилизации при 0.5 лгм.. БВК и актин- 
ныА пл -после пнелотпгий гидролиза по следующему режиму I н НС1 для БВК •• 
2и ,Нг5О4 ДЛИ ила и соотншиыши 10 I. п автоклинс при 1.5 атм и течение одного ча
до После нейтрализации и иен1рнфуп1|ю»ин11Я надоед.".очную жидкость разбаплнлч 
Д)1Стплл11рой1111пон водой и соотпошегот 2 I м стерилизовали при 0.5 .՛ •.! ■> и-чсннс 20 
минут. Добанки ийоснли в среду неп<хги-лсихШ1и перед шкч.гом

В БФБ йпредсдадн содержание сырого протеина (А» х 6.25). истинного белка пи 
«Поури, аминокислотный состав методом бумажкой хроматографии по Лоран-Лисицко
му, :ш (амины группы В микробиологическим методом Одинцовой [6^ и В։2—про 

[̂ бирочным методом по Куш-вон [3]
Аминокислотный состав суммарного белка определяла после кислотного гндролн- 

даб$НС1 и запаянных ампулах при 116= в течение 24 часов, езэбодные внутрикле- 
тичные аминокислоты— с помощью пшртовоЙ □лстряканн (80%-ным кипящим эта но- 
доч в течение 1 часа), переваримость белка -методом Ведемеера [7].

Минеральная вода Арзни содержит соли и микроэлементы. необходимые для роста 
4ототрофних бзкк-рий Но поскольку нессрные пурпурные бактерии—фотогетеротрофы 
и для ИХ роста необходимо наличие в среде органических соединений, к минеральной 

леще՝՝ добавляли одно из следующих веществ: пептон, кукурузный или дрожжевой эк
стримы. гидролизаты БВК нлп вктнаного «аа.

С целью подбора оптимальных количеств зтид добавок были испытаны следующие 
ИХ мжисн։раинн (в %) 0.1. 0.2. 0.3. 0,5. 0.7. 0.9. н 1.0. Оптпмааьвымн дли роста всех 
культур (жааллнс|| 0.3% пептона, кукурузного н дрожжевого «кстракюл. 0.1% 1и пе 
рссчеги ив Сухой вес) гидролизатов БВК и пкшвного ши

/<>37/. 1 ьтиты и обсуждение. Данные о зых՝՝дс биомассы и содержа- 
ннн белкоиого комплекса ирсдсталлены а табл. 1. Для изученных куль
тур наиболее эффективной добавкой к минеральной иоде оказался пгд- 
ролвзат БВК Выход биомассы в «том случае был намного выше, чем 
На контрольной среде Ормеруда. У КЬ. &рЬзсго1(1е$ при использовании 
ЬВК накопление биомассы достигало 4.0 г/л. у R. гнЬгигп—3,2 г/л. что 
Примерно в 1,5 -2.0 риза Гюльше. чем на контрольной среде (2.7 н 1.7 г/л 
*.|)0т։։е|ч г1Н’П1и»1 Незначительное увсличет։е биомассы наблюдалось у 
К11. ра1ив1г18.

Выявлены различия в содержании сырого нрэтепни я белка в »а- 
внснмостп от использованных добавок. При этом увеличение содержа- 
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нкя сырого протеина не всегда коррелирует с увеличением содержания 
белка. Так. у R. гцЬгит благоприятное действие на количество сырого 
протеина оказывают пептон, кукурузный и дрожжевой экстракты. а 
белка -пептон, гидролизат БВК и кукурузный экстракт. У ИИ. ра1из1гЕ 
накопление з клетках сырого протеина стимулируют гидролизаты БВК. 
и ила. несколько меньше—дрожжевой экстракт. Аналогичные резуль-

Т а б л и ц а 1
Выход биомассы и содержание белка у фбтотрофиых бактерий, иырлшеиных на 

минеральной воде Арзнн е различными добавками

Культуры Ей. хрЬае.го։йС5 
5М9/3

ЙЬ. ра1й8Ш$)
Ф -255 R. гиЬУигп, 1

Добавки К минераль
ной воде. %

би
ом

ас
са

. с»

у
2

бе
ло

к %
би

ом
ас

са
,

1

пр
от

еи
н,

 %
бе

ло
к.

би
ом

ас
са

.

пр
от

еи
н,

 %
бе

ло
к,

 %

Пейтон, ОД
з.з
4,0

55.0 42.0 1.9 52,4 41.5 2.3 58.8 47.0
Гидролизат БВК, 01
Гидролизат активного

61.3 48,0 2.9 68.8 55,5 3.2 54.7 47.0

ила. 0,1
Кукурузный экс г рл кт.

3,2
58,9 43.5 1.6 61.3 51,0 ։.б 50.0 <0;5

0.3
Дрожжевой экстракт. 2.9

61.3 47,0 1.2 51,0 48,8 2.6 57,5 45.0

0,3 50.5 39.2 1.2 58.2 49.9 2.2 58.1 43.8
Контроль (ср. Ормеруда) 3.8

2,7
54.7 42,0 2.3 51.8 19.0 1.7 50.0 37.0

та гы получены на опытах с И1ъ $рЬаепя(1ё£. Большой набор органиче
ских соединений, используемых ьесерными пурпурными бактериями, 
дает возможность выб-рать наиболее дешевые и эффективные для полу
чения биомассы с нужными показателями. Минеральная вода Арзнн, 
обогащенная гидролизатом БВК в концентрации 0.1%, является благо
приятной ерр.чон для накопления биомассы и изо։ истых вещее не

Исследован аминокислотный состав свободных внутриклеточных 
аминокислот п суммарного белка фотот[юфных бактерий, культивиро
ванных па минеральной иоде Арзнн с различными добавками. Установ
лено, что в клетках изученных культур доминирующими свободными 
аминокислотами являются лизни, аргинин, глутаминовая кислота, 
ц аланин Их количества в зависимости от состава среды несколько 
меняются. При выращивании на минеральной воде с гидролизатом 
БВК заметно увеличивается количество лизина, серина, глутаминовой 
кислоты, валина, лейцина. Обогащают аминокислотами также пептон, 
дрожжевой экстракт. На среде Ормеруда и минеральной воде Арзнн 
с кукурузным экстрактом содержание аминокислот несколько умень
шается. Цен тральное место в составе аминокислот шесёрных пурпур
ных бактерий занимают лизин, аргинин, глутаминовая кислота, аланин. 
В отличие от серных пурпурных и зеленых бактерий [о] здесь не обна
руживается у-амнно.масляибн кислоты, которая обычно образуется в ре
ку льтате декарбоксилирования глутаминовой кислоты.
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В аминокислотном составе суммарного белка изученных бактерии 
обнаружены 16 аминокислот (триптофан не определяли), регулярно 
встречающихся в гидролизатах белка (табл. 2). Преобладающими яв
ляются лизин, аргинин, аспарагиновая я глутаминовая кислоты, а-ала- 
иин, лейцины. По содержанию отдельных аминокислот изученные три 
вида бактерии заметно различаются: Ий. ярЬаеплбез—болыинм содер
жанием лизина, аргинина, серина; Кй. ра1и51п$—лизина, аргинина, ас֊ 
парагнионой и глутаминовой кислот, треонина, а-аланина; R. гиЬгшп

Т а блица 2 
.Аминокислотный состав суммарного белка фототрофных бактерий.

% к сумме аминокислот

аргинина, глутаминовой

Культуры !?!i. sphaetoldes. Rh. palustris, 
шт. Ф—255

R. rubrum. 
шт. 1шт. SN9/3

мине- мине- мине-

Аминокислот։.!
контроль 

(« р. Ор
меруда)

ральная 
вода с 

пироли
затом

контроль 
(ср- op- 
si с ру да)

ральная 
иода с 

гидроли
за юм

контроль 
(ср. Ор- 
меруда)

ральная 
и ла с 
гидроли

затом
БВК БВК БВК

Цистин 4՜
। ։ о

-1. 4-
Лизин 12,2 13,3 15,0 6.8 7.6
Гистидин 4՜ -т 4- •ь
Аргинин 11.0 11.3 11.7 13,2 12,0 12,8
Аспарагиновая кислота 7.4 8.1 13.2 13,5 7.8 7.8
Серин 10.4 11.3 3.5 3.7 8.4 8.5
1лицнн 8.6 9,0 2,5 3.2
Глутаминовая кислота 8.8 10.0 14.2 14.4 16.2 17,0
Треонин 8,0 9.0 15.0 15,7 7.3 7.9
1-аланни 8.8 9,3 15,0 15.9 15.0 16,0
Тирозин 4֊ -г 4՛ 2,0 2,8
Метионин т д_ 2.0 2.4 4֊ 4՜
Валин 6.8 7.5 5.5 8.6 9.8
Фенил-зланин 4֊ 3,0 3.7
Изо-лейцин
Лейцин 9.0 10,0 6,5 8.1 14.2 15,1

лейцина. В отличие откислоты, а-аланииа,
серных пурпурных и зеленых бактерий [4] в белках изученных памп не- 
серных пурпурных бактерии содержатся в большом количестве лизин, 
аргинин, треонин- По содержанию аминокислот биомасса, выращенная 
на минеральной воде Арзни с гидролизатом БВК, не уступает биомас
се. полученной на среде Ормеруда.

Важной характеристикой белкового продукта наряду с высоким со
держанием белка и аминокислот, является степень его переваримости, 
т е. гидролизусмск'ть ферментами желудочно-кишечного тракта.

Степень переваримости белка оценивали in vitro по разности ко
личества белка до и после инкубации сухих клеток с пепсином. Отно
шение этой величины к количеству исходного белка, выраженное в 
процентах, характеризует переваримость белка. Результаты, получен
ные этим методом, согласуются с данным и. полученными методом опре
деления переваримости in vivo [7]. Переваримость белка сухих клеток 
обеих культур составляет 54,3—58.3% (табл. 3).

Близкие данные относительно переваримости белка фототрофных 
бактерий имеются в работах других исследователей [10]. Важным по֊

22а
Биологический журнал /Армении, XXXVI, № 3 4



[ а 6 л и ца 3
Перевари^ оси. белка у Рп ра1п$1Г։5 и R. гиЬгит, 

нырашенных ла разных средах

Пока те.՛, и 
переварим »сть

1?1», рз1и>1гЧ< R. гиипип

среди 
Орме ру ла

минеральная 
пола Арзни

Среда 
Ормеруда

Минеральная 
веда Арзни

ло инкубации 41.0 55.5 37.0 47.0
•X 
С после пик՛, нации 19.2 17,2 8,5 15.1
и 

’.О Псрйяарямость. ՛՝ .54.3 55,6 57.0 58,3

казателем кормовой ценности биомассы является также. содержанке ви- 
-амино. Соответствующие данные, касающиеся фототрофных бактерий, 
приведены 8 ряде работ [1. 10. II. II]

Нами было определено содержание некоторых витаминов группы 
Б у культур, выращенных на минеральной воде Арзни с гидролизатом 
БВК (табл -1). Установлено, что в клетках изученных штаммов фото- 
трофных бактерии в значительном количестве содержатся тиамин, био- 
ши. пиридоксин, пантотеновая и никотиновая кислоты, кобла мин (В;?).

Высоким содержанием тиамина отличается R!:. ра1и51г1$. пиридок
сина— КЬ- р<։1из1п$ и R. гиЬгит. Привлекает внимание высокое содер
жание пантотеновой, никотиновой кисло! у исследуемых бактерий Изу
ченные фототрофные бактерии содержат витамин В15 в количествах 
(0.6 2,80 М'кг/г). близких к так >вым многих гетеротрофных микроорга
низмов (0,4—2.5 мкг/г) [I].

