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Ր Ո ՎԱՆԴԱԿ Ո Ի ԹՅ Ո ԻՆ
Փորձառական

Ղսւդարյան Վ. Հ.. Դեորդյահ I*. Ա. հաչան/սոեի վեգետատիվ հ գեներատիվ վերարտադըր- 
ման պրոցեսների հորմոնալ կարգավորման մԱյսին ......Զիրոյաճ Ա Ն., Մանսւսերյան Ա. Գ. Հայաստանի կիսաանապատային բուսական հա
մակեցությունների սեզոնային ոիթմիկան . ......Վարդանյան Ժ. Հ., ււ՜ւսրդարյան Դ. IF. Վայրի և Մեղրու դենդրոֆյորաների համեմա
տական վերլուծությունը ... ........Հակոբյան Գ. Հ.. Սսւեփանյտն ր, է*. թննդատարրերի տարրեր զուլաների ազդեցությունը 
բերքատվության և կենսարանա կան ակտիվ նյութ երի կուտակման վրա ծաոատիպ 
հաչվեի տերևներում ............Մանասյան Կ. V. Մակրոկլեմենտների տարրեր չափերի ազդեցությունը վարդագույն 
կատա րանտուս ի կենսազանգվածի կուտակման I։ տերևի փոխադրող հյուսվածքի 
զւսրզացման վրա Բ'"ց հիդրոպոնիկայի պայմաններում .....Դարիբովա Լ. Վ., Օսւդաւյան II. Մ. Ջերմաստիճանի և միջավայրի թթվայնության ազդե
ցությունը N Շ Օ1 a lol մ 01 a (aSClCUlafC (Hud$.: Fr.) Karst, յտամների միցեչիումի 
աճման վրա • • ...........Ավետիսյաս b. IF. LobellaceaC J USS. ընտանիցի մի քանի ցեղերի ծաղկափոշու 
կլե կտրոնամանրւսդիտակային ուսումնասիրութ յունը ......Աբրահամյան Լ. հ.. Աախշինյան Հ. 1'. Cydoilia Mill, և CfiraSUS ցեղերի սպորոդեր- 
մի ուսումնասիրությունը նե րթւսվւան ցող և մասնատոզ քյեկտրոնային մանրա
դիտակների միացյալ օգտագործմսւմ ր . .......Մարւոիրոսյան II. Շ., Նազարյան Մ. P.. Պե«որոսյան Ա. Ա., Ապրիկյան Դ. Վ. Տարրեր 
հասակի թոշոլնների վերարտադրոդական օրգաններում ազոտային փոխանակու
թյան վրա էըացուցիչ լուսավորության ազդեցություն ր . . . . .Միրդոյան II Ա-, Սայադյան Ա. Վ., Անանյսւն Ա. Ա. Չիչխանի վնասատուները Հայկա
կան ՍՍՀ-ում և նրանց ազդեցությունը բերքի քանակի ու որակի վրա . ■Կսւրապետյաս Ա. Կ.. Միքաե||Ա1ն I.. Գ. Պրոպրանպոլի ազդեցությունը հարթ լիւզիդային 
մեմբրանների էլեկտրական ունակության ւ/յրա .......
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895Համաււոտ հաղորդումներԱլեքսանյան II. II., Դւս|ոյաքւ Ա. Ա.. Պոսոի|ինսւ Ֆ. I։. Օցտում և այլ օրդաններում նիկո-
տինամիդա/ին կոֆերմենտների պարունակության տեդաշարմերր Շ նեյրոհորմոնի 
ազդեցության տակ ... 899Դա[Ոյան *1 II.. Դավթյան Մ. Ա.. Սր՚11Այիոնյաե Դ. Մ. Աոնեսւների /չարդի արդինադային
ակտիվության ՛Էրա նեյրոհորմոն Շ,-ի ազդեցությունը ..... 902Դ֊սթրիեյյսւն Է. 3. $օէ>օ111€ր3 Ը. .֊X. ձ^յր. Հայաստանում . . Ձ.95է^ամսւսյան >«. Դ. Հայաստանի ֆլորայի երկու Օւսնհայտացածօ տեսակների մասին . 907 Ա.ս ա ս>(՛ յան Մ. 5ա. Որոշ ամարի{չիսայինների սոխուկների ճյուղավորման տիպը ■ 908Դւփդորյուն Մ. Դ. Հայաստանի համար նոր ցեղ (|<11ՇԱքԱ Լ.) ն տեսակ (Aftemlsla
abrotanum Լ.) հոսրովի պետական արգելոցից -•»••• 910(•ւսրսԼդյաք. Հ. 1ս. Նյութեր ե՛րևան րւսզաըի այգիների և պուրակների միկոֆլորայի շուրջ 913 •Լարդիկյան Ա. Ա.. Իադալյան Ջ. Վ. Հացենու խայտարդեւո երկրաչավւր (CdlOSpllOS թՋՕ-
tarla Լ.) Հայկական ՍԱՀ-Աէմ .......... 91ՏՀակոբյան |Լ. 9,. Տ-նիտրոզոէթիլմիզանյոլթի ազդեցոլթ յոլնր զարու հիըրիդների աոաջին
սերնդում . . . • . • • • • • է*-(Հաւաստածի կենսաբանական նանդես», 19Տ5 tfif. .. .



(Ւհֆէրաւո&ԼրԱթրաճաէէյաճ 11. Ա. Հողի օրղանակսրն նյութը, որպէս նրա ֆհրմ ինսւայ ին ակտիվու
թյունը կարղավորող գործոն . . ........ 'J22

ILl[bu>|lllJU>u P. Ն. Անղեկւպինի աղղեէյություՆր ցոպի սԼրմնաՀեղո։ կի իմ ունակէն սասա
նական հատկությունների վրա • - ....... 923

'! <t| J1 ս 1| ։ւ է1| սս յ ա (■ I,, II., Օրւ)Ո*|սւսնյան H. Ա. ՅյակսարայիՆ անայիղի կիյւա/ւմսյն ւ/ւորձր
աճի սյրորեււների ՈէԱՈէմնտսիրոէթւսւն մեջ զարդարման ււյե ր իպուրերւոա ս-ա յին
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УДК 581.192.7

О ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ 
ВЕГЕТАТИВНОГО И ГЕНЕРАТИВНОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА КАЛАНХОЕ

В. О. КАЗАРЯН, И. А. ГЕВОРКЯН
л

Изучалось изменение активности ауксинов, цитокининов и абсцизовой кислоты ь 
корнях, пасоке и листьях вегетирующих, образующих выводковые почки и цветущих 
растений каланхое. Показано, что повышенной ауксиновой и цитокининовой актив
ностью обладают листья растений, образующих выводковые почки.

В корнях цветущих и образующих выводковые почки растений повышается актив
ность абсцизовой кислоты.

Делается вывод, что гормональная регуляция является одним из внутренних меха
низмов, обеспечивающих вегетативное или генеративное воспроизводство каланхое

Ключевые слова: каланхое, ауксины, цитокинины, абсцизовая кислота.

Фотопериодический режим, как известно, является одним из реша
ющих внешних факторов, стимулирующих образование органов вегета
тивного или генеративного воспроизводства многих растений. В этом 
аспекте характерным представителем является каланхое (Ка1ап.с1юе 
йа1£гепюгШэпас). которое в зависимости от фотопериодического режи
ма переходит к генеративному развитию или формированию выводко
вых почек па листьях [9—11]. Световой режим оказывает существен
ное воздействие и на гормональную регуляцию листьев [2, 12], что 
предшествует закладке и формированию как выводковых, гак и цветоч
ных почек. Учитывая, что вегетативное или генеративное воспроизвод
ство осуществляется в неодинаковых световых условиях, мы вправе по
лагать, что и активность тех или иных гормонов, регулирующих указан
ные формы воспроизводства, должна изменяться. Для эксперименталь
ной проверки этого предположения нами в вегетационном сезоне 1982 
года проводились опыты с целью изучения ауксинов, цитокининов и абс
цизовой кислоты при вегетативном и генеративном воспроизводстве.

Материал и методика. Опыты проводились ни растениях Ка1апсЬое Ца^гстопН- 
апае, которые выращивались в условиях короткого 8-часового дня до появления 6—8 
лар листьев к затем подвергались действию дифференцированного светового режима. 
Одна группа получала н течение всего опыта короткий 8-часОвын день и оставалась в 
фазе вегетации, другая -длинный 11-часовый день и формировала выводковые почки 
на листьях, третья группа—вначале длинный (30 дней), затем короткий лень и пере
ходила к цветению.

В листьях, корнях и пасоке указанных растений определялась активность ауксино- 
подобных веществ, цитокининов и абсцизовой кислоты. Активность вешеств аукси
новой природы определялась по методике Кефели в Турецкой [3], в качестве биотес- 
та использовалась пшеница сорта Безостая-1. Активность эндогенных цитокининов- 
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по методу Билднкгтояэ и Томзсз в модификации Мазина и Шашковой [5]; в каче
стве биотеста применили семена ширины (АтагавШи*» саш!а1и$). Количество пигмен
та измеряли на СФ-18 при д.-.нне волны в >10 нм Экстракт контроля принимали за 
100%. Содержание бетацианина подсчитывали, исходя пз соотношения экстинкций кон
троля и опыта, выражая его в %. Определение цитокининовой -актнпкостн велось в 
трех фракциях; эфирной, бутанольной и водной Активность абсцизовой кислоты 
определялась по методике Конфорса а модификации Поздовой [7]. в качестве био
теста использовались семспа горчицы сарептской ($1пар15 ]йпсеа>. Хроматографиро
вание проводилось на бумаге «Ленинградская медленная» и пластинках «Снлуфол 
ИФ-254».

Результаты и обсуждение. Листья вегетирующих (а), образующих 
выводковые почки (б) и гнетущих (в) растений существенно отличают 
ся по содержанию веществ ауксиновой природы (рис. I). Наибольшая

Рис. I Гистограмма активности ауксинов в листьях (It. корнях (II) и па
соке (III) пегстируюшкх (а), образующих выводковые почки (б) и цве

тущих (в) растений каламхос.

ауксиновая активность обнаружена в листьях с выводковыми почками, 
зятем к листьях вегетирующих растений и меньше всего у цветущих. 
В отношении же активности ингибиторов столь большой разницы нс 
выявлено. Для корней, однако, эти же показатели оказались совершен
но иными (II). У вегетирующих растений (а) были обнаружены в ос- 
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ловком ингибиторы и три пятна е ауксиновой активностью. Корни же 
растений, образующих выводковые почки (б), содержали только аукси
ны с высокой активностью, а у цветущих индивидов (в) обнаружены 
малоактивные ингибиторы и ауксины. Аналогичная картина выявлена 
в в отношении пасоки (111), с той лишь разницей, что растения, образу
ющие выводковые ночки (б), содержат и ингибиторы, а цветущие рас
тения—практически только ауксины.

Таким образом, у вегетирующих растений синтез ауксинов осуще
ствляется, видимо, в основном в молодых растущих листьях. У расте
ний, носящих выводковые почки,—в листьях и корнях, а у цветущих—

Рис. 2. Гистограмма цитокининовой активности в листьях вегетирующих 
(I), образующих выводковые почки (II) и цветущих (111) растений калан- 

хое. I—зфирная, 2—бутанольная, 3—водная фракция

в тех же органах, но с пониженной активностью. Следовательно, мы 
вправе заключить, что растения, формирующие выводковые ночки, бо
лее жизнедеятельны, ибо им присущ наиболее высокий уровень синтеза 
как метаболитов, так и ауксинов.

Особый интерес представляют данные о содержании цитокининов в 
листьях (рис. 2), корнях (рис. 3) и пасоке (рис. I) опытных растений.
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В листьях вегетирующих растении (рис. 2, I) незначительная цитоки
ниновая активность обнаружена в эфирной и бутанольной фракциях, 
тогда как в листьях цветущих вариантов (III) она практически отсут-

Рнс. 3. Гистограмма цитокининовой активности в корнях вегетируклцих 
(I), образующих выводковые почки (II) и цветущих (III) растений ка- 

ланхос. I— эфирная, 2 -бутанольная, 3—водная фракция.

ствует, исключая бутанольную фракцию. Во всех фракциях экстракта 
листьев, образующих выводковые почки (//), обнаружена высокая ци
токининовая активность. В эфирной и водной фракциях она выявлена 
в зоне хроматограммы с ИГ 0,2, которая соответствует юатинрнбозиду. 
а в зонах с R 1—0,4 и 0.5—зеатину. Образование выводковых почек в 
пазухах листьев обусловлено именно наличием этого гормона, обеспе
чивающего энергичное деление меристематических клеток. Эти данные, 
как мы видим, весьма сходны с результатами, полученными при опре
делен ин ауксинов в листьях.

Как известно, основным очагом синтеза кининов являются корни 
[9], поэтому определение их содержания представляет определенный 

846



интерес. Действительно, полученные нами экспериментальные данные 
(рис. 3) свидетельствуют о том, что у вегетирующих растений (I) во 
всех фракциях экстракта корней выявлена высокая цитокининовая ак
тивность. У растений же, образующих выводковые почки (II) и гене
ративные органы (III), эта активность в корнях оказалась значитель-

Рис. 4. Гистограмма цитокининовой активности в пасоке вегетирующих 
(I), образующих выводковые ночки HI) и цветущих (111) растений ка- 

лаихое. I—эфирная. 2—бутанольная, 3—иодная фракция.