~ Та блица 4
Содержание витаминов группы В и клетках фетотрофных бактерий, выращенных 

па минеральной воле Архип <• гидролизатом БВК мкг/г сухой биомассы

Витамины К||. ра1и$сп$, 
шт. Ф-255

1\'а. 5р||.1его|Т1с», 
шт. 5Н9/3

R. 1иЬг1ИП. 
шт. 1

Тиамин 19.3 5 8 5.0

Биотин 0.50 0.07 0,40
Пиридоксин 8.20 3,55 8,10

Пантотеновая кисло га 500 290 320
Никотиновая кислота 490 400 380
3.; (кобламил) 2,00 2.80 0-80

Полученные результаты показывают, что минеральная вода Арзни 
может служить хорошей солевой основой питательной среды для нееор- 
ных пурпурных бактерий. Использование природной минеральной во
ды удешевляет и облегчает приготовление питательной среды. Невер
ные пурпурны-? бактерии хорошо растут и накапливают биомассу на ми
неральной воде с оргад;1чсским'1 добавками. Выход биомассы на чакон 
среде оказывается выше, чем на среде Ормеруда

БФБ. выращенная на минеральной воде, богата белком, амино- 
кислотами и может быть использована в качестве кормовой добавки в 
животноводстве и птицеводстве.
Институт микробиологии АН Армянской ССР Поступило 14 XII 1983г.
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ԱՐԶՆԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԽ ՎՐԱ. ԱՃԵՑՐԱԾ ՖՈՏՈՏՐՈՖ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ 
ԿԵՆԱԱՋԱՆԴՎԱԾԻ Ո Ի11Ո ԻԱՆԱՍ ԻՐ Ո Ի ԹՅ Ո ԻՆԸ

II. Ա. ԷԼԻԱ9.5ԱՆ. Ա. և. ՊԱՐՈՆ9ԱՆ, II. 2. ՀԱՐՈ1'1>5ք|ԻՆՅԱՆ. Մ. Ն. Ս՚ԱԼԱ^ՈԱՆ

(ևսումնտսիրվել է ֆ։էաոսւրл.у» բակտերիաների լիարժեք կենսազանգվածի 
ստացման հնարավորությունը' տարբեր օրգանական նյութերով հարստացած 
Հանրային ջրի վրա: !1րսջվել Լ շոր կենսազանգվածի ելրր I: նրա մեջ սպիտա
կ՛ողի ՚սււսրւ:ւնակօւք1յոէնււէ Հաստատվել է, որ չոր կենսազանգվածի սպիտա- 
կսէցր հեշտով!լամ բ հիդրոլիզվոլմ է պեպսինով: Ամինաթթուների, ինչպես նա!: 
վ/iuui) մ ինների որակական կազմով ե բանակով վ:ոտոս:րո!ի բակտերիաների 
կենսազանգվածը չ/> զիջում այլ միկրո բային պրեպարատներին:

THE STUDY OF THE BIOMASS OF PHOTOTROPHIC BACTERIA.
GROWN ON THE ARZNI MINERAL WATER

А. A. EUAZIAN, A. Kh. PARONIAN. S. II. HARGTiUNlAN.
M. N. MAI. ATI AN

The yield of the biomass, the protein, aminoacid and vitamin content 
have been determined. According to the composition and the content of 
amino acids and vitamins, the biomass of phototrophic bacteria does not 
yield to other microbial products of food value.
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.УДК 14.0034

О ПОКАЗА! I НОС Г И ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ГОРДОКСА II 
ТРАЗИЛО.1А ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ

М А. АБЕЛЯН

На основании физика химических и экспериментальных исследований доказывает
ся возможность введения ингибиторов протеолитических фермент՛»»- г орлике, и гр.г 
зклола—в организм с помощью посТояпвог՛» тока Обосновываются целесообразность 
и необходимость включения указанного способа в арсенал средств, показанных при 
лечения острого панкреатита, как метода патогенетической терапии

Ключевые слова: гордом. тразило 1. злектрофОрез. постоянный ток. острый экспе
риментальный панкреатит

Лечение острого панкреатита, частота которого составляе։ 0.4— 
9% всех острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, 
представляет определенные трудности л является актуальной пробле
мой. На основании ферментативной теории патогенеза острою панкреа
тита для его лечения предложены ингибиторы протеолитических фер
ментов (гордокс. тра нлол и др.), которые принято вводить внутривен
но, внутриаортально, внутрибрюшинно. Однако эффект лечения при 
этом не всегда одинаково высок, чю езя -аио со сроками введения, с го
лой препарата, быстрым выведением его из организма (I 2.5 ч), воз
можностью аллергических реакций и т. д |3. 5. 7, 9]. Таким образом, 
поиски новых методик применения ингибиторов протеолитических фер
ментов. повышающих эффективность лечения, в настоящее время пред? 
ставляются актуальным и

Учитывая многообразие лечебных свойств гальванического тока 
(аналъгезирующсс. спазмолитическое, противовоспалительное и др.), 
возможность введения с его помощью лекарственных веществ в патоло
гический очат с созданием в нем определенной концентрации [II]. от
сутствие при электрофорезе аллергических реакций, мы поставили веред 
собой цель разработать методику лечебного применения ингибиторов 
протеолитических ферментов (гордокса -и тразалола) с помощью посто
янного тока и оценить терапевтическую эффективность ее в эксперимен
те и у больных с острым панкреатитом. В представленной работе при
водятся данные физико-химических и экспериментальных исследований, 
послужившие основанием для разработки указанного метода

Материал и методика. Физико-химические исследовании проводились и гречка- 
мерной ячейке но методике Улащнка [II] с целью определения тлскгррфорстнческдй 
подвижности препаратов в поле посгоячного тока с использованием методики опреде
ления белки по Лоури Структурные свойства препаратов с качественным определе
нием белкоа изучались с помощью методики диск-электрофореза в полиакриламидном 
гели [8] ла аппарате «Модель-80», Венгрия. Учитывая общность полученных данных 
л однонапрлвленкость действия прензратоа, экспериментальные нссле.кшапня было 
решено провести с использованием одного из них гордокса. Эксперимен!альные нс- 
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следования проводились на модели острого панкреатита ни белых крысах-самиах. вос- 
пршиоедённой но методике Симаворяна [։0]. 14 четырех сериях. Выбор групп жя- 
аотных был обусловлен данными прелмрптсльиых физико-химических исследований, из 
которых следовало, что ингибиторы протеолитических ферментов в постоянном ноле 
диссоциируют с образованием как инионов, гак в кпгноиои. Поэтому электрофоре։ 
гордокса проводился нь крысах с каюла (1 серия) и с анода <2 серия). Поскольку в 
механизме действия лекаре гневною электрофорез.՛։ лажная роль ирлн.т ьте кит посто
янному гоку. который меняет фармакодинамику вводимых с его помощью лекарствен
ных веществ, возникла необходимость в группе животных, получающих гальваниза
цию (3 серия) Во всех сериях имелась группа оперированных, пи нелеченых живот 
ных, служившая контролем (՛! серия». Спустя час после индукции заболевания про 
водились гальванизация или электрофорез гордокса . помощью аппарата «Поток-1». 
Электроды устава вливались с поперечным охватом органа, активный- со стороны брюш
ной стенки, слева ш операционного рубца, пассивный со стороны спины напротив 
первого. Размер прокладок 3x2 см. плотность тока 0.05—0.1 мА/см2. время 10— 
20 мин, курс—7 процедур. Срок лечения - семь процедур -выбран на основ;шин того, 
•по ди седьмого дин активность ферментов в сыворотке крона крыс все еще повыше
на и наблюдается картина экссудативною воспаления, которое с восьмого— четырнад
цатою дпя сменяется пролиферативным воспалением [4, 10]. После лечения живот
ные шбивалнсь. Исследовалась активность ряда ферментов поджелудочной Железы 
в сыворотке кропи трипсина—по методике Эрлакгсрл в модификации В. А. Шатернп- 
кова, ингибиторов трипсина до Хввербеку п модификации В. А Ш.-их-рипкона. ц-а.мн 
лазы по Смит-РоЗ-У։Ьл< ну. С целью морфологического к гистологическою исследова
ния кусочки ткани поджелудочной железы фиксировались в 10% пом нейтральном 
формалине. Парафиновые срезы толщиной 5 мкм окра щипались । см:։ гоксн.т.п։-эозином 
по Грпму-Вейгерту для выявления зимогенных гранул. Гликоген и нейтральные поли- 
сахириды выявлялись ШИК-реикцией по Лилли с обработкой контрольных срезов 
«амилазой, РНК по Браше, с целью обзорной гистохимической характеристики изу 
члемого орпнш.

Результаты и обсуждение В ходе исследования выяснилось, что 
гордокс и тразилол обладают выряженной электрофоретической подвиж
ностью в постоянном электрическом ноле • образованием как л пионов, 
шк и катионов Установлено также, что с разведением рабочего рас- 
тира уменьшается коли чес։ во вводимою препарата, а следовательно, 
и его аититрилеиловая активность, и что количественно преобладают 
анноны (табл. I).

Т а б л и и а I
Зщшснмость между .-.текгрофорсгическим !ереи<.ч'С1м п концентрацией 

гордокс.։ и грдзилола в растворе (и—10)

1 lcc.ie.iye- 
мое веще

ство
Разведение 
препарат

Количеств 
белка

и конI роле

Количество белка

на аноде к среднен 
камере на катоде

Гордокс ампульный 228±Ю.З 17+2.3 200-20.6 10+2.4
Гордокс 2:1 170- 13.2 15x2.2 140+20,1 9+2.1
Гордокс 1 ։ I 99 ;± 10,7 12x4.0 75+8.3 8+1,5
Гордокс 1 >2 68+5 •'» 8+2.0 55+6,2 4+0.9
Тразилол ампульный 163+10.1 39+3.2 130+8,4 8+3.1
Тразилол 2:1 901:8.4 6+1.5 58+10-4 нс определялось
Тразилол 1 > 1 11+8.4 б+о <>8 35+5,4 не определилось
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Изучение структурных свойств препаратов с помощью методики 
диск-электрофореза в полиакриламидном геле выявило в молекуле гор- 
докса три анодные и две катодные фракции, а в случае гпазилола—две 
анодные и одну катодную фракции. Это подтвердило предыдущие дан
ные об электрсфс-рстичсокой подвижности •препаратов в постоянном но
ле с количественным преобладанием анодной фракции белков.

Чоделнрованне таких тру.гго щупаемых на человеке заболевании, 
как воспалительные поражения поджелудочной железы, приобретает 
исключительное значение для выяснения ряда вопросов этиологии, пато
генеза и лечения данного заболевания [1, б. 12]. В наших исследованиях 
модель использована для уточнения полученных результатов и оконча
тельной разработка методики электрофореза ингибиторов протеолити
ческих ферментов. Наиболее благоприятные результаты, по данным 
биохимических исследований, получены при лечении электрофорезом 
гордокса с отрицательного полюс:։ введения препарата (табл. 2). Это

гальванизации и электрофореза гордокса, п 10 (М±щ|

Т а 6л и из 2
Актипнисн. панкреа-ичсскпх ферменте» в сыворотке крови крыс под влиянием

1 Указатель Интактные 
крысы

Оперированные крысы

контроль гальваниза
ция

анодный 
электрофорез

катодный 
электрофорез

Трипсин, 
мед

7.9-10,86 9,3+0,3 
|. 1>0.2

16,6+2.8 
р 1<|>.1М)1 
р 2< 0,001

13.6+2,13 
р<0,001 
р<0.001 
рЗ 0,3 
р 4<0.001

7,8+1.3 
р 1>о.2 
р 2>0,2 
р 3<0,001

Ингибиторы 
грнпеппа, 
мед

612,52+23.82 463.36+28.5 
р 1 <и,001

359,4+13.06 
р 1<().ОО1 
|> 2<0,001

676^6*30,37 
р 1>0,1 
р 2<0.001 
р 3<0.001 
Р 4<0.С01

458+23,8 
р 1<0.001
Р 2>0.2 
р з<о.оа2

Ингибиторы 
трипсина 
трипсин 77.4 49,6 22,3 49.7 58.7

а-Ам плаза
Г'(гл)

1636,6+202.1 3005.7+289.9 
р 1 <0,001

3781.8+219,6 
р 1 <0,001 
р 2>0,05

1959,2+201,1 
р 1 >0.2 
Р 2<0,001 
р 3<0.001 
р 4>0.2

2306.6+212.6
р 0.05
Р 2 од 
р ЗсО.ОО!

Примечание Р1- между интактными и оперированными: Р2—между контролем и 
лечеными: РЗ—между гальванизацией н электрофорезом; Р4 -между анодным н ка
тодным электрофорезом.

выражается в снижении активности трипсина и аамилазы сы'ворйткн 
крови до нормальных величин. достоверном повышении коэффициента 
ингибиторы трнпсина/тринспн, что указывает на достаточные ингиби
рующие возможности предлагаемого способа лечения.

Сравнительная оценка данных макроскопических исследований под
желудочной железы в четырех сериях опытов указывает на явно положи
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тельную динамику течения болезни у крыс. леченных электрофорезом 
тордокса. п сравнении с фугямн группами (табл. 3). Как видно из

Т л б л и и п 3

Лечение крысы

Показатели макроскопических исследовании поджелудочной железы 
оперированных крыс, и—10

Показатель Контрол».
।альванн- 

ллция
катодный 

электрофо
рез

анодный 
электрофо

рез

Псевдокисга 10 10 1U 10
л) с казеозными массами 0 (1 10 10
6) с казеозном еморр;н ическим со-

держанием 10 10 и 0
Отек железы 10 10
Геморрагии на железе 8 8 —
Выпот у брюшную ПОЛОСТЬ 7 8 —

Серочно-i HoiiMwli нернтонп i — 7 ‘— —
Стеатонекрогическис- бляшки 10 10 И) 10
Спайки с окружающими органами 10 1 » 10 10

табл. 3, псснлокиста. стеатонекротичесхне бляшки и спайки с окружаю 
шнмя органами образуются во всех группах животных. Однако при
знаки активности процесса отек железы, геморрагии на ее поверхно
сти՛, выпот в брюшную полость и в отдельных случаях явления сероз
но-гнойного перитонита֊ -наблюдаются при гальванизации Вес ска
занное свидетслы՝ вуст о возможности применения электрофореза гор 
локса в острой стадии заболевания с целью купирования патологическо
го процесса

Поданным микроскопических исх’ледог.апип. при катодном электро- 
Форезе к седьмому нно лссперлА’спin происходи г полное формирование 
пссвдокнсгы. т с. о।граничение некротических тканей от здоровых 
Стенка псевдолнеты представляем собой ялаи грануляционной ткани, 
клеточные элементы которой сое оят преимущественно из активных фиб
робластов с сочной цитоплазмой и крупным гипохромным ядром. Цито
плазма насыщена зернами РНК и глюкозам нюглнквиами Встреча
ются также эпителиоидные клетки, единичные гистиоцит։.! и лимфоциты 
Вся грануляционная ткань а некритические ткани, прилегающие к стен
ке псевдокисты. инфильтрированы полиморфноядерными лейкоцитами, 
ь виде тяжей внедряющимися в основную .массу некроза. Там же встре
чаются макрофаги ■ пенистой цитоплазмой ։ натуженные зернами бу
рого пигмента. В пограничной зоне преобладает строма с сохранивши 
мнея обычиимп ацинусами или дедифференцнрованнымн клетками. 
Обильно разрастается мезенхимондная ткань с железистыми трубчаты
ми Структурами. Изредка встречаются некротизированные я тииарпы-. 
клетки. В интактном сегменте дольчатость железы с (хранена Имеется 
нерезки выраженный междольковый отек.

При анодном электрофорезе в зоне некроза выявлена идентичная 
картина. В пограничной зоне резко выражены воспалительные процессы 
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и пронесс гибели ацинарной паренхимы. В интактном сегмент, железы 
ацинарные клетки хороню сохранены, и патологический процесс ограни
чивается локальным, нерезко выраженным отеком. В группе. подвергну
той гальванизации, постоянный ток ускоряет формирование и организа
цию некротического очага за счет разрастания соединительной ткани, 
сосудистые ночки и тяжи соедини тельной ткани глубоко внедряются в 
зону некроза, разделяя омертвевшие ткани на мелкие островки. Поли
морфноядерные лейкоциты также инфильтрируют омертвевшую парен
химу. Стенка псевдокисты шрелставлёпа грануляционной тканью, кле
точный состав которой идентичен таковой при катодном и анодном элек
трофорезах. Активация фибробластических ироиессов сопровождается 
гибелью и замещением соединительной тканью трубчатых эпителиаль
ных структур, заключенных в стенке пссвдокнсты. Характерно также 
разрастание междольковой ч меж ацинарной ткани в пограничной зоне. 
В жизнеспособных ацинарных клетках пограничного и интактного отде
лов железы появляются парциальные некрозы цитоплазмы, отмечается 
вакуолизация. Интенсивно выражена также дискомплскеацвя ацинусов. 
Междольковый и межацинарный отек распространяется на значитель
ную территорию интактного сегмента поджелудочной железы. В конт
рольной группе животных стейка кисты представлена грануляционной 
тканью, состоящей преимущественно из фибробластов, гистиоцитов и 
плазматических клеток. В зоне некроза лейкоцитарная инфильтрация 
выражена крайне слабо, и результате этого замедлена элиминация 
некротических масс. Репаративные процессы в пограничной зоне проте
кают по типу еклеротизировапия поджелудочной железы. Наряду с 
этим, имеются обширные очаги жирового некроза, резко выраженные 
воспалительные процессы, значительный междольковый и межацитар- 
ный отек, распространяющийся на значительную территорию интакт
ного сегмента поджелудочной железы.

Таким образом, результаты экспериментальных исследований ука
зывают на пригодность и целесообразность применения электрофореза 
ингибиторов протеолитических ферментов с отрицательного полюса при 
лечении острого панкреатита с целью торможения патологического про
цесса в поджелудочной железе, повышения ее регенераторных возмож
ностей. инактивапии повышенных протеолитических ферментов подже
лудочной железы в кровеносном русле.

Сопоставление результатов физико-химических и эксперименталь
ных исследований позволяет предложить методику лечения острых пан
креатитов с помощью электрофореза гордокса и тразилола с отрица
тельного полюса с поперечным расположением электродов, в ампуль
ных формах.

Сравнительная оценка результатов патоморфолог.ических и биохи
мических исследовании еще раз продемонстрировала одно из основных 
положений электрофореза о важнейшей роли в нем лекарственных ве
ществ.
Институт усовершенствования врачей

М3 Армянской ССР Поступило 5.Х 1983 г.
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ԳՈՐԴՈԿՍ ԵՎ ՏՐԱ’ԱՎՈ1. ԷԼեԿՏՐԱՖՈՐԱ*!’ 8Ո1«ՑՈհ1Ո.հՐԸ 1111ԻՐ 
ՊԱՆԿՐԵԱՏհՏ!’ ՐՈԻԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

1Г. Ա. ԱՔնԼՅԱՆ

W'/ա-բիմ իական հ սպիւււակ աոնեաների վրա կաաարված սուր պանկ- 
րԼատիտի մէրրէելի Էըսպերիմ ենսէտյ ՜ւետաղոտութ յան տվյալների հիման վրա 
ապացուցված Լ ասր պանկրեաաիաի րումման հնարտվորէսթ յոէնր' <}ււրդոկս և 
։որ ա ւ//ւ/ ոչ Էէևկար ա!ի որ ե ղով:

Հո/ր/ածամ հիմնավորված Լ նշված րուժման մեթողի' որպես պաflttt/ենե 
տիկ թերապիայի անհրաժեշտությունը և նպատակահարմարությունը ասր 
պանկրեատ ի ա ի րուժ մ ան համար։

ON THE EVIDENCE OF ELECTROPHORESIS GORDON 
AND TRASILOL IN THE TREATMENT OF ACUTE PANCREATITIS

M. A. ABELIAN

The appropriate treatment of acute pancreatitis has been prooved to 
be possible with the help of trasilol and gordox electrophoresis.

This new system ol traetment Is a method of pathogenetic therapy 
and its apply during acute forms of pancreatitis has been pinpointed, 
prooved and put into practice.
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УДК 57.082.1:546.77

ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНАХ КРОЛИКОВ В 
ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО

• ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛИБДЕНОМ
\. Г. 1ЕР АВЬТИСЯН, М. А. ВАК7СЯН. А А ПЕТРОСЯН

Поступление ։тябильи<лго молибдена я организм кроликон в течение 1(1 месяцев 
приводит к нарушению клеточного рдииовесия в иммуно-гематологических органах с 
icHACHiiHt-։՜։ к ибрма.’игзйцни в отдаленные ерики носс։аио|։ительного периода

Ключевые слови: молибден сгаби.н.нв՛:։, имлашогенез, кроветворение.
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В последние годы стали зкгуа. 1ьными проблемы изучения хрониче
ского влияния различных микроэлементов па процессы иммуногенеза и 
кроветворения | 1 5]. С этой точки зрения изменения в иммуно-гемато
логических органах к период восстановления после длительного введе
ния молибдена в организм изучены недостаточно. Поэтому целью на
стоящей работы явилось исследование некоторых сторон 1ммуиогенеза 
и кроветворения в различные сроки во ее та новейте л иного периода после 
10-месячного 
кроликов.

подкожного введения ег.чбнльного молибдена в организм

Мч/Сры/.t и 
сампах массой 
(Мо) и гечсаис

•■•етвдпии Опыты были поставлены ։։;։ 2-1-х половозрелых кроликах- 
2 3 кт. подразделенных на ։рн труппы: I получала молибден 
10 месяцев. II и 111—восстановительные труппы Эти животные нс- 

следование՛.» через один месяц, и деле֊.- черсч четыре месяца после прекращения вве
дения Alo и организм Имелась также группа контрольных (здоровых) кроликов.

Используемый порошкообразный Мо растворяли । 12% -ном HMOj при кипячении 
После нейтрализации аммиаком доведением объема до 15000 мл дистиллированной по 
дрй. pH 7,0, получалась концентрация 16 мг/мл Каждому животному вводилось пс 
0.5 мл раствора, в котором содержалось 5 мт стабильного Мо па I кг массы В хзж 
дын срок .laoiiBi'.ioci но '.» животных М.з.чкт костного мозга, тимуса, лимфатических, 
узлов, селезенки, периферической крови окрашивались по методу Иаппёнгенма. Одно 
временно проводился обшип .нал.чз кроши. Материал подвергнут обработке методе։ 
вариационной статистики.

Результаты :։ обсуждение. Данные исследований представлены в 
габл. I 3. Изучение красного ростка костного мозга после длительна 
го введения стабильного Мо (табл. I) выявило статистически гоетовер 
нос х вел нчен. ։е числа эритробластов и нормоцит.ж к 10 месяцу ясслсдава 
н>ий. зря норма.՛::-:зат;и их тлела в последу ющщ- восстановительные сро 
ки. В то же время уровень ретикулоцитов держался н пределах нормы во 
всех группах животных. В периферической крови констатировалось до 
вольно отчетливое снижение гемоглобина (табл. 2) через 10 месяцев от 
начала опытов Что же касается эритроцитов, го их количество во вес 
сроки исследовании находилось в пределах контроля.

Экспериментальные данные миелогра.м.мы не выявили значительной 
разницы в характере сдвигов но сравнению со здоровыми животными 
Четкие нарушения были обнаружены со стороны переходных элементов 
нейтрофильного ряда миелопоэза (табл. 1). Так. например, количество 
мета миелоцитов заметно снизилось к 10 месяцу введении Мо. при но 
следующей .'остелейной их активации до конца последований. Обрат 
пая картина наблюдалась при изучении палочнеядерных элементов 
число которых к этому сроку возросло более чем в 2 раза с последующей 
тенденцией к нормализации в восстанови тельный период.

Если молодые элементы нейтрофильного ряда костномозгового крове
творения проявили отчетливую активацию, го со стороны сегментоядер
ных элементов наблюдалось значительное уменьшение их количества, 
с последующим восстановлением до нормального уровня к четвертому 
месяцу постэкспсрнментильного периода. Необходимо отметить, что 
изменение количества сегментоядерных клеток костномозгового крове 
:Воронин нашло сосгпщтсгвующее отражение и картине периферической 
крови (табл. 2),

■
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Т п б л и ц а I
Колнчестионные изменения клеток костного мозга спустя 10 месяце։։ после 

длительного ии. лення молибдена н организм кроликов и ։՛ гериол восстановления

Показа։ ел и. %
Сроки исследований (средние данные)

Контроль Мере» 
10 месяцев

1 мест։
г*оссган0»леи։1я

4 месяца 
1ВХС1ЛН •։։ тения

Миелоциты 15,0*2,1 17.8+2,2
Р>0.5

23.0+3,63 
Р>0 1

14.03 1.66
Р<0.5

Мета миелит։; ы а. 16+2,1 4,33+0,17 
Р>0.05

18.0+1.2 
р>Ь7<1

21.0+1.4 
Р>0.01

Пллочкоядер! ։ы е 5.66+2.0 11,33+1,23 
Р 0,65

«.5+1.8 
Р<0.5

7,25т 0.55 
Р>О,5

Ссгменгоядерные 20,0+1.6 14,0+1.914 
1>>0.05

15,33—0,72 
Р>0,05

21.0+1,4 
Р<0,5

Эозинофилы 2.0 2,333 2,66 3.25, 0.55
Моноциты 4.5+1,2 4.0+0.353 

Р<е,5
4,5+0,54 
Р>0.$]

6,25+0,83 
Р>0.5

Лимфоциты 7,15+1,6 8,0*0-707 
Р<0,5

5,0+0.72 
Р-0.25

5,25*0,83 
Р<0.5

Базофилы 0 66 1.166 2.66 2.0+0,55

Мегалобласты 
Мегакариоциты

1.66 1.5 2,33 3,.5+0.3

Эритробласты 
Нормоциты

7,66+2.3 20,16+1,19 
Р >0,1:01

13,0±1.45 
Р>0.25

11,25+0,83 
Р<0.5

Ретикулоциты 8.16+0.9 12,33+2.29 
Р>0,25

10.5+1.45
Р 0.25

6,71 0.83
Р<0,5

Плазменные клетки 2.66+0,3 4.5+0,767 
Р>0?25

2.16 2.0

Нормальный уровень моноинтов и эозинофилов с некоторыми ко
лебаниями регистрировался в системе костного мозга и периферической 
крови в течение всего эксперименталыюго периода В то же время на
блюдалась базофилия со снижением числа базофилов до контрольных 
величин к кошТу наблюдений (табл. I 2).

Нормальный фон лимфоцитов в костном мозге сопровождался к 
10 месяцу опытов одновременной лимфопенией н периферической кро
ви. Число лейкоцитов во все сроки исследований оставалось без изме
нений.