Рис. 5. Гистограмма биологической активности абсцизовой кислоты в 
листьях (1). корнях (II), пасоке (III) вегетирующих (а), образующих вы- 
водковые почки (б) и цветущих (и) растений каланхое. 1—эфирная, 

2—бутанольная. 3—водная фракция

но ниже. Это обстоятельство, кажущееся на первый взгляд парадок
сальным, легко объяснить, исходя из характера онтогенетической из
менчивости корнелистового обмена. Как известно, с переходом расте
ний к цветению и плодоношению резко ослабляется перемещение ли
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стовых асснмилятов к корням, а у однолетников оно вовсе прекраща
ется [I. 6, 8], вследствие чего, разумеется, подавляется общая жизне
деятельность корней, в том числе и синтез кининов. У растений же, об
разующих в пазухах листьев выводковые почки, синтез кининов в кор
нях протекает довольно интенсивно, и они энергично перемешаются к 
листьям, формирующим выводковые почки. Последние, отличаясь весь
ма интенсивным ростом, становятся активными рецепторами не только 
асснмилятов. но и кининов, поступающих к ним из корней [4]. О спра
ведливости такого суждения свидетельствует повышенная активность 
цитокининов, обнаруженная в пасоке растений, формирующих выводко
вые почки (рис. 4).

В листьях, корнях и пасоке (рис. 5) подопытных растений обнару
жены и збсипзоподобныс вещества (АБК). Однако активность абсци 
зоной кислоты в листьях всех подопытных растений почти одинаковая, 
тогда как в корнях (//) и пасоке (III) она значительно разнится: у ра
стений. формирующих выводковые почки (б), опа несколько выше, чем 
у вегетирующих (а), а у цветущих (в) — наибольшая. Думается, что 
указанная активация данного ингибитора является следствием ухудше
ния физиологического состояния корней в результате прекращения 
перемещения к ним листовых ассимилятор. Повышение ингибирующей 
активности корней цветущих и образующих выводковые почки растений 
ь свою очередь способствует подавлению роста и, таким образом, ослаб
лению их аттратирующей способности с тем, чтобы направлять к интен
сивно формирующимся органам воспроизводства имеющиеся в корнях 
запасные ассимиляты и разнообразные метаболиты.

Таким образом, гормональная регуляция, будучи одним из основ 
пых механизмов роста и развития растительного организма, обеспечи
вает, с одной стороны, корнелистовую интеграцию, с другой—генератив
ное или вегетативное воспроизводство у каланхое. Поэтому количест
венную сбалансированность стимуляторов и ингибиторов и ес изменение 
в ходе индивидуального развития следует рассматривать как один из 
решающих эндогенных факторов, определяющих не только общий уро
вень жизнедеятельности, но и .морфоструктурную реализацию генотипа 
в онтогенезе растений.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 28. V 1985 г.

ԿԱԼԱՆԽՈԵԻ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ԵՎ ԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ 
ՀՈՐՄՈՆԱԼ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Վ ճ- ՂՍԶԱրՅԱՆ. 1'. Ա. ԴԵ Վ ՈՐԴ ՏԱՆ

1ե.սՈԼմնասիրվեյ 4 աուրսիննևրի, ցիտոկինինների և արսցի զային թթվի 
ակտիվութ յան փոփոիաւթյունր վերք ետացվող, հավելյայ րողրոքնհր шпшрпд- 
նոզ I։ ծաղկող կաւանխոեի արմատներում. արմատահյութում և ւոհրհներւս մւ

'^"ЧУ ( տ['վհյ, որ աոլրսինային և ցիտոկինինային բարձր ակտիվություն 
Ոէնհն Կավեյյալ րողրոյներ աոայացնող բույսերի տհրևներր, մինշղեո արորի-
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«լային թթվի ակտիվության բարձրացում նկատվել I. Նրանց և ծաղկող բույսերի 
արմ ատն երում:

Կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա եզրակացվել է, որ կա֊ 
լանիւոեի վեգետատիվ ե. գեներատիվ վերարտադրումն ապահովող ներրին զոր֊ 
ծոններիղ մեկը հորմոնալ կարգավորումն Լ։

ON THE HORMONAL REGULATION OF KALANCHOE VEGETATIVE 
AND GENERATIVE REPRODUCTION PROCESSES

V. 0. KAZARIAN, I. A. CEVORKJAN

The kalanchoe leaves with adventitious buds have high auxin and 
cytokinin activity. The increase of abscisic acid activity is observed in 
the roots o: flowering and adventitious buds forming plants. The hormo
nal regulation is one of the Inside mechanisms, securing vegetative and 
generative reproduction of kalanchoe.
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СЕЗОННАЯ РИТМИКА ПОЛУПУСТЫННЫХ 
ФИТОЦЕНОЗОВ АРМЕНИИ

А. II. ЗИРОЯН. Л. Г. МАНЛСЕРЯН

Изучалась сезонная ритмика основных фнтоиенозоп полупустынных зон Армении 
н на основании этого выделены семь периодов сезонного развития растительною покро
ва. Установлено, что полупустынные многолетние растения генеративные ночки закла
дывают главным образом я год цветения, а время закладки и степень их дифференци
ации в основном определяют сроки цветения и продолжительность периода вегетации.

Ключевые слова, флора Армении, фитоценоз полупустынь.
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Изучение сезонного развития растений и растительных сообществ 
имеет важное значение как для выяснения закономерностей развития 
ценозов, так и для разработки правильного режима использования рас
тительности. Оно способствует также выяснению таких важных аспек
тов, как история формирования растительности и се современный гене
зис [2. 6]. В процессе исследования фитомассы и аккумуляции энергии 
[3. 4J нами изучался также ритм сезонного развития основных полу
пустынных сообществ Армении.

При фенологических наблюдениях использовались методы, разработанные Шенни- 
кс.вым [8՜] и Бейдемзном [I]. Для изучения характера перезимовки (состояние 
листьев, почек возобновления, их расположение по отношению к поверхности почвы и 
т. л.) осенью и весной растения выкалывались и производились соответствующие опи
сания. Состояние генеративных почек описывалось с помощью бинокулярного микро
скопа.

Каменистая полупустыня в -Армении занимает значительные про
странства (около 162 тыс. га) и расположена в условиях довольно слож
ного рельефа Араратской равнины в пределах высот 900—1300 м над 
ур. м. Араратская равнина отличается исключительной бедностью 
осадков, составляющих в среднем 250—300 мм в год. Безморозный пе
риод—в среднем около 240 дней. Устойчивый снежный покров зимой 
почти не образуется. Весна непродолжительная, лето очень жаркое и 
сухое со средней температурой в июле 26° и абсолютным максимумом 
42°. Осень теплая и иногда длится до второй декады декабря. Почвы 
бурые с очень бедным количеством гумуса (1 — 2%).

Растительность Араратской равнины преимущественно ксерофиль- 
пая, встречаются различные формации с преобладанием ксеро.морфных 
кустарников и полукустарников, а для нижних ступеней характерна так
же пустынная и водно-болотная растительность. Па характеру флоры 
Араратская равнина является частью Армено-Иранской провинции и 
Атронатснской подпровинции [7]. Основным эдификатером здесь яв
ляется полынь (ушистая (Artemisia fragrans) вместе с другими, наи
более распространенными видами, образующая различные формации: 
полынные, полынно-эфемеровые, полынно-злаковые, полынно-зхиллей- 
пые, полынно-солянковые и др.

Многолетники каменистой полупустыни нс образуют сомкнутого 
фитоценоза [5]. Из наиболее характерных многолетних спутников по
лыни можно отметить: Kochia prostrata, Capparis splnosa, Thymus kots- 
chyanus, Teucrium polium, Astragalus ornithopodloides, Achillea biberstei- 
nii, Poa bulbosa, Cerex pachystylls и др. Из кустарников и кустар
ничков чаще всего встречаются Rharnnus pallassi, Prunus incana, 
Acantholimon armenum и др. Из однолетних — Bromus tectorum. Zizip- 
hora tenuior, X.eranthemum squarrosum., Androsace maxima, Ceratocep- 
hala ialcata, Alyssum desertorurn и др.

Как показали исследования, растительность полупустыни в течение 
вегетации проходит ряд фсиопериодов развития, которые выражаются 
главным образом в смене аспектов.

Раннеоесенний (10.111—ЮЛУ). Характеризуется появлением пер
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вых цветущих ранпевесепних растений. Это приземистые формы, глав
ным образом эфемеры и эфемероиды, обладающие слаборазвитой кор
невой системой (до 20 см глубины) и использующие тепло приземного 
слоя воздуха и поверхности почвы, а также влагу верхних слоев почвы. 
Зацветают Cerastium dubium, Drabopsls nuda, Erophlla verna и др.

Разгар весны (10.IV—25.V). Цветут и образуют аспект эфемеры. 
Несколько позднее цветут растения с более глубокой корневой системой 
(до 50 см), такие, как травянистые формы астрагала: Astragalus 
orntthopodiotdes, A. takhtajanii. Из кустарников цветут Prunus incana, 
Rhamnus pallassi. Покрытие почвы весной достигает 50 -60%, а общее 
количество особей на 1 м2—200—500, местами до 1200. Высота траво
стоя весной—20 30 см.

Температура воздуха в весенний период низкая (10°), влажность 
почвы высокая и на глубине 0—5,5—15 и 15—25 см в среднем составля
ет соответственно 15,20 и 19%. Средняя температура почвы на глуби
не 5 и 10 см достигает в марте 10°, в апреле—16—20s.

Раннелетний (25.V—/.1'7/). Количество цветущих видов резко со
кращается. зацветают отдельные экземпляры Thymus kotchyanus, Zl- 
ziphora tenuior и др. Общий фон серо-зеленый. У основного фонового 
растения—полыни душистой—от основания стеблей появляются нее 
новые и новые побеги и листья. У раниевесшших растений созревают 
семена, надземные органы начинают отмирать.

Разгар лети (1.VU—25.VUI). Общий фон составляет полынь. Мож
но встретить лишь цветущие экземпляры Capparis spinosa.

Летом травостой нс сомкнут (покрытие 20—30%), вегетация полы
ни проходит в подавленном темпе, и полупустыня представляется поч
ти безжизненной.

Раннеосенний (25.V1H—20.1X). Заметно снижается температура. 
Общий фон переходит в серо-зеленый. Начинает цвести бессмертник— 
Хе га л t li е m u m squarrosu m.

Осенний (20.IX—10.X). Наблюдается массовое цветение полыни, 
кохии. С увеличением количества осадков появляются также всходы 
эфемеров. У некоторых однолетников (Hellanthemuni leditolium, Хе- 
ranthemum squarrosum) период осыпания семян осенью затягивается, 
плодоносящие побеги часто зимуют под снегом, и осыпание продолжа
ется до весны следующего года.

Позднеосенний. В полупустыне наблюдается плодоношение и обсе
менение полыни, хорошо заметны также всходы эфемеров.

Как видно из таблицы, сроки прохождения фазы цветения и продол
жительность вегетации в большой степени зависят от времени заложе
ния генеративных органов и степени развития цветка в почке. При этом 
полупустынные растения генеративные почки закладывают в основном 
в год цветения, т. е. уходят под снег, не закладывая цветочных почек.

В зависимости от сфор.мированности и дифференциация цветков 
перед уходом под зиму полупустынные растения нами подразделяются 
на следующие группы, растения, у которых перед уходом под зиму цве
точные почки вообще не закладываются; цветочные почки закладыва-
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Таблица
Некоторые биоморфологические показатели полупустынных растении
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1 [ветки
Цветочных не диф-
ночек не ферен-

Capparis spin ՝saz. найдено цированы О 51 149
Thymus koichyanus Boiss. ei 1 iohen •• — О 62 165
Artemlsis fragrant Willd. ** Н 176 270
Kochia prostrata (L.) Schrad. — II 158 253
Euphorbia seguicrana Neck W — И 60 152
Onos ma sericeum Willd. — Н 54 142
Tcucriuin poll uni L. »• — Н 70 175
Verbascum cheirauthifolium Boiss — 3 —
Falcaria vulgaris Bernh. •• — О Ьб 148
Scutellaria orienlalis L. • — О 49 142
Sophora alopecuroides L. — о 10 170
Genta ure a squarrosa Willd. — н — —
Stlpa lessingiana Irin, et Rupr. •• — н —
Acantholimon armenum Boiss el Huet — н 55 130
Ilellchrysuin armenum (Fisch, el Mey) DC. — II 74 158

соцветие
Astragalus ornlthopodioides Lam заложилось — О 40 120
Astragalus takhtadjanii Grossh. м — о 40 120
Veronica multlfida L. * — О 40 120

tA

цветок 
диффе
рент!-

Carex pachystylis J. Gay рован и 32 90
Prunus incana (Pall.) Batsch — о 25 106
Rhamnus pal lassi Fisch et Mey. • — О 42 112

Примечание: 3--зимуют с зелеными листьями, Н—с недоразвитыми. О—с отми
рающими.
1ОТСЯ, но не дифференцируются; цветочные почки дифференцируются 
до конца вегетационного периода.

По биоморфологическим особенностям в период перезимовки: ви
ды, листья которых в копие вегетации отмирают; растения, зимующие 
с молодыми, недоразвитыми листьями; растения, зимующие с золены
ми листьями.

Из 21-го вида многолетних растений у 15-ти генеративные почки 
закладываются в год цветения и лишь у 6-ти видов в год, предшеству
ющий цветению. При этом у 3-х видон цветки полностью дифференци
руются до конца вегетационного периода, а у остальных не дифферен- 
иируются.