Анализируя 1Я1!пыс лимфоидного ряда тимуса (табл. 3). следует 
указать на значительную активацию лимфобластов, пролимфоцитов во 
все сроки исследовании яри нормальном колебании зрелых лимфоци
тов в тс же 11П1 экспериментов. Аналои чная закономерность наблюла 
лась в лимфатических узлах, где увс шчс-нне числа незрелых клеток тчк 
же отмечалось к 10 месяцу рт начала введения Мо в организм кроли
ков и держалось на /том уровне на протяжении пяти месяцев в .стано- 
вительного периода. Нормальный фон лимфобластов и яролимфоцнтов 

■ лимфатических узлах регистрировался только к концу исследований 
Пики резкого повышения, а «атсм четкого снижения, а затем четког » 
снижения -.релых лимфоцитов наблюди, ись нами в течение всего лерпо-
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Изменение периферический кропи спустя 10 .месяцев иоеле длительного введения 
молибден.! в организм кроликов и в период восстановления

Г а б л н и а 2

Сроки нсс.л ловаинй (средние данные)

11ока.тели, %

контроль через 
1(1 мгсянсп

1 месяц 
восстановления

4 месяца 
восстановлении

|\М(.։Г.1Об!1!1. ЕД 94.3+2.0 68, 
Р >0,001

79.5+5.0 
Р>0.02

81.5+3,05 
Р>0.05

Эри’роцйты 4.95 ±0,025 4.23+0ДЮ7 
Р<0,5

4 83+0.25 
Р><Г,5

4.75 ±0,33 
Р<0,5

Лейкошиы 14 03+2.1 9,0+0.954 
Р 0,05

15.56+0, 66 
И_>и.5

12.7+1.55 
Р<»»,5

мета м мелониты — —- ПЛЗ

нллочкоялервые 1.3 1.5 2,0 0,75

сегмент ыдерныг 41,5+7,8 71.331+1.443 
Р>0.01

45.16+6.1
Р<0.5

45,75+1.11

=. эозинофилы
-&■

З.Ю+1,2 •1.833+0,873
Р>0,5

1.66 4,0+0,55 
Р<0,5

о
* .моноциты 5.1+0,5 5.166+0.353 

Р<и,5
4.0+0. .5 
Р<(Г,5

5.25+0,55 
Р<0,5

базофилы 0,66 2.166 3.33+0.54 2,0+0,55

лимфоцит 1.1 48,0+7.4 15.33 ,+ 1.06 
Р>0,001

44.0+6,5
Р<о.5

42,75а 0,55 
?>0,5

да экспериментов (табл. 3). Хаотические сдвиги в количестве чрелых 
лимфоцитов имели место в селезенке в точение всего периода опытов.

Таким образом, как показали опыты, выявленная неполноценность 
- ритропоэзз выразилась в усиленной активации эритробластов и нормо
цитов при нормальном фойе ретикулоцитов. В то же время нормаль
ный уровень эритроцитов при пониженной концентрации гем»: лобики 
.можно расионпаать как нарушение физиологического равновесия в си
стеме красной крови под влиянием 10-мссячных инъекций Мо

Недостаточность лейко- и лимфопоэза проявилась в количествен
ной неустойчивости переходных элементов костномозгового кроветво
рения. Например, з разные сроки отмечались цикл резкого снижения 
числа (в 2 раза) четамиелоцнтов и более значительного увеличения их 
(в 2.5 раза) по сравнению с нормой.

Обратная картина наблюдалась в отношении палочкоядерных эле
ментов мислопоэза (табл. 1). В го же время медленно развивающееся 
снижение числа сегмеитоядсрных клеток с последующим закономерным 
отражением этого процесса з систем? периферической крови свидетель
ствует о хаотических слингах, возникающих в белой крови после дли
тельного поступления Мо в организм животных.

Аналогичные изменения с некоторыми отклонениями, как показыва
ют данные таблицы, имели место в лимфоцитах лимфоцитарного ряда 
кроветворения.

Нормальный моноцитарный фон в костном мозге и периферической 
крови, незакономерные фазовые с ।виги в количестве эозинофилов, ме
галобластов и мегакариоцитов, периодическая базофилия свидетель- 
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ствуст о гом, чп> длительное введение Мо в организм животных вызы
вает ряд сдвигов, связанных с большой чувствительностью молодых эле
ментов костномозгового кроветворении.

О значительных сдвигах в иммуно-гематологических органах гово
рит также весьма заметная активация лимфобластов, нролимфоцнтов, 

। также зрелых лимфоцитов в лимфатических узлах и количественная 
иеу стой «ими к* гь этих же элементов в селезенке (табл. г).

Т а 6 л и и а 3
|{<‘Л11’1СС1 пенные изменения клеток тимуса. лимфатических узлов и селезенки спусти 

10 месяцев после длительного нпедения молибдена н организм кроликов и в
период посети новленИя

Показатели, %
Сро и исследовании (средние данные)

контроль 10 месяцев 1 меся и иос* 
становления

4 месяца 
иосст.пюи- 

тенкя

>.
Лимфоблас гы 
Г1рОДИЯфО!11|71.1

50,0 ■ 4»04-> 97,33+4,242 
Р >0-002

133.5+6,0
Р>0.и01

65.5+3,61 
Р>1).05

Г" Лимфоциты 397,33+104.54 611 66+27.929
Р_>0.01

627.83+58.3
Р^-0,25

788,23+ 53.07
1 >0,()1

11
Лимфобласты 
Пролимфоппты

15,33+2.72՜ 27.16+1.941 
Р>0,01

К.П-Н.1
Р>< .05

9,0+1,65 
Р>0?25

3" ** ■ Лнмфсиш ։ы 397,33+90.0 426,0 3֊28 2«3 
Р>«-5

673.0+54.3 
Р >0.001

122,25+5.5 
Р>0,<К)1

2
5 п

Лимфобласты 
ПрЬлнмфончты -- —

О 
и

Лимфоциты 303,83+65.49 293.3+11.31
Р 0.5

559.33 +23,0 
Р >0.002

461.0-1-20.2
Р>0.1

Выявленные колебания незакономерного характера в изучаемых 
• рганах и системах после длительного введения а организм Мо. по всей 
вероятности. следует связать с нарушениями выплывания клеток из 
костного мозга в периферическую кровь, а также в иммунологические 
органы.

Пало Думать, что .Мо способен также действовать на процесс ак
тивного развития клеток, изменяя ход их дифференциации и последую
щей тр ач । сфор мании.

Таким образом, можно полагать, что длительное поступление Мо в 
организм кроликов приводит к изменению естественного иммунитета; 
которое выражается в нарушении тесной связи между центральной н 
периферической системами иммуногенеза, и также органами кроветво
рения, что в свою очередь может ослабить реактивные возможности ор
ганизма.

Подводя итоги анализа поздних реакций, следует подчеркнул», что 
изучаемые нами системы и отдаленные сроки после 10-месячиого поступ
ления Мо в организм кроликов я основном обеспечивают физиологиче
ский уровень в и.ммуно-гематологнческих системах. Однако пммуио-за- 
ши։иые возможности организма. по-вилимыму, не в состоянии обеспе
чить полное восстановление нормальных функции в указанных выше 
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органах даже через 4 месяца после прекращения подкожного введенп: 
Мо. Необходимо подчеркнуть, что эти отягчающие состояние жшкл 
пых изменения н основном выразились в активации мегамиелоииго 
в костном мозге, снижении концентрации гемоглобина при нормально: 
(одержании эритроцитов в периферической кров:;, а также в определен 
ных нарушениях молодых и зрелых элементов тимуса и лимфатши 
ских узлов.
Листик? кардкелигнм М3 Армянской ССР Поступило 4.1 V 1983
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SHIFTS IN R ABBITS’ BLOOD-CREATING ORGANS IN THE 
PERIOD OF RECONSTRUCTION AFTER THE LONG

INFLUENCE OF՝ MOLYBDENUM
A. T. TERAVETISIAN. M. A. VAROSIAN. A. A. PETROSIAN

Under cutanous injections (10 months) of molybdenum of rabbits 
bring to the changes in the immuno-hematological organs.

In four months after the end ։ injections the quantity of different 
elements in hvmatopoesls and in munogenes organs reaches the physio
logical norm.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ: МОЛИБДЕНА ИА СОДЕРЖАНИЕ 
ПУРИНОВЫХ II ПИРИМИДИНОВЫХ ОСНОВАНИИ У КРЫС

А. А. ПЕТРОСЯН. .'I О. ЧАЛ КАДРЯ Н. А Г ГАСПАРЯН

Подкожное впсдснне молибдена г: течение одного месяца г» организм, крыс вызы
вает нарушения в молярном содержании ну ри новых п пиримидиновых оснований. но
сящие фа.чонын характер. После однжрятнЬпэ перорального поступлении меченого 

dpi HIH3M и выделенных ил гомогенатов печени, почек и селезенки очи
щенных препаратах ДНК. в хромяточрйммлх н солянокислых злюнгпх азотных осно
ваний радиометрически не выпилена достоверная спетость. вероятно вследствие раз
рыва слабой связи ломки г ними из-за жестких условий п длительности анализов.

Л'.ни'н'лыс ..?о/щ- люднбт/еи мечении. основание ауриновые и пиримидиновые.

В патогенезе впзпикновенпя молибденового токсикоза немаловаж
ную роль играют нарушения н пуриновом обмене Результаты ряда ра
бот [1 4]. посвященных изучению влияния молибдена и его соедине
ний на организм люден и живимых, показали, что при избыточном по
ступлении молибдена в организм повышается акт iвносгь ксантпноксн- 
лазы I. как следствие, усиливается синтез мочевой кислоты, развивается 
эндемическое заболевание, напоминающее подагру. В возникновении 
подагры значение повышенного синтеза мочевой кислоты подчеркива
юсь также Мюллером [8|. однако этот вопрос нельзя считать решен 
ным. Гак. имеется мнение, согласно которому подагру вызывают на
рушения в ранних процессах синтеза пуринов, г. е в стадии фпсфрри- 
лкровання нуклеотидов |7|. Другие придерживаются той точки зрения, 
и.» при подагре имеют место нарушения в более ранних периодах об
лита пуринов [9]. Авторы одной ii цитируемых нами работ [6] в те
чение (Ю дней добавляли к пище 4-недельных крысят молибден в малых, 
близких к нормальному содержанию, количествах и не обнаружили из
менений в активности к-сактиноксидазы и других ферментов. В ука- 
{знных работах доказательством нарушения пуринового обмена служи 
.ю к основном увеличение содержания м тезок кислоты н крови или мо
че. Ни в одной и - них не упоминались пуриновые основания, ипределе- 
п;с которых могло служить док՛՛ .ательством наличия таких изменений. 
Исходя нз этап:, мы задались целью, во-первых, усыновить наличие или 
/ггутствиг изменений в отнссител։уном Содержании отдельных азотистых 

оснований, а также суммарной, коэффициента ну ри н/п примидон, во- 
вторых, выяснить, вступает ли в какое-либо взаимодействие молибден 
с этими основаниями. Это, на наш взгляд, важно, гак как теоретнчс- 
■ к։։ такое взаимодействие возможно, если учесть, что пуриновые и пири
мидиновые основания являются конкурирующими системами в клетке 
|.чя обр.з юва-ння комплексов с металлами.

Murepaa.i i. методика. Опыты стзаялясЬ нй белых беспородных крысах с началь
ной средней массой 160 ±8.2 г, которые находились на обычной диете пнвария н были 
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разделены на 3 группы по 30 крыс ։ каждой Животным 1 группы и течение месят 
подкожно вводили молибден из расчета 5 мг на крысу, затем на 5, 10. 15, 30-е сучки 
иаедекня определяли молярное содержание пуриновых и пиримидиновых оснований 
ДНК, выделенкой из гомогенатов печени, почек и селезенки Вторая группа одно
кратно через рот получала меченый молибден (Мо®$) со стабильным носителем в али
квотных с первой группой количествах. На животных этой группы изучали возмож
ность связи молибдена с ДНК и азотистыми основаниями через 15 ч. 6. 8. 13 суток 
после введения метки Третья группа служила биологическим контролем. Выделенке 
и очистку ДНК из органов проводили методом Орлова и Орловой [5], а разделение 
ьснон:<ёи|| прок «полилось с помощью одномерной нисходящей хроматографии на мед
ленной хроматографической бумаге. После обнаружения в ультрафиолетовом сз«лё 
г-'ктиа оснований очерчивали простым карандашом, вырезали и элюировали в 5 мл 
0.1 и раствора соляной кислоты при 37° л течение 18 часов. Спектрофотометрию элю
атов производили на спектрофотометре типа \'5С-1. Наличие возможное гей связи м.о- 
...:бдена с ДНК. а также с пуриновыми пиримидиновыми нуклеотидами проверяли 
рл.шомегреческими измерениями счетности метки в выделенных и очищенных прспара- 
их ДНК до гидролиза, з хроматографических пятнят соответствующих оснований и 
элюатов перед снектрофотометрнрованисм. Материал подвергну։ обработке методом 
вариационной статистики.

Результаты и обсуждение. Полученные нами данные о молярном 
содержании пуриновых и пиримидиновых оснований ДНК суммированы 
п таблице. из которой видно, что как в содержании отдельных основа
ний, так и в общем отношении пурин/пнрим’идин имеются определен
ные сдвиги, носящие фазовый характер, скорее хаотичный, чем законо
мерный Так. на 5-й день после введения молибдена содержание аде
нина в почках было значительно ниже контроля. К концу затравок от
мечалось понижение количества аденина ниже нормы, особенно в печечч 
я почках. На 10-е сутки в печени и селезенке оно достоверно превыша
ло контроль, а в почках было нижи контроля. Более значительные 
изменения выявлены в содержании гуанина, как в сторону увеличения, 
так и уменьшения н почках и в селезенке. Такие нарушения отмеча
лись также со стороны пиримидиновых нуклеотидов. Резкое снижение 
молярного содержания цитозина в печени и селезенке было обнаружено 
через 10 дней от начала введения молибдена. Количество тимина в пе
чени было выше контроля на 10-й день затравки, а в остальные срок՛! 
находилось на близком к норме уровне. В почках в первые два срока 
наблюдений оно уступало контролю, а в селезенке превышало его Ука
зы пиле сдвиги в содержанки отдельных нуклеотидов в какой-то степени 
повлиял;՛ ::а величину коэффициента пурий/ппримнднн, который в нор
ме составляет единицу. Как видно из таблицы, этот коэффициент был 
больше единицы (а 10-е и 15-е сутки затравок в печени, а а почках— 
только на 5-й день. В селезенке же, кроме 10-х суток, коэффициент был 
ки же единицы

Таким образом, паши наблюдения выявили определенные сдвиги в 
содержании пуриновых и пиримидиновых оснований. а также в их сум
марном отношении под воздействием молибдена. Эти результаты со
гласуются с существующим в литератур мнением, чго при молибдено
вых интоксикациях пуриновый обмен нарушается.

Проведенные радиометрические измерения выделенных из гомоге
натов печени, ночек и селезенки очищенных препаратов ДНК ’.о их гид-
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Т а 6 л и ц п
Влияние молибдена на количество пхриновых и пнриммдинопых оснований ДНК у крыс

Органы Дни 
наблюдений

Се
 езе

нк
л ' Поч

ки
 Печень 5 5

10 5
15 5
30 5

Контроль 7

5 5
10 5
15 5
3’ 5

Контроль 7

5 5
10 5
15 5
30 5

Контроль 7

Коанчс* 
стпо наб
людений

('отсржанис оснований в молярных процентах (М+ш)
Отношение 

пурин пиримидин
ЛдСННП гуанин ци1из:1и тимин

24,48+0.49 24.804-0,69 26.05+0,61 24 67+0,55 0.971+0,044
33.12+1.93 20.12+2,06 16,88+0,56 29.88+1.46 1,1 Зь Го.ибо
26.98т-։ ,47 26.32+1.05 22,98+1,41 23.72+1,46 1.141+л.ЮЗ
21.33+0.40 26.46+1,32 2/.55+1,48 24.66+1 48 0 915+0,046
25,60+0 99 24.40+1,03 24.60+0,81 25 404 0.95 1.000+0,003

Г ,59+1,55 41.16+2,81 21.864 1.58 18.39+3,12 1.312+0,621
23,504-1.48 24.96+2,77 25,36+2.62 26.18+1,35 0,950+>,059
26,684 1 ,78 10 96+0.98 23,12+0,79 30,14+2.12 0,877+0,051
19 ,36+0.30 24,78+0,86 30,76+0, ֊2 25 Ю+о.82 0,790+0,019
25.104-0.75 21,90+1.10 24.70+0.83 25.30 ЕО.70 1.000+4,004

24,53+2,57 21.66+2,08 21,88+1.79 31.93+2,29 п .8584-0,095
..46+2,55 17.54+0,94 17.62+1,87 32,88+1.37 1.000+0,090

20.124-1.89 22.86+3.71 24.48+1.35 28,544 2,15 0.753т0,043
24.22+0,62 25,02+1.74 21.04+0.90 29.72+1.07 0.970+0.042
25.30+0,95 24.70+1,00 24.90+0,90 25,10+0.90 1,000+0,090



релиза для хроматографического разделения оснований ни и одной из 
временных точек наблюдений нс выявили достоверной счетности мече
ного молибдена. Поиски метки па пятнах хроматограмм, соответствую
щих строго определенным нуклеотидам, а также в их солянокислых элю
атах нс дали положительных результатов. Это может свидетельство
вать о том, что молибден не взаимодействует с ДНК и нуклеотидами 
указанных органов. I а кос заключение, однако, предварительное и тре
бует дальнейшей проверки и подтверждения. Видимо, вследствие дли
тельности времени выделения, очистки ДНК, разделения оснований ме
тодом бумажной хроматографии, а также жестких условий анализа 
произошел разрыв слабой связи метки с ними, и нам не удалось обна
ружит։ эту связи с помощью примененных мето ;ов.
Институт общей пинены и проф. заболеваний

им. И. Б Акопяна М3 Армянской ССР Поступило 20.V 1983 г

ՄՈԼԻԲԴԵՆԻ ԱԱԴԵՑՈհԹՅՈհՆԸ ՊՈ|«Ր1»ՆԱ31։Ն Ոհ ՊԻՐԻՄԻԴԻՆԱՅԻՆ յ՚ՄՐհՐԻ 
ՊԱՐՈԻՆԱնՈհՒՅԱՆ ՎՐԱ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա. Ա. ՊեՏԽւՍՅԱՆ. Լ. 2. ԱԱԼԿԱԴ|»ՅԱն, Ա. Գ. ԴԱԱՊԱյ՚ՅԱՆ

Աոնեաների օրդանիզմ it յ ի ր րշ ի մ Լկամ и յա հնթամոյշկա յին նե րմուծում- 
ների с/ամանակ հայտնաբերվել են պ արինա յին nt պիրի մ իդինա յին հիմքերի 
մ՛ոլյար պարունակւււթ յան !: րնդհանուր պուրինքպիրիմիդին հարարերակյյու - 
թյան иրո՚շակի խանգարումներ! Մոլիբդենի նշակիր ատոմների միանվադ ներ~ 
մուծումից հետո կենդանիների 1},,,ГЧ1Ч)> երիկամներից ու ւիայծադից անհաաած 
ԴնՒ՚֊ի նմուշներում, համապատասխան ադուոային հիմքերի քրոմտսւոզրերում, 
դրանդ ադո աաք]թվա ւին էլյուատներում նշակիր ատոմների հաւքւէւսափ ակւ/էի- 
վւււթյան ՝ի հայտնաբերվել' հավ՛անարար մոլիբդենի թույլ կապի խզման հե՝ 
ւոեանքով ան ալիզի կոշտ պսւյմանների ու երկարատև ընթացքի շնորհիվւ

INFLUENCE OF MOLYBDENUM ON THE .CONTENT OF PljRfNF 
AND P1R1MYDINE BASES IN RATS

A. A. PETROSIAN, I. O. CHALCADRIAN, A. G. CASPARIAN

The undercutanous injections of molybdenum into the organism of 
rats in course of a month cause some changes in the content of purlne- 
pirimydine nucleotides DNA, which are of phase character.

After the single peroral administration of the molybdenum isotope 
into the excreted from the liver, kidneys and spleen homogenates clea
ned DNA samples, In chrornalogramms and hydrochloride eluates corres
ponding to the definite nucleotides the molybdenum has not been radio
metrically revealed.
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УДК 664:8.0.31 /032:634.13:581.19(479.25)

БИОХИМИЧЕСКАЯ И ТОВАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДОВ 
ОСЕННИХ И ЗИМНИХ СОРТОВ ГРУШИ АРМЯНСКОЙ ССР

Г. Г. СН.АПЯП. Т.Н ПАЛАЗЯН. Л Т МЕЛКОНЯН

Приводятся результаты изучения товарных качеств, содержания основных компо
нентов химического состава, витамина С. свободных катехинов и хлорогенных кислот, 
а также леж неспособности при обычном и холодильном хранении плодов осенних и 
зимних сор сои груши Армянской ССР.

Ключевые слова: груши, товарные качества, биохимическая характеристика.

В отличие от плодов груши летних сортов, которые предназначены 
н основном для потребления п период созревания и их массового сбора, 
плоды зимних сортов преимущественно закладываются на длительное 
холодильное хранение с целью снабжения ими населения в зимне-весен
ний период. Частично для хранения используются также плоды осен
них сортов. В связи с этим наличие данных о товарных качествах, хи
мическом и биохимическом составе плодов осенне-зимних сортов пред
ставляется необходимым. Аналогичные показатели летних сортов опуб
ликованы [1].

Латсрнил и методики Исследования проводил։։ па плодах осенних и зимних сор
тов груши. произрастающих в садах Мердзаванской Экспериментальной базы ПИИ 
виноградарства, виноделии и плодоводства (Эчмналзинскнй район), а также а хозяй
ствах Арташатского, Октемберянского районов л гор, Ленинакана. Анализы проводи
лись н течение I960—1981 гг минимум н трехкратной повторности для каждого сор
та. Плоды осенних сортов убирали за несколько дней до наступления потребительской 
стадии чрс.юстн учетом необходимости кратковременного хранения до реализации. 
Плоды поздних сроков созревания убирали в стадии съемной зрелости, когда они при
обретали характерные для сорта форму и размеры, но для полного формирования вку
са, аромата, приобретения нужного цвета кожнны требовалось определенное, з зависи
мости от условий хранения, время.

Ср՛-иною массу одного плода и геометрические размеры определяли на 100 плодах, 
составляющих среднюю пробу. Химический состав, содержание витамина С, свобод
ных катехинов и хлорогеновых кислот определяли общепринятыми методами [2]; 
лежкоспособностъ при комнатной температуре и в условиях холодильного фруктохра- 
нвлнщ;: (при 0 2°) путем учета суммарных потерь (убыль массы, физиологические 
расстройства и микробиологические заболевания), не превышающих 10%.
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Результаты и обсуждение. Осенние сорта груши созревают в тече
ние сентября, причем потребительская зрелость может наступать не при 
хранении, а на дереве. Зимние сорта достигают съемной степени зре
лости но второй 'Половине октября. Причем убранные в стадии съемной 
зрелости плоды при холодильном хранении нормально дозревают, а 
преждевременно убранные плоды остаются недозрелыми и не развива
ют характерных органолептических качеств;

г а б лица I
Некоторы» физические показатели плодов осенних и зимних сортов 

груши Армянской ССР

Наименование 
сорта

Дэта 
созрева
ния, де

када

Средняя 
мйсса, 

I

Размеры, мм Срок хранение 
и обычных ус

ловиях, ДНП

Срок хранения 
в холодильной 
фруктохраии- 
лпще (0—2՜), 

ДНИвысота диаметр

Сухумский 
Дюшес* I

Осен»

125

не сорта

79

(сентябрь

60

)

10-12 45
Спин* I 197 89 81 10-15 45
Пшатакдз* 1 165 8$ 64 10-15 45
Бере Боек п-ш 171 92 70 15-20 75
Бере Ли геля’ 11-111 М2 73 73 25 -30 90
Киффер* II III 139 72 59 25-30 90

Кюре и-ш
Зи мь

205

не copra

95

(октябрь)

74 30 - 45 210
.'Ьмернтк 145 78 72 30 45 180
Сен Жермен •• 165 86 66 30—45 180
Бере Арданпон • 193 88 80 30-45 180
Нелис знмци й 152 69 69 30-45 НО
Пасс Коч՛мар • 140 83 78 30-45 НО

■' -созрсрание плодов неравномерное

Как видно из табл. I, созревание плодов осенних сортов в целом 
неравномерное (за исключением сорта Бере Боек), что создает некото
рые затруднения в организации их съема. Зимние сорта практически 
созревают в один срок, и их уборку (с соответствующей отбраковкой 
маломерных, и .врожденных сел ьхоз вредителя ми и с другими показате
лями нестандартности плодов) можно осуществлять в один прием.

Согласно существующей классификации, к группе крупноплодных 
1176- 225 г.) осенних сортов относятся плоды сорта Сини, плоды осталь
ных сортов относятся к группе выше средней (125—176 г). Из зимних 
сортов имеют крупные плоды՛ Кюре и Боре Арданпон, выше -рединх— 
Лзмериук. Сен Жермен. Полис зимний. Пасс Кольмар имеет средние 
плоды.

Осенние сорта при нерегулируемых условиях температуры и влаж
ности сохраняются от 10 суток до I месяца, в холодильных же фрукто- 
хранилищах их лежкость увеличивается втрое—от 1.5 то трех месяцев. 
Храпение si. мних сортов с сохранением товарного вида, вкуса, конснс- 
Юннин, аромата без кскуоственно!го охлаждения возможно в течение 
одного—полутора месяцев, а при температуре 0—2°—3,5—7 месяцев.