Продолжительность периода с начала вегетации до цветения и всей 
вегетации у видов, закладывающих генеративные почки в год цветения, 
составляет соответственно 49—176 и 130 -270 дней, а у видов, заклады
вающих почки в предшествующий год,—25—42 и 90—120 дней.

Таким образом, в зависимости от времени года меняется общий вид 
растительного покрова полупустыни, обусловленный годичной рнтми-
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кой его развития. Разгар цветения и апогей развития травостоя на
блюдается весной, при сравнительно низких температурах и большой 
влажности почвы. За весенние месяцы большинство видов (эфемеры и 
эфемероиды) проходят все фазы развития. Летом, с наступлением за
сушливого периода и повышением температуры воздуха, они засыха
ют, у многолетних ксерофитов замедляется вегетация, а к осени, с из
менением метеорологических условии, снова оживляется.

Сроки закладки цветочных ночек и степень их дифференциации в 
основном определяются временем цветения и продолжительностью пе
риода вегетации, прячем полупустынные многолетние растения генера
тивные почки закладывают главным образом в год цветения.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 11.1 1985 г.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԻՍԱԱՆԱՊԱՏԱՅԻՆ Ո11ԻՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԵՑ11ԻԻ*ՅՈԻՆՆԵՐԻ 
ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ՌԻԹՄԻԿԱՆ

Ա. Ն. ԱԻՐՈՅԱՆ. Ա. Գ. ՄԱՆԱՕԵՐՏԱՆ

11ւսումնասիր։էեւ են Հայաստանի էյիսաանապատային բուսական համակե֊ 
ցութ յուննհրի սեզոնային զաբղւո զման առանձնահատկությունները և Լքնելով 
նրանցում աճող բուսատեսակների ղարղացմ ան բնույթից, ինչպես նաև խո- 
ԱաւԷութ յան և ջերմ ության հաշվեկշռիր' առանձնացվել են ֆիւոոցենողների 
ղարգացմ ան 7 շրջանն եր։ Պարզվել է, որ կի и ա ան ա պա տա յին ղոտում աճող 
‘!,,յյ1’Ւ բազմամյա բույսերը Հիմնականում զեներատիվ բողբոջները հիմնա֊ 
ղրսւմ են ծաղկման տարում, իսկ ծաղկաբողբոջների վաղ հիմնաղրոլմը և 
զիֆերենցիացիան բույսերին հնարավորություն Լ տալիս ավելի շուտ ծսւղկե- 
(ու և ավարտելու իրենց վեզեւոացիան:

SEASONAL DEVELOP,WENT OF THE SEMI-DESERT 
PHYTOCENOSES OF ARMENIA

A. N. Z1ROYAN, A. G. MANASERtAN

Seven regions of phytocenoses development have been evaluated. It 
has been established that rhe semi-desert plants put their flower—buds 
mainly In the flowering year. The time of bud—putting and the degree 
of their differentiation define the terms of flowering and the duration of 
vegetation period.
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УДК 581.9

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ анализ дендрофлор 
ВАЙКА И МЕГРИ

Ж. Л. ВАРДАНЯН, Г. Р. МАРГАРЯН

Сравниваются деидрофлоры Вайка к Мегри; проведен систематический анализ. 
Наиболее богатым видовым составом отличается денлрофлора Мсгри, что объясняет
ся его географическим положением и сложностью комплекса природных условий В 
■обеих дендрофлорах преобладает сем. -osaceae, а из родов — Pyrus, Sot bus, \slr.t. 
gains, Rosa, Cotoneaster, Salix. Сравниваемые дендрофлоры отличаются та же боль
шой вертикальной распространенностью.

Ключевые слова: флора Армении, дендрофлора Вайка и Меера, спектры родов и 
семейств, вертика юная поясность.

Вайк и Мегри являются флористическими районами Армении, вхо
дящими в Армено-Иранскую ксерофи.чьную провинцию Ирано-Ту рай
ской области и характеризующимися аридным климатом.

Благодаря богатой флоре и своеобразным формациям растительно 
сти Вайк, охватывающий Ехегнадзорский и Азизбековский администра
тивные районы, многими исследователями флоры Армении [5—8, 10. 
11] выделен как самостоятельный флористический район Да рала гез- 
ский. Дендрофлора этого района отличается оригинальностью и обили
ем редких и ценных видов [4].

Мегринский флористический район, расположенный в одноименном 
административном районе [10. II], характеризуется сложностью гео
логического прошлого, разнообразием физико-географических условий 
и в связи с этим богатством флоры и растительных типов [9]. •

Вайк и Мегри расположены из крайнем юге Закавказского нагорья и в орографи
ческом отношении входят н страну Псреднеазнатских нагорий [1| Вайк охватывает 
среднее и верхнее течение бассейна реки Арпа и представляет собой нпяднну, ограни
ченную с юга и востока Вайкскнм и Зангезурским хребтами, а с севера—Варденисским 
и Карабахским нагорьями, и открыт только на западе, где имеет выход к обширной 
с редиса раке н нс кой межгорной долине. Общая площадь—около 2.3 тыс. км'֊' (7,7% 
территории Армении)

Мегри целиком входит в систему I флараксивскнх хребтов, отличается сильно вы
раженной вертикальной поясностью (самая низкая точка- 376, а самая высокая 
3754 v над ур. моря) и занимает площадь 0.664 тъц км2 (2.20% террншрии Армении} 
Район охватывает восточные и южные отроги Кап՛, гджухскбй гря uj Зангезурскоги 
хребта и южные макросклоны Мегринского хребта.

Различия в физико-географических условиях Вайка и Мсгри в ос
новном заключаются в вертикальной поясности, которая в Мегринском 
районе начинается с сухого субтропического пояса и заканчивается суб- 
нивальным поясом (разница между гипсометрическими точками равна
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3500м). В Вайке же эти пояса отсутствуют я связи со сравнительно низ
ким вертикальным градиентом (2600 м). Значительные различия на
блюдаются и в растительном покрове. В Вайке зональными типами ра 
ститсльности являются полупустынная, фриганоидная, степная расти
тельность, основные остаточные леса, лугостепи и альпийская расти
тельность. В Мегри представлены те же типы растительности, однако 
здесь большую площадь занимает ши-бляк, а степи встречаются фраг
ментарно. Только в Мегринском районе насчитывается 1547 видов выс
ших споровых и семенных растении [9]. Почти столько же видов вклю
чает н флора Вайка. Сформировалась также богатая дендрофлора, 
основные таксономические единицы и жизненные формы которой пред
ставлены в табл. I.

Таксономические и биоморфные данные сравниваемых лендроф.чор
Таблица I

Название 
районов 
сравни
ваемых 
дендро- 
флор

Н
ЛО

- 1
КМ

2 Число таксонов В том числе ио жизненным формам

За
ни

ма
ем

ая
 

ш
ал

ь,
 ты

с.

се
ме

йс
тв

о

ро
д

и И 
Л

% от обще
го нидойого 
состава ден- 

дрофлоры 
.Армении

Д К Кч ПКиПКч л

Вайк 2.3 29 57 155 50 68 66 14 6 1
Мегри о.б 39 83 205 67 86 88 7 21 5
Армения 29.5 45 98 305 — ПО 132 34 22 8

Данные этой таблицы показывают, что наиболее богатая дендро
флора сформировалась в Мегри—205 видов, составляющих 67% обще
го состава дендрофлоры Армении, в Вайке- 155 видов, или 50%. Та 
же картина выявлена в отношении семейств и родов: из 15 семейств дре
весных флоры Армении 39 встречаются в Мегри. 29 r Вайке н< 9S ро
дов 83—в Мегри, 57—в Вайке. Анализ древесных растений показал, 
чго деревья составляют в Мегри 12%, в Вайке—11. Уд-՛ 1ьный г..-с кус
тарников, кустарничков и полукустарничков составляет больше поло
вины общего состава древесных (в Мегри—56%. в Вайке—55%), что 
обусловлено аридными условиями этих районов, где доминируют кее- 
рофильные формации древесных растений. Наличие же большого шс- 
ла видов деревьев низкой величины (111 и IV) обусловлено ухудшением 
лесорастительдых условий в последние столе гни. а также интенсивными 
вырубками, приводящими к образованию древостоев порослевого про
исхождения.

Сравнение крупных семейств, содержащих более 5 видов деревьев 
и кустарников, показывает, чго первое место как ио числу видов, так 
и родов занимает сем. Rosaccae с 60 видами в Вайке и 63 в Мегри 
(табл. 2). Ведущая роль этого семейства характерна также для мно
гих флор умеренного пояса. Богатым видовым составом отличаются 
также сем. Salicaceae—15 видов, Fabaceae—13, Plunibaglnaceac — 8, 
Rhamnaceae — 6 (в Вайке); Fabaceae—17, Salicaceae 13, Tamarlca- 
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ceae — 7, Ulmaceae, Rhaninaceac и Betulaceae no 6 видов каждое 
<в Мегри).

Таблица 2
Спектры семейств в сравниваемых дендрофлорах

В а й к М c r p и

семейство
вил

семейство
в n Д

число % число %

Rosaceac 60 38.7 Rosaceae 63 30
Salicaccae 15 9.7 Fabaceae 17 8.4
Fabaceae 13 8.5 Salicaccae 13 б.З
Plumbaginaceae 8 5.2 Tamarlcaceae 7 3.4
Rhamnaceae б 3.9 Ulmaceae 6 3.0

Rhamnaceae б
Betulaceae 6

Остальные семейства содержат от 1 до 5 видов. Семейства же 
Fagaceae. Cupressaceae, Tamarlcaceae в дендрофлоре Мегри по числу 
родов представлены более богато. Представители семейств ЕЬепасеае, 
Punicaceae втречаютси только в Мегри неком районе» в сухой субтро
пической зоне.

Анализ спектров крупных родов показывает, что в дендрофлоре 
Вайка ведущими родами являются Pyrus—16 видов, Salix и Astraga
lus—по 11, Sorbus 10, Crataegus—8 и т. х. (табл. 3).

Таблица 3
Родовые спектры и сравниваемых дендрофлорах

Вайк M e г p и

род
н и A

род
8 И Л

число % число %

Pyrus 16 10.3 Rosa 14 6.8
Salix 11 7.0 Py rus 12 5.8
Astragalus II 7.0 Astragalus 8 4.0
Sorbus 10 6.4 Cotoneaster 7 3.4
Crataegus 8 5.1 Salix 7 3.4
Леа ni hoi Im on 8 5.1 Populus 6 3.0
Coloneaster 7 4.5 Ta mar lx 5 3.0
Rosa 7 4.5

В дендрофлоре же Мегри первое место занимает Rosa—14 видов, 
затем Pyrus — 12, Astragalus — 8, Cotoneaster и Salix —по 7. Дендро
логический анализ показал, что в бассейне реки Арпа происходили 
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интенсивные процессы видообразования у родов Pyrus, Sorbus, Crataegus 
и др. Достаточно отметить, что из 22 видов груш, произрастающих на 
территории Армении, 16 встречаются в Вайке, 3 из них эпдемы. Из 12 
видов рябин, встречающихся в Армении, 10 распространены в Вайке. 
Следовательно, бассейны рек Арпа и Ехсгис—древние очаги ксерофиль- 
ного видообразования.

Систематический анализ сравниваемых дендрофлор показывает, 
что в Вайке, как и в других аридных районах Центральной Армении, 
отсутствуют такие внды-лесообразователи, как дуб грузинский, граб 
кавказский, грабинник, клен остролистный и др., широко распростра
ненные в севере- и юго-восточных лесных районах республики, в том чис
ле и в Мегри. В Вайке отсутствуют также многие виды кустарников и 
лиан: скумпия, обвойник греческий, бузина черная, кизил, гранат, ви
ноград лесной и др. В Мегри встречаются такие виды, как клен гиркан- 
ский, граб шушинский, церцис гриффита (Иудино дерево), пузырник 
киликийский и Комарова, дуб араксинский, миндаль наирийский. виш
ня мелкоплодная, тополь евфратский и др., являющиеся редкими или 
эндемичными для республики и своим происхождением тесно связан 
ные с гирканской флорой. Особенности дендррфлоры Вайка обуслов 
лены влиянием на нее ксерофильиой Армсно-11 райской флористической 
провинции (с южной и юго-западной части) и мезофильного сомхетско- 
го округа (с севера), формирование дендрофлоры Мегри происходило 
под воздействием Армено-Иранскрй аридной и Гирканской лесной про
винций.

Изучение распространения деревьев и кустарников по вертикальной 
поясности показало, что в Вайке с 900 до 2000 м над ур. м. увеличива
ется число видов на каждые 100 м абсолютной высоты, выше—оно 
умешшастся. Максимальное число видов встречается на высотах 1800— 
4900 м (108 видов, или 70% всего состава дендрофлоры). где благода
ря более или менее оптимальному сочетанию режимов температуры и 
влажности [2], а также сложности рельефа распространены многие 
лесные и иелесиые кссрофильные формации древесной растительности 
(рис.). Начиная с 1600 1700 м встречаются сравнительно мезофиль-

ные лесные элементы и уменьшается число ксербфильных видов. Выше 
2000 м распространены в основном лесообразующие и сопутствующие 
породы, а представители нагорных ксерофитов встречаются единично. 
На южных экспозициях древесные поднимается до 2200, реже до 2300— 
2400 м. а на северных—до 2500—2600 м [3]. При этом у 30 предста- 
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кителей дендрофлоры наблюдается большая экологическая амплитуда, 
благодаря высокой морозостойкости в засухоустойчивости они растут 
от нижнего до верхнего пределов распространения древесных растении: 
Juniperus polycarpos, Amygdalus fenzliana, Fraxinus excelsior, Loni- 
cera iberica, некоторые вилы родов Crataegus, Salix, Cctoneas- 
ter и др.