Показатели химического состава приводятся в таблице 2.
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Т з б л к ц а 2 
Содержание некоторых компонентов химического состав.։ и акта мина С л плодах 

осенних и зимних сортов груш. %

Наименование 
сорта

Ра
ст

во
ри

мы
е 

су
хи

е в
ещ

ес
тв

а,
 

%
__

__
__

__
__

__
__ Сахара

Ти
тр

уе
ма

я 
ки

сл
от

но
ст

ь

Су
мм

;»
 ду

би
ль

ны
х 

и к
ра

ся
щ

их
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Сухумский Дюшес 16,9 12.5

Осенние

8.3

сорта

4,2 0.23 0,16 4.3 51
Синк 14.5 11.2 7.6 3.6 0.15 0.21 4.9 68
Ишатаадз 16.6 11,9 10,3 1.5 0.4D 0,14 5.3 30
Бере Бо.к 17.2 11.9 9,3 2.6 0,25 0,11 9,9 48
Бер» Лигели 14,5 9,9 8,6 1,3 0,16 0,17 4.8 58
Киффер 13,4 9.1 8,3 0.8 0,25 0,19 0,1 36

Зимние сорта

Кюре 13.8 9.1 7.5 1.6 0.25 0,14 4,4 36
Дамервук
Сен Жермен

13,4 8.8 7.2 1.6 0.31 0.18 3,6 28
12,9 7,7 7.1 0.6 0.30 0,11 5,7 26

Бере Лрланноп 14.4 9.8 7.6 2.2 0.19 0.15 я.о 52
Нелнс зимний 18.1 12.4 10.6 1,8 0.27 0,16 3,8 46
Пасс Кольмар 15.5 9.5 8,0 1.5 0.24 0.20 3.8 40

Содержание сухих растворимых веществ в осенних сортах груши
колеблется в пределах 11,9 17,2%. Количественно преобладает импорт 
ный сахар, содержание которого в 2- 10 раз выше количества сахаро
зы. Количество титруемых кислот небольшое 0,15—0,-10%. что при до
вольно большом содержании сахаров является причиной высокого са
харо-кислотного индекса. Оптимальный сахаро-кислотный индекс от
мечен у плодов сортов Ишатанд * и Киффер—30 и 36 соответственно. (Со
держание сухих растворимых веществ и зимних сортах при сборе со
ставляет 12,9 18,1%, а сахаров- 7.7 12,4%. Титруемая кислотность в 
jIimhhx сортах низкая—0.19—0.31 %. Сахаро-кислотный индекс опти
мален у сортов Кюре, Дзмернук и Сей Жермен Количество дубилышх 
и красящих веществ в плодах обеих групи практически одинаково 
(0,11—0,21). Содержание витамина С в осенних сортах груши выше, 
чем в зимних. Максимальное количество этого вещества содержится в 
плодах сорта Боре Боек 9,9 мг% на сырое вещество.

Изучалось также содержание свободных катехинов и хлорогеновых 
кислот. В плодах осенних сортов количество свободных катехинов со
ставляет 5—11, а в зимних 7 8 мг% на сырую массу. Максимальное 
количество кислот обнаружено в плодах сорта Сини (114 мг%), мини
мальное—у сорта Бере Лигеля (60мг%). Содержание этого вгщс. гва 
в зимних сортах колеблется в небольших пределах 80—103 мг%.

Представляло интерес изучение химического состава одноименных 
сортов, выращенных в различных районах республики (табл. 3). Выяс
нилось. что почБсмно-климатические факторы района произрастания 
оказывают определенное влияние на химический состав плодов. 'Гак, 
например, плоды из Эчмиадзмнекого района богаче сухими раствори
мыми веществами, чем плоды из Арташатского района. Исключение
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Химический состав плодов груши осенних и зимних сортов, выращенных 

в различных районах Арм. ССР. % на сырую массу
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Зимние сорта

Осенние сорта

Сухумский Дюшес Эчмиадзин 16,9 12,5 8,3 4,2 0.23 0.16 4.3 54
Арташат 15.7 П.7 7.5 4,2 0,17 0.12 3,3 69
Октемберян 16.5 13.1 7,5 5.6 0,24 0.15 4.3 55
Ленинакан 14.4 8.4 6,3 2.1 0,26 0.18 5,2 32

Бере Лигедя Эчмиадзин 14.5 9,9 8,6 1.3 0, 16 0.17 4,8 58
Лнташаг 12.7 10.3 9.0 1.3 0.17 0,09 4,0 61
Октемберян 14.1 10.2 7,7 2.5 0.16 0.14 4.! 64
Абояян 14.2 10.1 7.6 2,;- о,2о 0,12 5.3 50

Дзмернук Эчмиадзин 13,4 8.8 7,2 1.6 0,31 0.18 3,6 28
Ар ьипа г 13.0 9.0 7.4 1.6 0,29 0.22 4,3 3!
Октемберян 13,8 8.8 7.2 1.6 0.33 0.25 4.0 27
Ленинакан 12.5 6.8 6.1 0.7 0,23 0.17 6,2 29

Пасс Кольмар Эчмиадзин 15.5 9,5 8,0 1.5 0,24 0,20 3,8 40
Арташат 16.7 12,9 9.9 3.0 0,16 0.21 3.0 81
Октемберян 16.5 10.3 9.7 0,6 0.17 0.23 3.4 61

составляет сорт Пасс Кольмар, который в Арташатском районе содер
жит на 1.2% больше сухих экстрактивных веществ. Содержание этих 
всшеств в плодах из Октемберянского и Эчмиадзннского районов разли
чается незначительно. II в данном случае сорт Паес Кольмар являет
ся исключением, так как в плодах из Октемберянского района содер
жание сухих веществ на 1% больше, чем в плодах из Эммиадзинекого 
района.

Плоды из Ленинакана содержат на 0,9—2.5% меньше сухих веществ, 
чем Из Эчмиадзннского района. В грушах, произрастающих в горной 
зоне, к моменту сбора содержится на 1.4—4.1% меньше сахаров, чем в 
плодах из Араратской равнины, в них меньше инвертною сахара и саха
розы.

Интересно отмстить фак: большего содержания витамина С (на 
0,9—2,9 мг%) в плодах из Ленинакана, чем в плодах из Араратской 
равнины.

Опыты по длительному хранению зимних сортов груши в условиях 
холодильного фруктохранйлища показали, что плоды из горной зоны 
обладают несколько большей лежкостью по сравнению с плодами из 
Араратской равнины.
Институт виноградарства, виноделия и плодоводства

МСХ Армянской ССР Поступило 29.11 1983т.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՏԱՆԱԵՆՈԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՋՄԵՌԱՅԻՆ ՍՈՐՏԵՐԻ 
ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Դ. Գ. ՍՆԱ4ՑԱՆ. 8. Ն. ՓԱԼԱԽԱՆ. Լ. Թ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

Ուսումնասիրվել են տանձի աշնանային և ձմեռային սորտերի չափսերը, 
կքիոր, ղրանցում չոր լուծվող նչութերի, շաքարների, տիարվող թթուների, 
էքոէնանյոէթերի և ղարաղան չութերի, ասկորրինաթթվի, աղատ կատեիւինների // 
րլորաղենաթթվի պարունակությունը, ինչպես նաև պտուղների պահունակս* 
թյունր սովորական հ սառնարանային պահպանման մամանակւ

BIOCHEMICAL AND TRADE CHARACTERISTICS OF AUTUMN 
AND WINTER SORTS OF THE ARMENIAN SSR PEARS FRUITS

G. G. SNAPIAN. T N. PALASIAN. L. T. MELKON1AN

The dimensions, weight, content of soluble substances, sugars, 
titrable adds, tanning and colour materials, ascorbic acid, as well as 
storage ability during cold and ordinary storage of the Armenian SSR 
pears fruits have been studied.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581 9.57

НОВЫЙ РОД STERNBERG1A WALDST. ЕТ KIT. (AMARYLLIDACEAE) 
ВО ФЛОРЕ АРМЕНИИ

Э. Ц ГАБРИЭЛЯН, АРЦЗИН А ГРИГОРЯН

Ключевые е -она; флора Армении, амариллисовые

Все представители семейства амариллисовых высокодекоративны. 
Менее других известны виды рода Sternbcrgia Waldst. et Kit., 
распространенного в Юго-Восточной Европе и Юго-Западной Азии. По
сле критической ревизии Фсйнбрюн и Стерна [6] в составе этого рода 
оставлено 5 видов: S. coIchiciflora Waldst. et Kit., S. pulchella Bolss. 
et Blanche, S. lutea (L.) Ker-Gawl. ex Spreng., S. cluslana Ker-Gawl. 
ex Spreng., S. flscherana (Herb.) Roem. В 1976 г. О. Полуниным в 
Юго-Западной Турции, среди скал на опушке хвойного леса, обнаруже-
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на еще одна новая, необыкновенно красивая, единственная белоцветко- 
вам Sternbergia, описанная Мэтью и Байтопом как S. candida Methew 
et Bay top |7|. Этот вид цветет в январе феврале.

Во флоре СССР [2] для Кавказа (Предкавказье и Восточное За
кавказье) приводится 3 вида S. fischerana, S. cotchiciflora и S. Intca. 
Во Флоре Кавказа [3] приводятся I вида. К ним относят еще S. alc- 
xandrae Sosn., вид, очень близкий к S. colchiciilora, отличающийся от не
го только более крупными размерами. Сосновский 14j описал его по 
образцам, привезенным из Восточного Закавказья, которые, однако, в 
течение ряда лет культивировались в Тифлисском ботаническом езду. 
Хртюшенко [1]. детально исследовавшая амариллисовые и. в частности, 
виды рода Sternbergia, считает, что S. alexandrae не следует 
выделять из S. colchiciilora в самостоятельный вид, учитывая, что дико
растущие рас гения при культивировании сильно увеличивают размеры 
всех своих органов.

Таким образом, из 3 видов, приводимых для Кавказа, впервые на 
территории Армении (в Южном Закавказье) обнаружены два: S. fis
cherana и S. colchiciilora (карта).

Карта. Нозыв род Sternbergia \V aldsi. et Kit. во ф.'.ори .Армении.

К Ю известным в Восточном Закавказье местонахождениям S. fisc
herana следует добавить еще одно: Нагорно-Карабахская АО. Марту- 
нинский p-и, окр. с. Караберд. S. fischerana также собрана в Зангелан- 
. ком р-не АзССР. в ущелье р. Араке на границе с Mei пинским районом 
(см. карты у Гросегейма и Артюшенко) Исходя из итого, в течение 
многих лет поиск этого вида велся именно на территории Мегрипского 
района, однако был обнаружен недавно в Зангсзурс
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Sternbergia iischerana (Herb.) Roem.— Штернберги» Фишера. Но
вый род и вид, Собран е Кафаяском районе, в окрестностях г. Кафана 
и близ Нижнего Вачакана, на каменистом травянистом юго-восточном 
склоне, на высоте 1000—1100 м над vp. м., 28.3.1983 г. А. Григоряном 
(ERE 1’20335).

Кроме Южного и Восточною Закавказья, встречается также в Си
рии, Турции. Иране и Копсгдаге. В Северном Иране недавно обпару 
жена двухцвет кован форма S. iischerana. которая введена в культуру 
под названием «Голостан» [7, 8].

Высокодскорапивный вид с довольно крупными ярко-желтыми, 
очень красивыми цветками, которые появляются над поверхностью поч
вы одновременно с 5—6 темно-зелеными листьями. Цветонос надзем
ный. С успехом может использоваться для интродукции <ак первое ран
невесеннее растение. Обычно оно зацветает в феврале i.im начале марта.

Необходимо установить охрану двух известных у нас популяций и 
ввести в культуру в экспозиции ботанических садов и городских парков 
Армении

Sternbergia colch։ciflora W'aldst. ct Kit.֊ Штернбергам зимов 
кнкоошетная. Новый вид Собран однажды в Северной Армении в Ид- 
жеванском районе, между г. Нджсваи и с Тала. 4—8.9.1955 г. Сарки
сяном (ERCB 5760). Сбор был обнаружен только недавно.

Этот дреьнесреднземноморский вид на территории СССР встреча
ется в Причерноморье. Крыму. Предкавказье, Центральном и Восточном 
Закавказье. Произрастает в нижнем и среднем горных поясах на сухих 
каменистых склонах, среди горно-степной растительности или. реже, в 
полынной полупустыне. Цветет осенью.

Интересно отмени ь о любопытном явлении, описанном Троицким у 
S colchiciflora [5]. гак называемого геантсзиса. т. с. подземного раз
вития цветков. В течение всего периода подземного развития цветок в 
луковице нормально развивается, не достигая, однако, своего обычного 
размера н нс зацветая осенью. Тем не менее весной вместе с листьями 
прорастают уже полностью сформированные плоды, которые позже до- 
;рсвают и дают полностью всхожие семена.