Эта закономерность наблюдается и в Мегри, где разница в гипсо
метрических точках, как отмечалось выше, более значительная (3500 м). 
Здесь вертикальное распространение деревьев и кустарников выражеиб 
больше. Выявлено, что наибольшее число видов (121) встречается на 
высотах 800 -1300 м, в поясе распространения полупустыни, шибляка 
и лиственных и хвойных (можжевеловых) редколесий. С 1300 м число 
видов уменьшается. Лишь единичные низкорослые кустарники подни
маются до высоты 2800 м: Juniperus depressa, виды рода Cotoneaster 
и др.

Таким образом, дендрофлоры Вайка и Мегри, формировавшиеся 
под сильным воздействием иранской ксерофильиой флоры в дендроло
гическом отношении являются богатейшими в Армении. Особенно бо
гата депдрофлора Мегри, что обусловлено географическим положени
ем района и сильно выраженной вертикальной поясностью, где законо
мерно чередуются почти все типы и формации древесной растительно
сти, характерные для Армении в целом. В результате интенсивного про
цесса кссрофильного видообразования в Вайке весьма богато представ
лены роды Pyrus, Sorbus и др.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило II.XI 1984 г.

ՎԱՅՔ1» 1и1. ՄԵ'ԷՐՈ1։ ԴեՆԴՐՈՅՀՈՐԱՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԷ!№ԾՈԻ№ՈԻՆ(»

<k 2. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ. Դ. Ռ. ՄԱՐԴԱՐՅԱՆ

Հաւ! եմաավեք են Վայրի ե U եղրու դեն գրոֆլորաներր, կատարվել է կար- 
tf արան tn կան վերրէւծութ յունէ Առավել Հարուււտ տեսակա լին կազմով (205 տե
սակ կամ հանրապետության զեն զ րոֆլորա լի 67 % ) օմտված !ք Մեղրու դենդ֊ 
րէմիլորան, որը բացատրվում ( նրա յուրահատուկ աշխարհագրական '//'/’Ք"'/ 
ե րնական պայմանների Ги,1"1 Հ'սյմ ալիրով։ Համ եմ ատվող երկու դենղրոէիլո֊ 
(•տներում // առաջատար զեր է խազում jRoSaCCae ընտանիքը, իսկ ցեղերից' 
Pyrus, Sorbus, Astragalus. Rosa, Cotoneaster, Salix:

ե Մեքքրոէ ղենդրոֆլորաներր ալրի են ընկնում նաև ուղղաձիգ մեծ 
աարածվածութ լամ ր' ծառերի nt թփերի աո անձին ւոեռակներ հանդիպում են 
մինքն 2;>00—2600 մ բարձրություններում է
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DENDROFLORA OF VAIEK AND 

MEGRY IN THE ARMENIAN SSR

O. 11. VARDANIAN, G. R. MARG ARIAN

Megry Gcndroflora lias a richer system oi species (205 species or G7 
per cent of the republic dendroflora), due to the geographical situation 
and natural conditions of the regions under investigation.
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In both dendrofloras the primary role belongs to the Rusaceae fa
mily Pyrus, Sorbus. Astragalus, Rosa, Cotoneaster, Salix genera. 
The vertical spreading Is characteristic of the dendrofiora of Valek and 
Megry, the trees and shrubs are met beginning from 2500 up to 2600 
meters of sea level and higher.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И НАКОПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ АЛОЭ ДРЕВОВИДНОГО

Г О. АКОПЯН, Б. I СТЕПАНЯН

Приводятся результаты изучения накопления биологически активных веществ и 
листьях алоэ, выращенного в условиях гидропоники. Установлена оптимальная доза 
питательных элементов—Х88Р32К155, при которой повышается продуктивность ли
стьев и выход биологически активных веществ.

Ключевые слова: алоэ, гидропоника.

Многолетними исследованиями Института агрохимических проблем 
и гидропоники АН АрмССР доказала высокая продуктивное։ь алоэ 
древовидного при беспочвенном выращивании. Выход зеленой массы и 
биологически активных веществ листьев алоэ с единицы подпитываемой 
площади в условиях открытой гидропоники в среднем в 3—5 раз выше, 
чем в почвенных условиях [I, 3].

О минеральном питании алоэ древовидного имеются лишь немного
численные сведения, касающиеся влияния .меди, бора и молибдена на 
содержание производных антрацена в листьях растении, возделывае
мых в почве [5, 9], и влияния железа (в виде хелата) па их продук
тивность в условиях гидропоники [8].
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В настоящей статье представлены результаты исследования влия
ния различных концентраций азота, фосфора и калия в питательном 
растворе на урожай и накопление биологически активных веществ в 
листьях алоэ.

Материал и методика. Объектом исследований служили растения алоэ древовид
ного (Л1ое агЬоге5сеп$ ЛМИ), выращенные в гидропонических вегетационных сосудах, 
наполненных гравием с частицами величиной от 3 до 20 мм.

Укорененные верхушки растения высаживали в первой декаде мая 1980 г. по од
ному н каждый сосуд.

Вегетационный опыт заложен в пяти вариантах по следующей схеме (мг/л); 
1) М77Р65К310, pH 6.61 (контроль); 2) \'88Р32К155. pH 6,78; 3) \44P16K78, 
pH 6.71; 4) |\ 18Р7К31, pH 6.87; 5) \ -14Р7К31, pH 6,86. Содержание железа и микро* 
элементов в растворах всех вариантов было одинаковым и составляло (мг/л): Ге—1, 
Мп—0,36. /и—0,09; Мс—0,208; Со—0,025; Си- 0,05; В—0,35; 3—0,15. Контрольные 
растения получали полную дозу макро- и микроэлементов, предусмотренную для пи
тательного раствора Давтяна [6], применяемого в Институте агрохимических проблем 
я гидропоники АН АрмССР.

Концентрацию кальция и магния в питательном растворе поддерживали за счет их 
содержания н используемой воде и наполнителе. Питательные элементы вносили в 
виде солей: КИО . НН4.\О3, (МН4)38О4, К,8О4. Реа(5О4)3-9Н8О, Мпг8О4. Си$Ог 
•5Н3О, (ЫН4)4 Мо.О24. 4Н3(),С оС13-6Н3О. Н3ВО3. КЗ и Н3РО4,

В течение пяти дней подавали питательный раствор, затем два дня—воду. Смену 
питательного раствора производили через каждые нить дней. Повторность опыта 
4 кратная. Уборку урожая листьев производили в конце сентября.

Для химического анализа использовали средние пробы свежих листьев, стеблей и 
корней. Сухое веществе определяли весовым методом, минеральные вещества (зола)֊ 
озолением при 450 -500°, сабур (высушенный сок листьев)—весовым методом [И], 
производные антрацена—но Аутергофу [13]. титруемую ккслотносп —по Мак-Карти 
и Прайсу [14]. общую кислотность по Акопян. Степанян [2], каротин по Сапож
никову и др. [12]. хлорофиллы и каротиноиды—ш> Веттштейиу [15]. количество пи
тательных элементов—по Гаспарян [4], концентрацию водородных иоиов измеряли с 
помощью р11-метра (тип-310). Урожайные данные обрабатывали статистическим мето
дом дисперсионного анализа [7] Повторность определений—3—1-кратная.

Результатыи обсуждение. Согласно полученным данным ггабл. I), 
низкие концентрации питательных элементов в растворе оказывают по

та б л и ц а 1
Влияние различных доз питательных элементов на урожай листьев алоз древовидного

Варианты

Урожай, г сосуд Прибавка к контролю

свежих
листьев

абс. сухого 
вещества

свежих листьев абс. сухого вещества

! /сосуд * г/сосуд %

1 (контроль) 346.8 18.7 — _
2 527.0 28.5 180.2 52 9.5 52
3 527.5 24.8 180.7 52 5.9 33
4 513.3 24.6 166.5 48 5.9 32
5 507.0 23.8 160.2 46 5. и 27
НСРоь 103.4
НСРо> 147.7

ложитсльное влияние на урожай листьев алоэ; прибавка по сравнению 
с кон:рольным вариантом колеблется в пределах 46—52%. Наиболь
шее повышение урожая (180 г) наблюдается в вариантах 2 и 3.
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С уменьшением концентрации минеральных элементов в растворе 
возрастает также выход сухого вещества листьев на 27—52% по срав
нению с контрольным вариантом. Оптимальной оказалась половинная 
доза элементов в питательном растворе, при которой прибавка сухого 
вещества листьев составляла 9,5 г/растение.

По Содержанию сухих веществ (органических и минеральных) в 
различных органах растений между вариантами опыта больших разли
чий не наблюдалось. Максимальное количество (19,7%) сухого веще
ства выявлено в стеблях растений 3-го варианта и в корнях (6.8%) 5-го 
варианта.

Во всех вариантах опыта содержание орпаннческих веществ в стеб
лях значительно выше по сравнению с листьями и корнями. Что каса
ется минеральных веществ, наоборот, в листьях их накапливается боль
ше, чем в стеблях и корнях (рис.).

Рис. Содержание органических и минеральных иещсстн в алоэ при различ
ных дозах питательных элементов в растворе. 1 лист, 2—стебель. 3 ко
рень. I__. —сухое вещество, : |—органические вещ-ва, Iх хх ՛—ми

неральные вещ-ва

С целью выявления количества поглощаемых растениями макроэле
ментов при различных концентрациях питательного раствора нами оп
ределялось содержание их в листьях. Оказалось, что при понижении 
доз питательных элементов в растворе—\’88Р32К 155, .\44P16K78—по
глощение азота увеличивается на 54—86%, кальция—на 4—8% и. .на
оборот, поступление фосфора уменьшается на 26—34%.

Влияние различных доз питательных элементов на активную кис
лотность клеточного сока листьев алоэ незначительно, pH колеблется R 
пределах 4,60 4,68.
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Т а б л ir и а 2
Влияние различных доз ши.-пелиных элементов ня содержание биологически 

активных псшест п растениях алоэ (на сухую массу, Ч±тп)

Покатате.ть Органы 
растения

Варианты

1 (Ю 2 3 4 5

Производные антрацена. % листья 5.59+1.10 4.54+0.12 3.79+0.14 3.33+0.14 3.08+0.20
Сабур. % ЛИСТЫ! 18.31+2.96 14.86+0.46 15.33+0.76 15.34+1.03 17.0 +1.52
Органические кислоты, % 
(по *б.1ОЧШ)П кислоте) листья 31 74+1 10 30 29+0.72 33.06+0.72 33.33+0.75 32.50xl.40

общие стебли 4.77+0.20 J 57+0 Об 4.01+0.20 3 86 -0,69 4.19+0.03
Корин 10,70+0.17 11.15+0.33 11.50+0.50 9.93+0.22 9.64+0.24

свободные 1ИСТЬЯ 11 59+0.44 10.91+0.52 11.21+0.30
0.76+0.06

10.78+0.13 10.22+0.47
себлн 0. <5+0.08 0 80+0.06 0.75+0.08 0.75+0 07
корни 1.93+0.18 2 05+0.25 2.1550.15 2.17+0.07 1.99+0.24
листья 20,15+0.66

3 Н2+0 12
10.38+1 ОО 21.85+0.42 22.5’+0.65 22.28+1.12

связанные стебли 3.77+0 01 3.25+0.25 3 11+0 (X) 3.35+0.31
корни 8.77+0.01 9.10+0.08 9.35+0.35 7.76+0.30 7.65+0.00

Каротин, мг% листья 7,41+0.37 11.76+0 82 9.47+1.16 13.12+3.31 12.23±0.42
Каро'нноиды, мг% листья 73.15+9.25 73.80+2.68 52.76+2.50 61.25+6.87 74.79+13.27
Хлорофилл а. мг% листья 86.02+1.94 97 41+3.87 113.20+3.60 94.28+1.14 128.73+4.88
Хлорофилл (•. ыг% листья 38.24+0.61 49.07+4.63 53.29+3.08 45.84+0.42 65.96+7.23
Хлорофилл а • 6. мг% листья 124.26+2.58 146.48+8 50 166.49+6.68 140.12+1.56 191.69+1211



Данные о накоплении биологически активных веществ в листьях 
алоэ под влиянием различных доз питательных элементов, представлен
ные в табл. 2, позволяют сделать следующий вывод: снижение концен
трации питательных элементов в растворе сопровождается значитель
ным уменьшением содержания производных антрацена и сабура в 
листьях алоэ. Особенно это заметно в вариантах 4, 5 и 2, 3, где эти по
казатели соответственно на 40—45% и 16—19% ниже, чем в контроле.

Общее количество органических кислот в листьях, стеблях и корнях 
изменяется незначительно. Низкие дозы Азота, фосфора и калия в пи
тательном растворе способствуют повышению общего количества ор
ганических кислот в листьях (вар. 3 и 5) па 2 5%, а в корнях (вар. 2 
и 3) на 4—7%. Содержание связанных органических кислот в расте
ниях независимо от варианта в 1,8 4,8 раза больше, чем свободных.

С понижением концентрации питательных элементов в растворе ко
личество каротина и фотосинтезирующих пигментов (хлорофиллов а. б 
и каротиноидов) в листьях по сравнению с контролем повышается н 
среднем на 1—77%. Так, содержание каротина увеличивается на 28 
77%. хлорофиллов на 13—57% и каротиноидов—па I 2%.

Необходимо отмстить влияние различных доз питательных элемен
тов на выход биологически активных веществ с листьями алоэ. Не
смотря на снижение содержания производных антрацена и сабура в 
листьях алоз при выращивании его па растворе с низкими дозами ми
неральных элементов (вар. 2 и 5), абсолютный выход этих веществ с 
одного растения благодаря повышению урожая увеличивается в 1,1 
1.2 раза. Уменьшение дозы питательных элементов приводит также к 
увеличению содержания органических кислот в 1,3—1.4 раза, каротина 
в 1,1-2,4 раза и фотосинтезирующих пигментов в 1,3 1,7 раза.

Применение раствора с пониженными дозами питательных элемен
тов способствует заметному повышению относительного содержания в 
листьях биологически активных веществ и их абсолютного выхода (в 
1,1—2,4 раза) с одного растения.

Таким образом, оптимальными дозами питательных элементов в 
растворе, обеспечивающих высокий урожай и качественное лекарствен 
ное. сырье, являются Х88Р32К155 мг/л.
Институт агрохимических проблем н гидропоники

АН Армянской ССР Поступило 22.V 1985 г.

ՍՆՆԴԱՏԱՐՐԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ԴՈԶԱՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՎՐԱ 

ԾԱՌԱՏԻՊ ԹԱԼՎԵԻ ՏԵՐԵՎՆԵՐՈԻՄ

Դ. Լ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ. Ո. Թ. ՍՏԵՓԱՆՏԱՆ

Ուսումնասիրվեք է անհող մշակույթի պայմաններում սննդարար լուծույ
թում աղոտի, ֆոսֆորի և կա/իումի տարրեր դոզաների ազդեցություն ր հալ
վեի տերևների րերրատվության և կենսաբանական ակտիվ նյութերի պարու
նակության վրա։
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Արդյունքներր ցույց են տվել, որ սննդարար լուծույթում \ 88 P 32 
К /55 մդ;լ դոզաները բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում հալվեի տե
րևների բերրի և նրանցում կենսաբանական ակտիվ նյութերի պարունակու
թյան ավելացմ ան համար:

EFFECT OF VARIOUS DOSES OF NUTRIENTS ON THE OUTPUT 
AND ACCUMULATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

IN THE LEAVES OF TREE ALOE

0. H. HAKOPYAN, В. T. STEPANYAN

In open- air hydroponics the application of nutrients in the nutrient 
solution in doses of N88, P32 and K155 mg/l provide favourable condi
tions for the growth and yield of the aloe leaves and the increase of 
contents of biologically active substances In then։.
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УДК 631.589.633.88.581.8

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ НА 
НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ И РАЗВИТИЕ ПРОВОДЯЩЕЙ 

ТКАНИ ЛИСТА КАТАРАНТУСА РОЗОВОГО
В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКИ

к. С. МАНАСЯН

Изучено влияние пониженных доз макроэлементов и различных концентраций пи
тательного раствора при гидропоническом выращивании катарантуса розового. Вы
яснено, что лучшие условия для роста и развития растений катарантуса розового обес-
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печивзются при сокращении доз фосфора и калии до 1/8 н половинной концентрации 
питательного раствора Г. С. Давтяна. Существенных различий между вариантами 
опыта г развитии проводящей ткани листа в течение вегетации не наблюдалось.

Ключевые слова: открытая гидропоника, катарантис розовый, анатомия листа.

Катарантус розовый—ценное лекарственное растение, широко рас
пространенное в тропических странах, особенно в Индии и Бразилии 
[I. 3]. На территорию нашей страны в Кобу.тети он был завезен в 
1958 г. и проявил себя как весьма перспективная культура [1]. Опыты 
по выращиванию катарантуса розового в Армении начаты в 1973 г. па 
экспериментальной гидропонической станции Института агрохимиче
ских проблем и гидропоники. Итогом этих работ явился вывод о воз
можности многократного увеличения продуктивности этой культу
ры [3, 4].

На открытой гидропонике, так же как на почве в Кобулети, ката- 
рантус розовый выращивается как однолетнее травянистое растение с 
длинным периодом вегетации. В местах естествен о го обитания это 
вечнозелен ы й пол у к у ста ри и к.

Как известно, потребность различных растений в основных элемен
тах минерального питания неодинакова. Избыточное или недостаточ
ное количество их отражается не только на росте, развитии и урожай
ности растении, но может привести и к определенным анатомическим 
изменениям. Специфические условия открытой гидропоники более всего 
вл я ют на развитие проводящей ткани растении [5, 6].

В настоящей работе приводятся результаты изучения влияния раз
личных доз азота, фосфора и калия, а также концентрации питательно
го раствора на накопление биомассы, урожай и развитие проводящей 
ткани листа катарантуса розового в условиях открытой гидропоники.

Материал и методика. Растения выращивались в шип малых гидропонических 
установках для вегетационных опытов площадью в I .м2. с автономной системой пода
чи питательного раствора методом подпитывания. В каждой установке высаживалось 
по 12 растений. Твердая фаза субстрата—смесь гравия с вулканическим шлаком в 
соотношении 1:1. жидкая фаза—питательный раствор Г. С. Давтяна, в котором в за
висимости от варианта опыта изменялась или доза одного из макроэлементов, или кон
центрация раствора. Опыт поставлен по следующей схеме:

1 — М։„Р„К310 — п. и. р.  (контроль); 2 — М„Р33К։55- 1 2 от п. п. р.; 
3-Х„Р3>К։„-М-1 8, Р и ;К-1 2 ог п. п.р., 4-КиР,К,и-Р-1/8.

*

• п. п. р,—полный питательный раствор.

И и К — 1,2 от п. и. р.; 5 — М8яРмКз։— К — 1-8. X' и Р — 1,2 от п. п. р.

Биометрические наблюдения проводились в течение всей вегетации. Урожай со
бран а конце вегетационного периода. Анатомический анализ каждого растения (по 
5 с каждого варианта опыта) проводился отдельно. Мощность проводящей ткани 
определялась на листьях среднего яруса весовым методом на схематических ззрисов- 
кзх [7].

Результаты и обсуждение. В течение первого месяца после высад
ки рассады растения всех вариантов опыта имели приблизительно оди
наковую высоту (10—11 см). По уже через 22 дня отмечались разли
чия по вариантам опыта. Так, полный питательный раствор и понижен*  
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пая доза азота задерживали рост растений. Большую высоту имели 
растения при пониженной дозе калия и половинной концентрации пита
тельного раствора. За гем рост растений при 1/2 п. п. р. замедлялся и 
к концу вегетации оказывался наименьшим. В наиболее жаркий пе
риод вегетации лучший прирост отмечался в вариантах с и. п. р. и К— 
1/8. В конце вегетации растения, получавшие мало калия, превосходили 
все остальные, а также имели наибольший прирост за всю вегетацию. 
Ингибирующее влияние пониженной дозы азота и фосфора, которое 
имело место в первые полтора месяца вегетации, постепенно проходило, 
и в конце вегетации растения по высоте отставали от варианта с К -1/8. 
У них же отмечались наибольший прирост в последний месяц наблюде
ний и одинаковая величина прироста за всю вегетацию (табл.).

Таблица
Показателя роста и структура урожая катзрактуез розового при различных дозах 

макроэлементов в питательном растворе (средние данные за 1978—1980 гг.)

Вариант 
опыта

Прирост 
растений 

в течение 
вегетации.

см

Показатели урожая (п=12)

масса
I растения, 

г

в том числе. %

листья стебель, 
побеги корни плоды

^Н5^»5^31О 62.6 303+24.6 27 46 15 12

155 60 4 407+14.0 33 37 16 14
Хп1)лзК155 64.3 271+9.8 28 44 13 15
Х։$Р։.\։55 64.7 407+13 5 33 43 12 12

67.8 478*9,5 36 36 17 11

Приблизительно такие же различия по вариантам опыта получены 
и при определении показателей урожайности (табл.). Независимо от 
дозы макроэлементов в питательном растворе около 1/3 всего урожая 
составляли листья, которые являются товарной продукцией для этой 
культуры. Наибольший урожай, как общий, так и листьев, получен 
при пониженной дозе калия. Если на полном питательном растворе мас
са листьев составляла 27%, то при пониженной дозе калия—36% от 
общего урожая; повышение массы листьев происходило за счет сокра
щения доли грубых побегов и корней. Применение питательного рас
твора половинной концентрации я низкая доза фосфора оказали оди
наковое влияние на основные показатели урожайности (общий вес и 
листья). Самый низкий урожай, а также наибольшее количество пло
дов получено при пониженной дозе азота. Пониженная доза фосфора и 
калия, как и полная концентрация питательного раствора отрицатель
но сказались на плодообразовапии. Контрольные растения по показа
телям урожайности близки к растениям варианта с X- 1/8—низкий уро
жай, общий и листьев, и высокий процент грубых побегов. По всей 
вероятности, для катарантуса розового дозы макроэлементов в этом 
питательном растворе высокие и оказывают ингибирующее действие.
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Данные биометрических наблюдений и определение урожайности, 
показали, что полный питательный раствор оказывает подавляющее дей
ствие как на рост растений катарантуса розового, так и на накопление 
урожая, особенно листовой массы; половинная концентрация также 
угнетает рост растений, но стимулирует накопление биомассы куста, осо
бенно листьев и плодов, причем меньше образуется грубых побегов. Со
кращение дозы азота (Л — ЦП) в первый период вегетации тормозит, а 
затем, наоборот, стимулирует рост растений, но препятствует ветвлению 
куста и лнетообразованню, вызывая н то же время обильное цветение 
и плодообразование. Сокращение дозы фосфора (Р—Ц8) во многом 
оказывает сходное с половинной концентрацией питательною раствора 
действие, с той лишь разницей, что растения обладают более высокой 
энергией роста в копие вегетации, большим количеством грубых побе
гов и меньшим процентом корней и плодов. Сокращение дозы калия 
(К՜ 'Ц8) оказывает, несомненно, положительное влияние да рост и раз- 
питие катарантуса розового—наибольший прирост в высоту, мощные 
кусты, высокий урожай, общий и листьев, меньшее количество грубых 
побегов, развитая корневая система. Отрицательное влияние оно ока
зывает только на плодообразованнс.

Степень развития проводящей ткани изучалась нами на поперечных 
сечениях черешка. В черешке листа катарантуса розового она представ
лена одним крупным биколлатерэльным пучком серповидной формы. 
Обкладочная паренхима пучка мелкоклетная, со слабо утолщенными 
оболочками, часто расположена только с наружной стороны его и сли
вается с основной паренхимой черешка. Флоэма, расположенная с внеш
ней стороны пучка, представлена очень тонкостенными клетками с 
отчетливо выделяющимися участками ситовидных трубок, с внутрен
ней стороны пучка ֊ клетки мелкие, более плотного строения, с боль
шим количеством участков ситовидных трубок. Просветы сосудов кси
лемы равиокалиберные, расположены в I 2-рядные цепочки, хорошо 
окрашиваются сафранином.

Площади черешка и проводящего пучка контрольных растений, но 
сравнению со всеми остальными, были приблизительно а 1,5—2 раза 
больше в начале вегетации и меньше в конце. Несмотря на резкое сни
жение этих показателей к концу вегетации, функциональный показатель 
листа—«коэффициент проводимости» (КП)—оставался на одном и том 
же уровне в течение всей вегетации. При половинной концентрации 
питательного раствора в наиболее жаркий период лета усиливалось раз
витие проводящей ткани, особенно при пониженных лозах фосфора и 
калия. К концу вегетации площадь проводящей ткани сокращалась, 
особенно резко в вариантах с недостатком фосфора и калия. Исклю
чение составляли растения варианта с пониженной дозой азота, у ко
торых площадь проводящей ткани во второй половине вегетации прак
тически не изменялась. Следовательно, имели место определенные раз
личия в характере изменения величины плошали черешка н проводящей 
ткани в зависимости от условий питания (рис.). Иная картина на кри
вых. показывающих проводящую способност։, листа (КП). Если в на-
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чале вегетации в вариантах с 1/2 п. п. р., Р—1/8 и К—1/8 КП был оди
наковым, то в наиболее жаркий период лета происходило резкое повы
шение его при низкой дозе калия. В остальных вариантах, в том числе 
и в контроле, листья имели одинаковый КП. В конце вегетации КП 
растений варианта с X—1/8 повышался до уровня, выявленного в вари

поперечное сечение

Ъ площади флеены % площади псилеми Соаглно/ие» „г

Мтр-6$*Л9

^^,5.5

проводящей ткани листа

$
§

коэффициент 
проводимости

ОФ (кл)

VI V// /Т

катарантуса розового.

анте с К—1/8. Анализ кривых позволяет предположить, что полная и 
половинная концентрации питательного раствора, а также сокращение 
дозы фосфора оказывают одинаковое воздействие на проводящую функ
цию листа катараптуса розового.

Число сосудов ксилемы в одном черешке при полном минеральном 
питании в начале вегетации наибольшее, а в конце—наименьшее, при
чем к концу вегетации оно сокращается довольно резко (рис.). Во всех 
остальных вариантах в конце вегетации сосудов больше, чем в начале 
опыта. В наиболее жаркий период вегетации снижение дозы любого 
из макроэлементов стимулирует дифференциацию сосудов ксилемы. По 
всей вероятности, низкие дозы макроэлементов в питательном раство
ре компенсировались большим поступлением его в листья.