В связи с расширенном территории города Иджеваиа и усиленным 
освоением мест обитания этого вида необходима охрана единственной 
популяции S colchieiilora. Также следует ввести в культуру на участ 
ке армянской флоры в Ереванском f :тоническом саду
I пстптут ботаники АН Армянской ССР Поступило 17.V 1983 г.
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УДК 58.03
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ 
РАДИАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

А. 11. ЗИРОЯН

Ключевые слова: фотосинтетически активная радиации

Синтез органических веществ растениями при фотосинтезе и энер- 
.етической точки зрения рассматривается как связывание энергии 
солина. Известно, что хлорофилл поглощает лучистую энергию 
солнца в интервале 0,38—0.72' мк. За счет этой энергии, получившей 
название фотосинтетически активной радиации (ФАР), осуществляются 
и все процессы жизнедеятельности растений. Поэтому определение ФАР 
в различных гоограф։гческ'их зонах имеет важное значение как для ра
ционального размещения сельскохозяйственных культур, так я для раз
работки научных основ повышения продуктивности естественных цено
зов.

В настоящее время мы располагаем картами ФАР за вегетацион
ный период и за год как для территории пашен страны, так и других 
континентов земного тара [1—I]. Однако в Армении специальные ис
следования в этом направлении, к сожалению, еще ие проводились. Ис
ходя из; этого, нами предприняты попытки определения величины ФАР 
по всей территории кашей республики.

При подсчете ФАР использовалась формула, предложенная Молдау 
и др. [4] и Ефимовой [3]: р=0.43 8'4-0,57 Д. где р—ФАР. а 8' и Д- 
прямая и рассеянная солнечная радиация, данные но которой были взя
ты из «Справочника по климату СССР». По мере увеличения высоты 
местности повышается 'интенсивность освещения за счет прямого сол
нечного света, тогда как интенсивность рассеянной солнечной радиации 
непрерывна падает В ейязи с этим были выполнены работы по уточне
нию коэффициента для определения ФАР при разных условиях про
зрачности атмосферы на разных широтах и высотах [6]. Установлено, 
что коэффициент пересчета для рассеянной радиации Кч равен 0.60. 
Но. как показали расисты Ефимовой [3]. различия к суммах ФАР. опре
деленных с помощью этих коэффициентов, находятся в пределах точно
сти расчетов. Поэтому нами, как и многими другими авторами [1 I]. 
для определения ФАР использовались коэффициенты пересчета, равные 
0.43 кчя прямой и 0,57—для рассеянной радиации.

Армянская ССР расположена в южной части Закавказья и занимает деперо-яостот- 
нук> часть Армянского нагорья, между 38° 50 и 11° 18 северной широты н 43'- 27 и 46°37 
восточной долготы. Площадь республики- 29.8 тыс. км2, наибольшая протяженность 
с северо-запада на юго-восток—360 км. с запада на восток—200 км. В среднем высо
та над уровнем моря 1800 м Более 90% всей территории республики расположено 
на высоте более 1000 м (47% в зоне 1000 2000 м. 43% -выше 2000 м) и только 10%— 
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в зоне -1(i0 I 000 м няд ур м. Самые низкие точки долины рек Араке и Дсбед—со
ответственно у хмо-носточр.ой и северо-восточной окраин республики <400 м). наи- 
нысшая точка вершина г Арзгац (4095 м).

Рельеф и Орография местности оказывают существенное влияние 
на циркуляционные процессы и режим солнечной радиации, в связи с 
■лим изменяются и величины ФАР. Годовые суммы ФАР в Ереване и 
Ленинакане составляют 70—71 ккал/см2. в окрестностях Севана и Мар
ин и достигают 75.5 кка i/cm2.

Наиболее благоприятными месяцами для поступления ФАР являют
ся июнь и июль, менее благоприятен декабрь (2—3 ккал/см2) Следу
ет отметить, что почти на всей территории Советского Союза величина 
ФАР в летние месяцы составляет 7 9 ккэл<см2 и лишь на северо-западе 
Европейской части и на Дальнем Востоке она уменьшается до 
6 кка л/ем2.

Суточное поступление солнечной радиации, как известно, определя
ется прежде всего изменением высоты солнца в течение дня, поэтому 
максимум величины ФАР наблюдается в полдень. На поступление 
Ф АР оказывает влияние также облачность. Обычно в первой половине 
ши атмосфера более прозрачна и. следовательно, величина ФАР боль
ше, чем во второй половине дня Наибольшие величины ФАР характер
ны для весенних и летних месяцев, при сочетании прозрачности атмос
феры с высоким расположением солнца. Максимальная интенсивность 
ФАР при ясном небе наблюдается в полдень в мае июне и равна 
0,63—0,66 кал/см2 мин.

Наибольший интерес представляет определение ФАР за вегетаци- 
1иный период, когда она наиболее полно используется растениями. При 

этом суммарная ФАР для отдельных видов различна и зависит в основ
ном от продолжительности их вегетационного периода, В связи с этим 
различные виды растений р. сообществе поглощают разное количество 
энергии ФАР за год. Установлено, что в природных условиях растения 
физиологически активны и способны поглощать лучистую энергию солн
ца в период, кот да среднесуточная температура нс ниже 5’ [5]. Поэто
му критерием начала и конца вегетационного периода была взята 
к։.>5ъ.

Па основании полученных результатов была составлена карга рас
пределения суммарной ФАР за вегетационный период на территории 
Армения. 11ря ее составлении мт (сходили также ։з Особенностей вер
тикальной поясности При этом сумма ФАР за вегетационный период 
изменяется <л 2Q до 65 ккал/см2. что свидетельствует об ограничиваю
щей роли температурного фактора. Градиент падения температуры с 
увеличением высоты составляет в среднем 0,6—0,7°, а ФАР за вегетаци
онный исри-од—около 2 ккал/см2 па каждые 100 м высоты. Наибольшие 
величины ФАР отмечаются в полупустынном поясе- 65 ккал/см2, наи
меньшие в альпийском—20 ккал/см2

Следует отмстить, что недостаток фактического материала, я так 
же сложность н большая расчлененность рельефа требуют дальнейшего 
уточнения и детализирования полученных данных.
Институт богзннкн АН Армянской ССР Поступило I7.V 1983 г.
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КРАТКИ! СООБЩЕНИЯ

АДК 131.46.576.8

О ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ МИКРООРГАНИЗМАХ РОДА 
МЕТАкЮОЕХЧиМ В ОСНОВНЫХ ТИПАХ ПОЧВ 

АРМЯНСКОЙ ССР

Л. ХЛЧИКЯН

Ключевые с юва: почва. микроорганизмы. МиЮНо^егйит..

В природе Ме1а11о"еп11пп обитает в условиях, где 
текают биологические круговороты железа, марганца 

интенсивна про- 
и алюминия, ко՛

гарыс имеют значение при формировании определенного типа почв а 
представляют интерес с точка зрения питания растений [2. 5].

Представители группы железомарганцевых микроорганизмов рода 
Л\и1аПо"еп։ :ш отличаются весьма своеобразной морфологией и фи.мю- 
логпей. Впервые зги микроорганизмы были обнаружены н илах пресных 
водоемов и описаны в качестве нового рола Перфильевым и др. [9]. В 
почве они обнаружены Аристовокой и др. [I]. Позднее Мирчник и др 
[Я]. Ефремова и др. [6] отметили широкое распространение их в раз 
личных типах почв. Тен Хак Мун [10] обнаружил Ме1а11о§епшп1 в поч 
вообразуюших породах Сахалина. Заварзиным [7] установлена при 
уроченность развития МсчаПо^епшт в совместной культуре с мнцели 
альным грибом 1'ип£։ ипрепссН. Болотина и др. [3] обнаружили их 
без грибог.. Наличие Ме(а11о^еп1ип1 в почвах, согласно данным Боло
тиной и 1р. [1]. является признаком развития подзолообразовательного 
процесса.

В Армеш и зы! микроорганизмы ։:е изучены, и их обнаружении в не 
которых типах почв прсдставляез определенный интерес.

Исследо.՛. ли.я проводились в 1976 1982 п. ни основных птах ночи Армении (гор 
полуголых. луговостепных черноземонилных. бурых лесных, лугово-черноземных
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черноземах, калы аноны.х, бурых, солонцах-солончаках) Образцы для исследования 
брились ։ю генетическим горизонтам и основном из целинных почв Изучение МеЫ- 
кщспшт проводили методом посева глубинным способом нз разводок свежих почвен
ных суспензии, полученных после 30-мннутного взбалтывания на ротаторе. В каче
стве питательной среды использовали агарнзоиа.нпыс среды, приготовленные на водо
проводной воле (1000 мл) г 0.2 г Мп$О4. 0.5 мл трожжевого автолизата (pH 7.0) и 
.1г.чрнзованной почве в соотношении :очва/вода I 7». Пспольэбналн также ягарнзоали- 
ную вытяжку се стернлнловаНнымн металлическим.!: скрепками в кичссгве источника 
железа. Песеты инкубировали во влажной камере п течение 3 месяцев при Комнатной 
температуре. Стерильные скрепки помешали в чашки Петри непосредственно в момент 
посева по Арнстэпской [6]

Исследования показали, что на средах со скрепками черед 3—4 не
деля после посева аокру։ скрепок развиваются грибы, гифы которых по
крыты светло-бурыми обрастаниями микроорганизма; .морфологически 
сходного с Metal logenium. Микрохимическая реакция на марганец и 
железо положительная. Микроскопирование отпрепарированных коло
ний в световом микроскопе МБИ-15 показало, что выделенные микро
организмы относятся к ролу Mo.iallogennitn [II]. Колонии микроорга 
низмов. сходные с Metal logenium, на агарпзоваипой среде были разно
образными по форме, размеру, очертаниям, глубине врастания :« суб
страт и оттенку бурого цвета. Наблюдались различные формы микроб
ного отложения оккслов марганца, которые, возможно, являются раз
личными стадиями развития Metallogoninn»: бурые паукообразные и 
округлые образования на мелких нитях грибов (рас.).

Формы Ме1и11о"ел։ип1 в некоторых почвах, I 2—черноземах, 3—солонцах- 
солончаках 4—каштановых. 5. 6 -орошаемых лугово-бурых почвах.

Увел. 1000 раз;
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Выявлены закономерности распространения ЛШаПодешшп в раз
личных почвах. Массовое развитие этих микроорганизмов в почвах Ар
мении отмечается впервые. Они обнаруживаются почти но всех типах 
ючв в следующем нисходящем порядке: в горных лугово-степных черно- 

земовидных. бурых лесных, лугово-черноземных. орошаемых лугово-бу
рых почвах (табл.). Численность Ме1а11о§епнпп по профилю почв па
дает но так резко, как содержание гумуса, что объясняется его способ
ностью довольствоваться небольшими количествами органического ве
щества и кислорода.

Ме(аПо£еп1ип1 играет определенную роль в окислении марганца в 
глубинных горизонтах почв, бедных органическими веществами.

. Т а о л и ца
Распространение МеИ1И<цхеч1иф а основных ними ночи Армянской ССР

Почва Горизонт Подвижный 
Мн, мг кг

Численность, 
тыс/г

Солопцы-солопч тки .А 40 Единичные
Горные бурые А 122 0,042
О рошэ е мыс луг оно- бу ры<? А и 170 и. 186
Горные каштановые А 179 0.062
Горные черноземы А, 220 0,144
Лугопа-чсриоземныс Л» 360 0,293
Бурые 1есные ■ЧА, 235 0,230
1 орные лугово-стенные черпоземонн ил,к- А» 340 0,270
Горни-лу| оиыс дерновые Л Д 290 единичные

Наличие Че(аДо^сп1НП1 и нижних горизонтах лугово-черноземной 
почвы не связано со степенью о: л-гсиня. поскольку они развиваются в 
присутствии марганца и кислорода. В почвах аридной золы предста
вители этого рода развиваются как эфемеры и накапливают преиму
щественно железо. Численность \k4allogenium в .мелиорированных поч
вах также меняется в соответствии с изменением содержания марганца 
(75 мг/кг) и достигает 0,280 тыс./г почвы.

Таким образом, распространение Мс1а11о£еп»ип1 в основных типах 
почв Армении отмечено впервые, установлены и.х многообразные морфо
логические формы, обусловлен г ь:е особенностями условия обитания 
этих микроорганизмов. Наличие их активности в почвах, соответствуя 
содержанию марганца, отражает специфику почвообразовательного 
процесса.
Институт почвоведения и агрохимии

МС.Х Армянской ССР Нос тупило 31.VIII 1983 г.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 619:591 466:577 17:636.22/28

РЕАКЦИЯ ЯИЧНИКОВ НА ГОНАДОТРОПИН И 
ЕЕ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

П. Г НИКОЯ 11

Ключевые слова; крупный рогатый скот, яичники, гонадотропин.

Общеизвестно, что овулирующая реакция яичников на введение эк
зогенных гонадотропинов обладает большой изменчивостью, в первую 
очередь обусловленной морфофункиноиальными особенностями яични
ков обрабатываемого животного и стадией развития примордиальных 
клеток н момент их стимулирования. Полученные нами данные о мно
жественной овуляции при применении одних и тех же доз нативного 
гонадотропина СЖК иодтверж гяют такое заключение.