В проводящем пучке черешка в среднем 25—30% площади занима
ла флоэма и чуть больше ксилема—10%, остальное—механическая об
кладка пучка (рис.). Во всех вариантах опыта, за исключением вари
анта с п. и. р„ доля ксилемы в течение вегетации постепенно повыша
лась, площадь же флоэмы определенно увеличивалась только при пол
ном минеральном питании. При понижении дозы любого из макроэле
ментов площадь флоэмы к середине лета сокращалась, затем повыша
лась, но не достигала первоначального уровня, кроме варианта с Р— 
1/8, в котором в конце вегетации она была больше, чем в начале.

Соотношение площади флоэмы к площади ксилемы (рис.) в про
водящем пучке в начале вегетации было высоким при пониженных до-
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зах любого из макроэлементов, затем в наиболее жаркий период оно 
резко падало и до конца вегетации оставалось на этом уровне в вариан
те с Р—1/8. а при N 1/8 и К—1/8 продолжало снижаться. При полной 
и половинной концентрациях питательного раствора соотношение Ф/К, 
было низким и начале вегетации, в жаркий период повышалось и к кон
цу вегетации очень резко падало в варианте с 1/2 п. и. р., ո варианте с 
п. п. р. незначительно повышалось. Во второй половине вегетации это 
соотношение было одинаковым в варианте с Р— 1/8 и в контроле.

Полный питательный раствор в начальный период вегетации созда
ет наиболее благоприятные условия для развития листа и проводящей 
ткани; в течение всей вегетации «коэффициент проводимости» имеет 
одинаковую величину: соотношение в пучке проводящих элементов Ф/К 
в течение вегетации имеет тенденцию к повышению.

Половинная концентрация оказывает такое же влияние, как и не
достаток любого и.з макроэлементов, с той лишь разницей, что флоэма 
более развита в жаркий период вегетации.

Обобщая полученные результаты, можно констатировать отсутствие 
взаимосвязи между накоплением биомассы и развитием проводящей 
ткани листа; лучшие показатели урожайности при сокращении вдвое 
концентрации питательного раствора или до 1/8 дозы фосфора и калия, 
1/2 дозы азота в питательном растворе.
Институт агрохимических проблем и гидропоники

АН Армянской ССР Поступил։» 3.VIII 1981г.

մակրո էլեմենտների տարրեր չափերի ազդեյոիթյոինզ վարդագոիյն 
ԿԱՏԱՐԱՆՏՈԻՍԻ ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԻ ԿՈԻՏԱԿՄԱՆ ԵՎ ՏԵՐԵՎԻ ՓՈԽԱԴՐՈՂ 
ՀՑՈԻՍՎԱԾՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ ՐԱՑ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈԻՄ

«I. Ս. ՄԱՆԱԱՑԱՆ

1)է,սոլմնասիրվ!ղ է մակր/ւտարրԼրի րածր չափերի և սննդարար 
աարրեր իւսւաթյսլնների ադզեյյէէէ ք} յանր վuifitftiiqni յն կատարան տ гл սի հիդ~ 
րոսքէյնիկական աճեցման վրա-.

Պ արղվել կ, ււր վարդս/գույն կատարանտուսի աճի և ղարդա ցմ ան լավա- 
րյույն Օ/այմանն երր ապահովվում են պրո՚ի. Դ. Ս. Դավթյանի սննդարար լու֊ 
ծայթի կես կոնցենտրացիայի դեպրում ւ Չի նշվեք փոխադարձ. կապ կենսա- 
սանգվածի կուտակման և փոխադրող հյուսվածքի հղորսւթ յան միջև։

EFFECT OF VARIOUS DOSES GF MACROELEMENTS ON THE 
ACCUMULATION OF BIOMASS AND THE DEVELOPMENT OF THE 
CARRIER TISSUE OF THE LEAVES OF CATHARANTHUS ROSEUS 
G. DOX UNDER CONDITIONS OF OPEN-AIR HYDROPONICS

K. S. MAXASYAN

The optimum conditions tor the growth and development ot Catha- 
rariihus roseus G. Don are supplied by the G. S. Davtyan’s twice dilu
ted nutrient solution. A mutual link between the accumulation of bio
mass and strength of the carrier tissue is observed.
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УДК 581.141:582.287.237

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА II КИСЛОТНОСТИ 
СРЕДЫ НА РОСТ ШТАММОВ NEMATOLOMA FASCICULARE 

(HODS.; ER.) KARST.

Л. В. ГАРИБОВА, С. М. БАДАЛЯН

Установлено, что оптимум температуры штаммов кси.-.отрофа xeinaI0>0n։a fasciculate 
находится в Пределах 20—25°. а pH роста—-.5—7.5. Выявлена способност» штаммоШ 
гриба регулировать кислотность среды. Штаммы, выделенные из южных районов 
СССР, интенсивнее подкисляют среду, чем штаммы из северных районов.

Ключевые слова: ксил&трафный гриб, температурный режим, кислотность среды.

Для эколого-географического распространения, а также нормаль
ного протекания физиолого-биохимических процессов в грибном орга
низме большое значение имеют температурный режим и кислотность 
субстрата.

Данные о влиянии этих факторов на рост мицелия X. fasciculate 
в условиях in vivo и in vitro в доступной нам литературе отс. гетвуют, 
встречаются лишь обобщенные сведения о ксилотрофах. Ядовитый 
гриб X. fasciculate как источник физиологически активных веществ не 
был удостоен соответствующего внимания. Однако существующие ли
тературные- сведения и полученные нами данные о физиологической 
активности X. fasciculate [1, 5] делают перспективным дальнейшее 
исследование этого вида. Тщательное изучение его биологии (неопуб
ликованные данные), выявление всех параметров (температура, влаж
ность, свет, кислотность среды) роста и развития мицелия необходимы 
для культивирования и получения мицелиальной биомассы в целях 
использования в фармакологической практике.

Материал и методика. Изучалось влияние различных температур на скорость ли
нейного роста штаммов N. fasciculate и влияние различной кислотности среды на их 
рост.

Использовали штаммы N. fasciculare, выделенные н чистую культуру из плодовых 
тел, Собранных в различных географических точках СССР (АрмССР и Московская 
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обл.), С разных субстратов (бук. ель. береза), а также и:гамм, полученный из БИН АН 
СССР Б-0395 (Ленинградская обл.) (табл 1).

Для изучения влияния температуры на линейный рост штаммов X. 1з5е1си1зге их 
выращивали на агарнзованном сусле в чашках Петри. После инокуляции чашки ло- 
меща.:н в термостат при температурах 15, 20. 25. 35°. На 6-, 8-, 10-е сут. проводил:! 
измерение линейного роста колоний гриба, что и служило показателем влияния темпе
ратуры на ростовые процессы.

Результаты и обсуждение. Результаты опытов показали, что ско
рое >ь роста штаммов \. 1аяс1сн1аге находится в зависимости от темне 
ратуриого фактора, что указывает на различие в физиологических про
цессах у них (табл. 1). У большинства изолятов (у 14-ти из 19-ти) опти

Табл и ца I
Скорость роста штаммов X. 1а^с1си1аге при различных температурах

Штаммы Изолиты
Место сбо
ра плодо

вых тел

|15։ 2.» 24О 35*
С>ЬС1ро։

и V и V а V

1-2 1—2—г 49 0.2 51.5 0.21
47.6՛

0 19
1-2-н 42.5 0.09 50 0.2 47 0.19
1—2—ш а. 42.5 0.09 47.5 0.19 47 0.19

1-3 1—3—г .6.3 0.15 47.5 0.19 51 0.21
1-3—ш 2? 35.5 0.14 42.5 0.09 52 0.21

0,19 0 19-1 л X 41 0.17 44 0.18 41 0.17
0 19—н X 36.5 0.14 40 0.17 49 0.2
0,19—ш 41.5 0.17 45 0.18 54 0.22 (9

IV-! 5 IV—15—г
X № 37.5 0.15 42.5 0.17 55 0.22 6-

IV—15—и 45 0.18 39 0.16 49 0.2 ц

Г
IV—15—ш
Г—г*

а. 
<

47.5
18.5

0.19
0.07

49
23

0.2
0.09

12
25

0.17
0.1

о
си

0,22 0,22-г 20.5 о. о- 25 0.1 46 0.15 н
1-6 1—6—п 19.5 0.08 31 о. 12 43 0.09 о
0 18 0 18-ш 24.5 0.1 31 0.12 15 0.18 2

Е-6 Е-6-н Московская ель 24 0.1 28 0.1 40 0.17
Е—2 и1 С|1 ш область ель 20 0.08 28 5 0.1 20 0.08
Б—1 Б-1-г береза 19 0.07 30 0.12 56 0.23

Б-0395 - Ленинградская 
область 15.5 0.06 20

|о.О8

26 ол

Примечание: среднее из трех повторностей. И—диаметр колоний (мм). V- ради
альная скорость роста (мм/ч) на 10-й день роста; г. н, ш—соответствуют частям пло
дового тела—гименофор, ножка, шляпка,—нз которых были выделены тканевые куль
туры; Г-г—изолят, выделенный из гименофора сухого плодового тела.

мальвой для роста является температура 24—25՜’, только у изолятов 1- 
2֊ш, г, п; 0/19-г и 1\т-15-ш оптимум соответствует 20՜. Температура выше 
30° ингибирует рост мипелия, сводя до минимума его жизнедеятель
ность. Аналогичное явление наблюдается и при низких температурах, 
в пределах 0—2°.

По скорости роста на сусло агаре при различных температурах изо- 
ляты \!. Газ€1’си1аге можно разделить на три группы: медленнорасту
щие (0.07—0,14 мм/ч), растущие со средней скоростью (0,15—0,18 мм/ч) 
и быстрорастущие (0,19—2,3 мм/ч).
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Такая классификация штаммов правомочна при различных темпе
ратурах (табл. 2).

Табли на 2
Группы штаммов X. 1‘а$С1си1аге с разной скоростью роста на сусло-агаре 

при различном температурном режиме

Происхождение
нплмм ֊R

Скорость роста 
штаммов

Т е м п ерату рн ы й ре жим

Московская область, 
Ленинград •; кая об.-, ас • ь

Медленнорастущие
(0,07-0,14 мм ч) 12 9 4

Московская область Растущие со средней ско
ростью (4,15—0.18 мм ч)

Ари Р Быстрорастущие 
(0.19—2.3 мм ч) 5 10

Графики, построенные на основании средних значений линейного 
роста изолятов. показывают, что в пределах от 2 до 20 25 развитие 
мицелия возможно, при этом скорость роста прямо пропорциональна 
температуре. В дальнейшем (от 25 до 30—35е) происходит резкий спад 
се, гак как высокие температуры не благоприятствуют росту мицелия, 
а, наоборот, ингибируют его.

Наряду с этим, в изученных температурных пределах скорость роста 
штаммов \. |'а$с։сь1аге сугубо индивидуальна. При оптимальной точ
ке (2՛։ 25е) диаметр колоний штаммов, выделенных из древесины 
бука (АрмССР), па одной и топ же пита тельной среде колеблется в 
пределах 44—55 мм. а диаметр колоний штаммов, выделенных из древе
сины ели, 29 40 мм, березы—56мм (табл.1). Следовательно, при одцбй 
и той же температурной точке, оптимальной для развития \. 1а>ски1аге, 
наблюдаются биологические и физиологические различия между штам
мами. Это следует учитывать з дальнейших работах с культурами дан- ’ 
ного вида.

Исследования влияния кислотности среды на рост штаммов X. 1а$<>:си1аге ириводн- 
.11 к :г.-:.с:<од-..֊и!!ых Кфффс объемом 150.-200 мл од жидкой Среде (250мл пивного 

с.ь-14-750 мл волы). Необходимую кислотность среды получили путем добаилеиия Юэ 
Х’аОН или 10% НО |3], регистрируя ее на рН-метре-340. Исследовали следующий ряд 
кислотности; pH 3.5; 4.5; 5,5; 6.5; 7.5. Готовые колбы С определенной кислотностью 
среды инокулировали кусаками мицелия изучаемого гриба. Исиользона ш с.к-лую- 
шне штаммы: 1У-15-Ш. Е-6-л, Б-1-г, Б-С1395 (табл. 1) и К-56, полученный из БИН ЛИ 
УССР(Киевская область) После инокуляции колбы ставили ка инкубацию при 24— 
25° На 15-й день роста мицелия регистрировали накопление биомассы и изменение 
кислотности среды. Опыт проводили в трех повторностях.

Для выяснения количества накопленной биомассы культуральную жидкость >тфиль- 
тровывали, мицелий трижды промывали дистиллированной водой и сушили при 80— 100°. 
Далее фильтровальную бумагу с мицелием помешали в чашки Петри и держали сутки 
в эксикаторе. На следующий день определяли вес сухого мнцелня с точностью до 1 мг. 
Результаты опыта обобщены в табл 3. 4 и на рисунке
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Из рисунка видно, что рост ։а$с։си1аге возможен при pH 3,5— 
7,5. Кривые накопления биомассы показывают, что для большинства 
штаммов оптимальной является среда с pH 4.5—7.5.

Рис. Вее сухого млнс.шя штаммом X. 1азс1си1агс при разлмчноЛ кислотности 
среды: 1. 1У.!5 ш. 2. Е-6-и, 3 К-56. 4. Б Ьг. 5 Б 0395.