Материал и методика. Исследоплшш проводили па коровах п телках случного 
возраста черно-пестрой породы и лаборатории граисплантяннн эмбрионов крупного ро
гатого скота ВИЖа

Проявление* полосой охоты предварительно определяли а течение двух циклоп, 
дважды и день, по рефлексу неподвижности. Затем ректально определяли состояние 
матки н яичников с целью исключения из эксперимента животных с отклонениями от 
нормы в генитальном аппарате. В лень проявления спонтанной охоты животным инъе
цировали внутримышечно витамин А и дозе 150000 интернациональны՝; единиц и вига 
мин Е—100 мг В день обработки гонадотропином (на 10 11-й день։ витамины вво
дили приторно в дозе соответственно 75 тыс н. ё. и 50 мг В середине лютеальной фа
зы, на 10 11-й день после; спои глиной охоты, с целью стимулирования множественно
го роста фолликулов н яичниках (супгоовуляшш) животным вводил:։ нативный пре
парат СЖК. приготовленный п отделе зоотехнической эндокринологии ВИЖа Для 
рассасывания желтого тела а яичнике. с целью индуцирования суперовулпроаанной 
охоты, через 48 ч после инъекции гонадотропина СЖК внутримышечно вводили про
стагландин елкналис». .Животных осеменяли замороженным семенем ректоцервн 
кальным методом. Перед вторым осеменением вводили внутримышечно синтетический 
гон з дотропн н рел н зи и г • гор м он

Желтые тела (овуляции) в яичниках корон определяли ректальной пальпацией, у 
телок—визуально при хирургическом извлечении эмбрионов на 8--9-й день после пер
вого осеменения.
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Результаты и обсуждение. Лимит овуляции у животных составлял 
0—35 При этом суперовулирующимн считали животных с Овуляцией 
от 3 и выше (табл.).

Реакция яичников и ее изменчивость
Т а б л н ц;>

Показатель
Г руины

контрольная опытная

Обработано животных
Реагировало полиоиулнциеп

52
41

53
49

В том числе: количество 
животных

% количество 
ЖИВОТНЫХ

*

от 3 до 7 овуляций 13 31,7 15 30,6
8-12 16 39,0 17 34,7

13-17 7 17.0 8 16,3
18—22 3 7,3 4 8.2
23-28 1 2.5 4 8.2
29-35 1 2.5 1 2.0

Указанное в таблице максимальное число овуляций (35) на блюда-
лось у двух ЖИВОТНЫХ—по одному из каждой группы.

Отмеченная непредсказуемость реакции яичников на введение одних 
и тех же доз гонадотропина является главной причиной, ограничиваю
щей ее широкое применение в комплексе эмбриопересядик.

В настоящее время вс многих лабораториях нашей -. граны и ։а ру
бежом ведутся широкие исследования по применению антигонадотроп- 
иой сыворотки, введение которой в определенное время блокирует даль
нейшее действие гонадотропина и снижает вариабельность овулирующей 
реакции яичников.
Институт иегернпарин МСХ Армянской ССР Поступило 31A III 1983 г

Биолог, яс. Армении-. т. XXXV//. Av 3, PJdl

РЕФЕРАТЫ

УДК 577.155.34- 615.5

ИССЛЕДОВАНИЕ АРГИНАЗЫ МОЗГА ЛЯГУШЕК 
RANA R1DJBUNDA

Т. я. ЗАРОБЯН. Э. X БАРСЕГЯП. М А ДАВТЯН

В свете выдвинутых и обоснованных положений о существовании 
в природе двух принципиально разных форм аргиназ и при сравнении 
свойств печеночной и мозговой аргиназ крыс было сделано предполо
жение. что мозговая аргиназа является самостоятельным индмвидуаль-
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иым ферментом, по имеющим ничего тбшего с эволюцией уреотеличе
ской аргиназы. Предполагается также, что она влияет на синтез гисто
нов, я также лимитирует содержание мочевины. однозамешенных гуани 
липовых соединении цитруллина и аргининянтарной кислоты Изуче
ние аргиназы мозга н ее изоферментов представляет определенный ин
терес для выяснения ее роли в механизме регуляции клеточного мета
болизма.

Полученные нами данные подтверждают. что мозговая ткань лягу- 
ШСК обладает Довольно высокой аргиназной активностью, причем она 
равномерно распределяется как в цитоплазматической, так и и ядерно- 
митохондриальной фракциях. Для дальнейшего изучения фермента не
обходимо было перевести его в растворимое состояние. Путем подбора 
cooTiieTcwyioinero буфера, трехкратного замораживания и оттаивания 
г доследующей тепловой обработкой нам удалось перенес!и в раствор 
97% всей активности При последующем гелтдрнльтраинн экстрактов 
мозга выявлены дна пика активности с молекулярными массами 27511)0 
и 135000. Активность I н.юэнзима шичительно превосходит активность 
II. Дальнейшие исследования проводились на высокомолекулярном изо- 
энзиме. Изучалось влияние двухвалентных ионов Mg. I'e. Zn. Ni. Мп. Со 
Лучшими эффекторами оказались ионы Mg. Fe; ионы Zn и Ni нс оказы
вали влияния на изучаемый нзоэнзнм. а ионы Мп » Со незначительно 
угнетали его активность Таким образом, нзоэнзнм не реагирует на при
сутствие ионов Ми. подобно редко встречающимся аргиназам, таким, 
как аргиназа почек крыс, морских полихет Pista pacific», Bacillus sub- 
tilis. дрожжевая аргиназа. Исследовано также влияние различных 
аминокислот. Известно, что орнитин. лизин и ГАМК являются конку
рентными ингибиторами большинства аргиназ. Эти аминокислоты ис
пользовали в концентрации 50 мкмоль на пробу. Все они оказывали 
ингибирующее влияние на I-й нзоэнзнм. Наибольшее ингибирование 
наблюдалось при добавлении лизина—50%. орнитин ингибировал на 
32%. ГЛМК֊на 11%.

Таким образом, изучаемый высокомолекулярный изоэнзим мозговой 
аргиназы лягушки по своим свойствам схож со многими неуреотелнче- 
скв.ми аргиназами различного происхождения.

9 с., 3 табл., ил., библиогр. 18 назв.
Ереванский государственный университет лаборатории

ерлпинтельной и эволюционной биохимии Поступило 28X11 1983 г.
Полный текст статьи шпонирован п ВИНИТИ
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Биолог >с. \р пении' г Л’Л'Л'17/. 3, 19$1

. РЕФЕРАТЫ

УДК 576.85.5:631.523

О ПОЛУЧЕНИИ ПРОТОПЛАСТОВ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ 
БАКТЕРИЙ ВАС. Р0Р1ШАЕ И ВАС. Т11ПР1ХСИЕ\$18

С. Н БАГДАСАРЯН, 3. ( АВАКЯН

Объектом исследгуваний явились культуры спорообразукицнх бак
терий Вас. рорНЛае и Вас. 1Ьиг։и^5еп$|§ серотипов дз11ег1ае. саиса51си8^ 
<1еп(1ги11ши«, используемых в производстве инсекцидпых препаратов- 
энтобактерин, дендробациллин и БИП

Для получения протопластов использовались клетки бактерий в 
экспоненциальной фазе роста, суспендированные в различных гиперто
нических средах, а в качестве стабилизаторов—сахароза, ма-нипт, хло
ристый магний. Клетки обрабатывались различными концентрациями 
лизоцима при 42° со слабым перемешиванием в течение 3-х часов.

Протопласты Вас. рорИНае получали инкубацией клеток с 6-часо
вой культуральной жидкостью Вас. 11шг1пд1еп$15 уаг. даПеИае, предва
рительно освобожденной от клеток центрифугированием.

Установлена различная степень чувствительности клеток Вас. Ип։- 
ппдюп^в к одним и тем же концентрациям лизоцима при использова
нии различных протопластных сред. Наиболее благоприятной для по
лучения протопластов явилась трис-буферная среда с 0,5 М сахарозой, 
0,04 М МцСЬ< и 5 м։'мл ։изоци:ма. где количество протопластов культур 
Вас. 11тг։пд։сг15!.ч уаг. да11ег1ае составило 80—90%. Наибольшей 
чувствительностью к лизоциму отличались культуры Вас. 1Ьиппд|‘еп815 
\аг. даНепае Максимальное образование протопластов (90%) отме
чалось у штамма ИНМИЛ-1055 при инкубапни с лизоцимом (б мг/мл) в 
течение 1.5 часа. Клетки Вас. 1Ьиг)пд|еп31$ уаг. бепбгоНтпз, шт. 49, и 
уаг. саиса$1си$| шт. 8)4. требуют более длительный обработки, до 
2-х часов.

Вегетативные клетки Вас. рорбпае сличаются большой устойчи
востью к действию лизоцима, и на использованных средах отмечалось 
образование единичных протопластов Вас. рорПНас при 1.5—2-чаоовоЙ 
инкубации с лизоцимом.

Выявлена возможности массового получения |ротопластов Вас. 
рорПНае обработкой клеток культуральной жидкостью Вас. 1Ьип‘пд։- 

уаг. даПспае, шт. 14НМИА-1000 и разработаны питательная средн 
и условия выращивания Вас. ■ 1шгп1<иеп5)Б для получения протопластов 
Вас. рорНПае Массовое образование протопластов Вас рорЛНае (б. 
лее 60%) отмечалось к 48 часам инкубации при 30*.

Полученные протопласты Вас. рорПНае характеризуются высокой 
стабильностью в указанной культуральной среде без стабилизаторов. 
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остаются жизнеспособными н четко выявляются спусти 1—2 недели. 
Указанный факт может послужить основанием для использования 
подобных протопластов в полях получения перспективных рскомбипал- 
•гбя методом генетической инженерши '

8 с., табл. I. бнблногр. 10 назв. •
Институт микробиологии АН Армянской ССР Поступило 15.7111 1933г.

Полный текст стптьп депонирован г ВИНИТИ 

։: . 
еБиолос. л-т. Армении», т- XXXVII. Л? .7. 1984

РЕФЕРАТЫ

.УДК 576:895.132

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТРОНГИЛЯТОЗОВ 
ОВЕЦ .

п :։ I 1 . .
А. М. АГАДЖАНЯН. С Г СТЕПАНЯН. Д Е. БАЛАЯН

Разработка методов повышения неспецифической резистентности 
организма хозяина к инвазионным агентам, в частности в нематодозам 
пищеварительного тракта, имеет определенное научное и прикладное 
значение.

Исследований ио н^епеппфической терапии и профилактике строи- 
гнлятозной инвазии, вызванной многими видами нематод, мы в литера
туре не нашли, хотя на практике все овцы за разделы одновременно де
сятками видом стронгилят.

Опыт проводился на 13 ягнятах 2—3-месячпого возраста, разделен
ных на две группы (по 6—7 голов), первая—зараженная личинками 
стронгилят шипев зрительно!о тракта (контрольная), вторая тоже за
раженная. но получавшая витамины А. Д3, С и сульфат меди в два кур
са по 15 дней г 13-дневнымп перерывами (опытная). При каждом кур
се первые 6 дней животные получали комплекс витаминов, а последую
щие 9 дней:—сульфат меди. Через два дня после прекращения второго 
курса контрольные и опытные ягнята заражались инвазионными личин
ками стронгилят. по 360 тыс. на Животное. Опыты показали, что скарм
ливание препаратов препятствовало вредному воздействию гельминтов 
на динамику роста ягнят. Уже после первого курса скармливания препа
ратов наблюдалось заметное ускорение роста ягнят, и перед экспери
ментальным заражением кривее контрольных ягнят составил 3,1 кг 
<26%). а получавших препараты—4.0 кг (32% I, т. е. на 0,9 кг больше 
(29%). Через 11 дней после заражения разница в привесе контрольной 
и опытной групп животных увеличилась до 1.8 кг (54%).

После заражения из 7 контрольных ягнят пали 4 (57%), а из 6 опыт
ных ягнят-2 головы (33%). Привес оставшихся ягнят контрольной 
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группы па 52 день после заражения составил 7.3 кг (67%). а опытной- 
8.7 кг (73%).

Значительно снизилась поедаемость контрольными ягнятами гра
вы. сена и отрубей на 72. 36 и 26% соответственно.

Содержание витамина С п сыворотке крови контрольных ягнят че
рез 27 дней после заражения составило 0.59 мг% а опытных 0.85 мг%, 
т. е. .на 4-1% больше

У ягнят опытной группы в конце второго курса скармливания суль
фата меди отмечалось повышение содержания ме ги с последующим сто 
снижением после заражения нематодами.

Безвредность вольного скармливания ягнятам смеси сульфата ме
ди с кормовой солью была проверена в условиях производства на 10150 
ягнятах 1.5 2-месячного возраста.

Таким образом. комбинировинн- 1 члнв.чинс ягнятам витами
нов А, С. Д н сульфата мели полное: ь:о профилактирует развитие етрон- 
гилятозной инвадин.

9 с., табл. 2. библногр. 3-1 назв.
Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 22X1 1983 г.
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