Штаммы, выделенные из ели и березы (Е-б-и, Б-1-г), имели два 
пика накопления биомассы, при pH 4.5 и 7,5. По литературным дан 
ным, штаммы грибов с большой активностью обычно характеризуются 
двумя оптимумамн pH роста [4]. Это не противоречит нашим данным 
по биоактивности X!. 1а$с։си1аге [1, 5]. Штаммы, выделенные из бука, 
образовали самое большое количество биомассы при pH 6.5, а штаммы 
из Ленинградской и Киевской областей (Б-0395 и К-56)—соответствен
но при pH 6,5 и 5.5 (табл. 3).

Таблица 3
Накопление биомассы штаммами \ {акйайаге з зависимости от кислотности среды, мг

2

сX и
X

С у б с грат
бук ель ; — береза
1У-15-Ш Е-б-н 5-0395 К-56| 5-1-г

разница между 
исходным н

конечном pH

накопление 
биомассы 

2
1 2 1 1 2 1 2

в. 5 0.15 120 0.37 175 <».45 40 0.13 ПО 0.2 110
4.5 0.3 130 0 15 1л5 0.1 ПО 0.55 1 ֊10 0.7 150
5.5 0.55 но 0.15 175 1.п ЦП 1.20 170 1.25 130
о.5 2.2 22о 1.75 185 1 75 1Н2 2.25 130 1.85 !‘Х>
7.5 3 180 2.65 195 1Л по 2.9 130 2 4» 170

Следовательно, штаммы, выделенные из разных субстратов, имеют 
разные огпнмумы pH. Сильнее всего подкислял среду штамм 1У-15-Ш 

3), затем К-5Ь (ил 2.9). Е-6-п (на 2.65). Б-Ьг (на 2.48) и Б- 
0395 (па !,8). Данные указывают на корреляцию: штаммы, выделен* 
пыс из южных районов страны, сильнее подкисляют среду, нежели 
штаммы из северных районов. Это согласуется с данными об антагони
стической активности вида X. 1а>сши1аге: «южные» штаммы более ак
тивны по отношению к микромидетам (ИА*-20). чем штаммы из се
верных районов (ИА«Н5) (I]. 
—----------

НА—индекс антагонизма (Бадйлчн, 1986)
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Исследования показали, что все изученные, штаммы М. |'а5С1си1агс 
способны регулировать кислотность среды, приближая се к оптималь
ной для данного штамма. Эта способность мицелия имеет большое зна
чение, так как позволяет более эффективно использовать питательную 
среду (табл. 4) и делает штамм более жизнестойким.

Таблице -1 
Способность штаммов X. ГаасппНаге регулирован, кислотность среды

IV-15-UI Е-б-н Б-0395 К-56 Б-1-г

исходный pH 
1

конечный pl 1 
2 2 1 2 1 2 1 2

3.47 3.31 3.65 4.03 3.5 3.95 3.5 3.37 3.5 3.7
4.55 4.2 4.6 4.75 4.4 4.3 4.6 4.05 4.5 3.8
5.6 4.25 5.5 4.35 5.5 4.5 5.42 4.22 5.5 4.25
6.5 4.30 6.4 4.75 6.5 4.75 6.6 4.25 6.5 4.65
7.5 4.5 7.5 4.85 7.5 5.7 7.5 4'6 7.3 5.02

Штаммы Е-6-Н, В-0395 и Б-1-г при культивировании на среде с 
pH 3,5 изменяют кислотность в сторону подщелачивания, что, по-види- 
м.ому, связано с выделением в среду \Н3 и аминокислот, относящихся 
к группе диаминомонокарбоновых аминокислот [2]. Штаммы IV-15- 
ш и К-56, наоборот, при росте на среде с pH 3.5 подкисляют се. При ро
си- на среде с pH 4,5 голько E-6-н незначительно подщелачивает се, и 
остальных случаях (pH 4,5—7,5) все изученные штаммы интенсивно, 
подкисляют среду. В этом случае преобладает выделение в среду ор
ганических кислот и аминокислот.

Таким образом, выявлена способность X. fasciculare, н частности, 
штаммов, выделенных из бука, регулировать pH среды.

Подытоживая результаты опытов, можно заключить, что темпера
турный режим и кислотность Среды являются важнейшими градиента
ми внешней среды в жизни ксилотрофа X. fasciculare, как в условиях 
in vivo, так и in vitro, что следует учитывать при дальнейшем изучении 
этого гриба в культуре.

Ереванский государственный университет, 
Московский государственный униеерси гст,

кафедра низших растений Поступило 16.IV 1985 г.

ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԹՒՎԱՅՆՈԻԹՅԱՆ Ա9.ԴԵՑՈԻՒՅՈԻՆՐ 
NEMATOLOMA FASCICULARE (HUDS. :FR.) KARST.

ՇՏԱՍՆԵՐԻ ՄԻՑԵԼԻԱՄԻ ԱՃՄԱՆ ՎՐԱ

l_. Վ. ԳԱՐ1ՓՈՎԱ. U. IT. 14ԼԴԱԼ.-5ԱՆ

Nematoloma fasciculare (Muds.: Er.) Karst, միցեյիոէմի աճման ՛պրո
ցեսի վրա ջերմ աստիճանի և միջավայրի թթվայնության ипщ!/ցոլթ յան ուսում֊ 
նասիրրէէթյունները tjntjtj են տաչիս, որ աճման օպտիմալ ջերմաստիճանի 
սահմ անները տատանվում են 20—25', իսկ օպտիմալ pH-/*՝ 4,5— 7,5:
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Սնկի շտամները կարգավորում են մ իջավա յրի քքթվայնությւսնը։ Լարա- 
վային շրջաններից ստացված շտամներն ավելի ինաեն սիվորեն են ք1թվայ- 
նացնում միջավայրը , բան ! յուսիսա յին շրջանն երից ստացվածները։

INFLUENCE OF THE TEMPERATURE REGIME AND MEDIUM 
ACIDITY ON THE GROWTH OF MSMATOLOMA FASCICULAR? 

(HUDS.: PR.) KARST.

L. V. GARIBOVA, S. M. BADALYAN

The study of the influence of the temperature regime and medium 
acidity on the growth process of Nematoloma fasciculare (HDDS.: 
FR.) Karst, has shown that the optimum temperature varies from 20 to 
25° and the optimum pH— from 4.5 to 7,5. The strains of the fungi re
gulate the medium acidity. The south strains acidize the medium more 
intensively than the north ones.
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ЭЛЁКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПЫЛЬЦЫ НЕКОТОРЫХ РОДОВ СЕМЕЙСТВА 

LOBEL1ACEAE JUSS.

Е. М. АВЕТИСЯН

Приводятся результаты исследования пыльны шести видов, принадлежащих ро
дам Centropogon Presl., ClermoiiJia Gaudich, Cvanea Gaudich, Dclissea Gaudich, 
Monopsis Salisb.. Portcrella Гогг., в светдвоя и сканирующем элекгрншых микроско
пах. Установлены четкие различия и их ультраструктуре, описаны модификации склад

чатой jльтраструктуры экзины.

Ключевые слава: лобелиевые. пыльца, ультраструктура.

Семейство Lobel iaceae (27 родов и 1200 видов) распространено 
главным образом в тропиках и умеренной зоне Южного полушария. 
Биологические особенности лобелиевых (строение цветов, механизм их
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опыления, необычайное разнообразие жизненных форм и др.), а так
же неясность ряда вопросов таксономии и филогении обуславливают 
интерес к этому семейству.

Цель настоящего исследования состояла в изучении ультратонкого 
строения экзины пыльцевых зерен шести неизученных родов лобелис- 
вых, гак как имеющиеся сведения охватывают далеко нс вес роды это
го семейства.

Данные об ультраструктуре пыльцевых зерен 7 родов и II видов 
семейства Lobeliaceac приведены в работе Дунбар [5].

Материи.: и методика. Пыльцевые терла были взяты из гербария Ботанического 
института нм. В. Л. Комарова АН СССР.

При исследовании па световом микроскопе МБП-3 применялись упрощенный зцет-ч-.֊. 
люлый метод [1| обработки пыльцы и метол окраипшакня фуксином |3]. Изучение 
пыльны на сканирующих электронных микроскопах CWJKSCAX/I00 и IS.W312 прфл 
водилось в БИН АН СССР (Ленинград) методом напыления зилотом.

Род Centropogon Presl.
С. at Jine Mart (рис. 1, 1,2}

Пыльцевые зерна З-бороздио-поровидные, эллипсоидальные, с по
люса округлые. Полярная ось 39.0 мкм, экваториальный диаметр 33.5 
мкм. Борозды широкие, 10,0 мкм, длинные, диаметр апоколышума 
12,0 мкм, тупоконечные, со слегка сближенными б области пор края
ми. ширина мезокольпиума 20.0 мкм. Поровидпый участок глубокий, 
почти овальный, мембрана борозд бородавчатая, более крупная на по- 
ровиднбм участке. Экзина 1,1 мкм, тонкопокровная, скульптура не
регулярно-сетчатая, из длинных, сильно-неравномсрно-волннстых скла
док, эктэкзина толще эндэкзипы, стерженьковый слой из толстых, к 
концам утолщенных, тесно расположенных стерженьков.

Изученный экземпляр: Austro-mexicanae, 1864—70, Chieshroght, 
688. LE.

Род Clennontia Gaudich

C. hawaiiensis Rock (рис. 1, -3. •)

Иыльневыс зерна З-бороздно-поровндныс, эллипсоидальные, с полю
са 3-лопастно-округлые. Полярная ось 34,5 мкм. экваториальный диа
метр 26.5 мкм. Борозды глубокие. 6.5 мкм ширины, длинные, диаметр 
апоколышума 7,0 мкм, тупоконечные, ширина мезокольпиума 21.5 мкм; 
поровидный участок почти округлый, мембрана борозд бородавчатая, 
значительно крупнее па поровидных участках. Экзина 2,0 мкм. толсто
покровная, скульптура сетчатая, ячейки сетки почти равномерные, 
округло-угловатые, эктэкзина толще эндэкзины, стерженьковый слой 
выражен нечетко.

Изученный экземпляр: Plant of Hawaii, 1977, Valana, LE.
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Рол Cyanea Gaudich

Cyanea recta (Wa-wra) //eiebrand (рис. 1, -5, 6)

Пыльцевые зерна З-бороздно-лоровидиые, с полюса округлые. 
Полярная ось 38,5 мкм, экваториальный диаметр 12,0 мкм. Борозды 
неглубокие, очень короткие, диаметр апокольпиума 25,8 мкм, тупоко
нечные, с почти параллельными краями, сближенными к поровидным 
участкам, мембрана борозд мелко-густо-бугорчатая. Экзина 1,1 мкм, 
тоикопокровная, скульптура складчатая, из коротких, прямых, местами 
переплетенных складок; эКтэкзина толще эндэкзины, стерженьковый 
слой выражен нечетко.

Изученный экземпляр: Hawalllan Island, 1890, W. Kavai.

Род Delissea Gaudich
D. nealiae Wdwra (рис. 2, /, 2)

Пыльцевые зерна З-бороздио-поровидные, сплющенно-сфероидаль
ные, с полюса почти округлые. Полярная ось 27,0 мкм. экваториальным 
диаметр 36,5 мкм. Борозды длинные, тупоконечные, диаметр апоколь- 
пнума 8,0 мкм, ширина мезокольпиума 18.5 мкм, со сближенными к поро- 
видным участкам краями; иоровидиыс участки округлые, мембрана 
борозд густо-неравномерно-бородавчатая, более крупная на поровв.шых 
участках. Экзина 1,2 мкм, тоикопокровная, скульптура нерегулярно-сет
чатая. из неравномерно-волнистых складок; эктэкзлиа толще эндэкзи 
йЫ; стерженьковый слой из толстых, к концам утолщенных стержень
ков.

Изученный экземпляр: Hawais.r.ie Island, 1868, Wawra, 2026, LE

Род itionopsis Saiisb.

M. kowynensis 12. Whnni. (рис. 2, <1, f)
Пыльневые зерна З-бороздпо-иоровидные, эллипсоидальные, с 

полюса почти округлые. Полярная ось 58,0 мкм, экваториальный дна 
метр 31,0 мкм. Борозды 8,5 мкм ширины, очень длинные, почт тупо
конечные, диаметр апокольпиума 3,5 мкм. ширина мезокольпнумз 
15,5 мкм; иоровидиыс участки почтя округлые, мембрана борозд не
равномерно-бородавчатая, более крупная па поронндных участках. 
Экзина 1,1 мкм, тоикопокровная, скульптура струйчатая, из негустых 
волнистых складок; эктэкзянз почти равна эндэкзипс, стерженьковый 
слоя из тонких, к концам утолщенных стерженьков.

Изученный экземпляр: Transwaal. Е, Zeycr, LE.

Род Porterella Torr.
Р. eximia Aven. (рис. 2. 5, 6՝)

Пыльцевые зерна 3 (4)-бороздно-поровидиые. широкоэллипсои- 
дэльные. с полюса 3 (4)-угольно-округлые. Борозды 7,5 мкм ширины, 
длинные, диаметр апокольпиума 6.5 мкм, остроконечные, ширина мезо
кольпиума 19,5 мкм. поровидные участки эллипсоидальные; мембрана 
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борозд и поровидного участка густобугорчатая. Экзина 1.2 мкм, толко- 
покровная; скульптура четкоструйчатая, из прямых складок: эктэкзи- 
яа толще эидэкзины: стержсньковый слой из топких, к концам слабо 
у то л i цен и ых стер ж е н ь к о и.

Изученный экземпляр: Plants of \V laming Laramie. 6544. Nel
son Е.» LE.

Пыльцевые зерна изученных нами родов обнаруживают характер
ную для пыльцы семейства Lobeiiaceae (иодсем. Lobeltoldeae) ультра
структуру [5J. Она принадлежит сетчатому (Clermontia hawallenslsj, 
струйчатому (Pcrterella eximia) и складчатому тинам, которые пред

ставлены модификациями: складки короткие, прямые, местами переп
летенные (Суапеа recta); складки длинные, сильноволнистые (Centpo- 
pogon affine); складки длинные, слабоволнистые (Monopsls kowynen- 
sis).

Результаты настоящего исследования подтверждают, что электрон- 
номикроскопичсские исследования ультраструктуры оболочки пыльцы 
значительно повышают ее диагностическое значение. Это особенно су
щественно для пыльцевых зерен сем. Campanulaceae, роды и виды ко
торого трудно различаются по строению апертур. На основании соб
ственных, а также литературных данных можно предположить, что мор
фологическая эволюция пыльцы лобелиевых направлена в большей ме
ре на дифференциацию улыраструктуры, чем апертур.
Институт ботаники АП Армянской ССР Поступило 4.1 V 108,5 г.

LOBELIACEAE JCSS. ԸՆՏԱՆԻՔԻ 1Г1> ՔԱՆԻ ՑԵՂԵՐԻ ԾԱՂԿԱՓՈՇՈՒ
Է1.ԵԿՏՐՈՆԱՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1յ. Մ. ԱՎԱՏՒՍՅԱՆ

Հո դվածում առաջին անգամ նշված են Centropogon Pros!., Clermontia Gau- 
dlcli, Cyanea Gaudlch, Delissea Gaudich, Monopsls Sahsb., Portcrclla Torr. 

ցեղերի (i տեսակների ծաղկափոշու. Լ / եկա րոն ա մ ան րա դիտ ակ սւ լին ոաումնա- 
ւ/fi/inilj լան տվյալները: Վեր են հանված լորելյաինների ընտանի րի ծաղկափո
շուն բնորոշ շիթավոր և ցանցավոր ուլտրա ււսւրուկտ ուրան երի նոր մոդիֆիկա
ցիաներ: U տա ցվտծ ե ղրականութշան մեջ բերված տվյալները Հիմք են տալիս 
եզրակացնելու, որ Lobcliaceae ընտանիքի ծաղկափոշու ապերտուրաների կա
ոուցվածքի մ իօրին ակութ լուն ր զուգակցվել է ծաղկափոշու Լկզինայի ալսւ- 
ր ա и տր ո ւ կ տ ո ւ.ր ա լ ի զ ի !ր երեն ց մ ան հ է, in .-

ELECTRON-MICROSCOPIC STUDY OF POLLEN GRAINS OF SOME 
GENERA OF THE LOBEL1ACEAE JUSS. FAMILY

E. M. AVETISJAN

The results of investigation by scanning electron microscope of 
pollen grains of 6 species, belonging to C> genera, are adduced. The 
new modifications of striate and reticulate sculpture typical of the pollen 
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grains of the family Lobeliaceae are described . It is suggested that the 
uniformity of aperture structure in this family is correlated with the dif
ferentiation of exine ultrastructure.
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УДК 581.331.2

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОРОДЕРМЫ РОДОВ СУПОМ A MILL.
И CERASU.S JUSS. ПРИ СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРОСВЕЧИВАЮЩЕГО И СКАНИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННЫХ 
МИКРОСКОПОВ

Л. X. АБРАМЯН, А. И. БАХШИНЯН

Приводятся сравнительные данные о гонком строении nouepx’i'.iciu <•՛ ор- дермы 
пыльцевых зерен айны, вишни и черешни. Выявлены различия между исследовании mi՛. 
родами сем Rosaceae с помощью просвечивающего я сканирующего хтектронных 
микроскопов

Ключевые слова: сем. Rosaceae, ультраструктура, спородерма. пыльцевое зерно.

В литературе накопилось достаточное количество данных, касаю
щихся тонкой структуры пыльцевых зерен различных семейств и родов 
цветковых растений [4. 6, 8]. Интерес представляют работы по иссле
дованию поверхности спородсрмы пыльцевых зерен, проведенные на 
сканирующем электронной микроскопе | 13—18]. В частности, изуче
ние строении спородсрмы пыльцевых зерен различных родов позволило 
Роули [18] предложить модель строения структурных единиц, слагаю
щих экзину, которая составлена из параллельно лежащих одна к дру
гой спиралевидно закрученных образований.

Дюпон [15], исследуя пыльцевые зерна 18-ти видов и 14-ти родов 
сем. Mesembryanthemaceac в зависимости от характера поверхности вы
делил два типа пыльцевых зерен: с перфорированном экзиной, на по
верхности которой имеются острые ппгпики и бородавки, и с сетчатой 
экзиной, покрытой in и пика ми.

По семейству Rosaccae таких исследований еще мало [5, б]; по 
родам Cydonla Mill., Cera bus. Juss. и Armeniaca Lani, опублико-
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ваны работы, касающиеся ультраструктуры спородермы пыльцевых зе
рен, выполненные эмбриологами АрмС.СР с помощью просвечивающего: 
электронного микроскопа [1—3. 7. 10. 11].

Цель данной работы состояла в сравнительном изучении некоторых 
представителей родов Cydonia Mill, и Cerasus Ju$s. с помощью про
свечивающего и сканирующего электронных микроскопов. Данное ис
следование является продолжением предыдущих работ [1 3, 10-12], где 
описана ультраструктура цитоплазмы и спородермы пыльцевых зерен 
на различных стадиях развития.

Материал и методика֊ Объектом исследования служили пы.тьневыё зерна местных 
сортов яйиы Ереваин 12 и Араратн 1, черешни Драгана желтая и вишни Сиснад- 
скан, выращенных на Нирагюхской базе Ереванского государственного университета 
и гечение 1978—82 гг.

Для изучения материала в просвечивающем электронном мнкрккопе применяли 
метод ультратонких срезов Пыльцевые зерна фиксировали в 6%-ном глутаральдеги
де на фосфатном буфере (pH 7,2) в течение 2,5 ч с постфиксационноп обработкой в 
2%-ном растворе О. О,, на холоду. Дальнейшую обработку проводили по методу Че
ботаря [9] Срезы .слали на ультрамикротомах марки LKB-3. УМТ11-3 к просматри
вали в приснечнваклиих электронных микроскопах марки JE.M-T7. JEM-100B. Парал
лельно с помощью сканирующего электронного микроскопа марки М-35 С было изу
чено гонкое строение поверхности пыльцевых зерен вышеуказанных сортов айны, 
вишни и черешни, которые после предварительной обработки приклеивали на сто
лики и напылили золотом (толщина покропного слоя 100А°).

Результаты и обсуждение. У молодых микроспор исследованных 
родов споролерма тонкая и нс дифференцированная. Поверхность эк
зины гладкая, имеющиеся складки не глубокие. Постепенно с формиро
ванием экзины поверхность становится морщинистой, складки углуб
ляются. электррнноплотные образования в виде телец Убита, выделя
ющиеся в полость мнкроспорапгяя, откладываясь на спородсрме, окон
чательно формируют архитектуру и апертуру пыльцевого зерна.

Пыльцевые зерня вида Cerasus avium Моепсй ио форме, рисунку 
поверхности и тонкому строению спородермы во многом сходны с пыль
цевыми зернами вида Cerasus vulgaris Mill. Они грехборозднопоро- 
вые, эллипсоидальные, в очертании с полюса треугольно-округлые, 
с экватора—эллиптические, контур слеша волнистый. Величина их по 
экваториальному диаметру у вишни достигает 19—31 мкм, у черешни- 
18—26 мкм. Сиородерма фертильного пыльцевого зерна изученных ви
дов трехслойная. Эктэкзина состоит из покровного, столбикового и 
подстилающего слоив. Толщина экзины у айвы в среднем 8500—9700, 
у вишни—8000—$1000, у черешни 8200-9500 А0. Эндэкзина однослой
ная. электроннооптически плотная, толщиной 2200 А А У исследован
ных представителей интина толстая, н среднем 7000 А°, гомогенная, 
двухслойная. Однако пет резкой границы между слоями, они непосред
ственно переходят друг в друга (рис. 1а, 2а, За). На электронномикро
скопических снимках они выглядят неоднородными, что обусловлено 
неодинаковой плотностью их. При больших увеличениях, порядка 
100000, видна сетчатая структура всей иитины, которую составляют об
разования зернистого характера. Скопления электронноплотных гра
нул в верхней части иитины увеличивают электронную плотность этого 
слоя. Особенно много этих скоплений у пор. 
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Рис 1. а> Фртм.ен спорилермы пыльцевою 1сриа 'сренпт сорта Дрогаиа 
желтая м просвечивающем -лгм;мпнш< м.'кроси'гн- ^ГИНЮО, б) иы.илевое 
зерно черешни с ։о.посп н сканнрчпшем адгектронпом м. .чроск нн։ ХГ-> :иО; 
в) фрагмент нодархлсстн 1М.-Н||Н՝и-:ч<> -.р։՛:։ 1к։рсн(11|| и снапир^.и.•՛.-Н'Ь.- 

трошюм микроскопе Х600С10



Рис ֊ а) Фрагмент снирилсрмк пыл мамин и дерна ниши։։ сорта Сиенам 
Ская и проснсчныаинпем хтекгопнним микроскопе Х5501); б> пыльнсисх’ 
.-л ми՛ (цппни г «к-5а1 ра в сканирующем ■•ектрэнном м.ифиск г Х’ЧЮО; 
п) фрагмент пенц-ркн ОСТ И пилнЦсООГО юрпа ВИШНИ П CK.4111l-r.in.-;,; \> 

тропном микроскопе Х'ЗлООО



Put 3. а) Фрагмент спорпдермы пыльисвога терпя айвы copin Лрярятп I 
в просвсчинлющсм электронном мичроежик՛ X-300(1; Г) •iwmU'Ikx зерно 
айны с comoen и cxaiiiipyiniib'M ‘.тскгронно?? микроскопе XGQ00: н.1 фраг 
мент fKiBenxii icni hn/iihjcko-i > icpioi айвы н гканцрг|а|ц<;м электронном 

микроскопе х>>ОО()0



По большому диаметру пыльцевого зерна проходит борозда с порой. 
В зоне поры эктэкзина прерывается, обнажая тонкий слой эпдэкзины и 
Ингины. Борозды довольно длинные, узкие, расширяющиеся у эквато
ра, чем I. определяется треугольная форма пыльцевого зерна (рис. 16, 
26. 36).

Несмотря на кажущееся сходство в морфологическом строении 
пыльцевых зерен родов Cerasus Juss. и Cydonia Mill, при увеличении в 
2000—10000 раз в сканирующем микроскопе памп обнаружены некото
рые межвидовые различия в структуре архитектуры поверхности изу
чаемых пыльцевых зерен.

В частности, установлено, что поверхность спородсрмы пыльцевого 
зерна Cerasus Juss. струйчато-морщинистая, однако имеются некото
рые специфические различия, например, у вишни продольно располо- 
женные струйчатые структуры имеют гладкую конфигурацию (рис. 1 в), 
при этом толщина их в среднем достигает 800 мкм, расстояние между 
ними составляет 50—70 мкм. Эти структуры разветвляются, переходя 
одна в другую, создавая характерный рисунок поверхности. У череш
ни поверхность -лих струйчатых структур негладкая, с мелкими зазуб
ринками, бугорками (рис. 2 в). Ширина их достигает в среднем 70 мкм. 
расстояние между ними—40—GO мкм. Глубина их неодинакова по 
всей поверхности пыльцевого зерна. У молодых пыльцевых зерен они 
неглубокие, но по мере созревания углубляются. Край борозд ров
ный. На зрелых пыльцевых зернах всегда имеется большое скопление 
спорополленина и трнфнны.

У представителей рода Cydonia Mill, пыльцевые зерна по внеш
нему строению в общих чертах схожи с вышеописанными: они трехбо- 
роздир.поровые, в очертании треугольно-округлые (рис. 36). Однако по
верхность пыльцевых зерен айвы бугристая, шероховатая, с множест
вом мелких канальцев (рис. Зв), количество которых увеличивается по 
мере их созревания. Образование канальцев связано с соединением го
ловок покровного слоя спородермы. Размер канальцев в срочном ю- 
стигает 30 мкм, увеличивается и глубина их, они становятся шире и 
глубже. Но мере созревания пыльцевых зерен трифина используется 
ими. столбики становятся резко очерченными и с определенным интер
валом.

Наши исследования подтверждают наличие специфических разли
чий в строении поверхности пыльцевых зерен различных видов одного 
и того же рода. Хотя ультраструктура спородсрмы пыльцевых зерен 
кажегЁя идентичной, однако под сканирующим электронным микроско- 
пом видны некоторые различия. Каждый вид имеет сноп специфиче
ские признаки и по тонкому строению поверхности можно определить 
межвидовые различия.

Таким образом, несмотря на сходство в морфологическом строении 
пыл ь с ев ых зерен родов Cerasus Juss. и Cydonia Mill, между ними суще
ствуют специфические различия в тонком строении спородсрмы, в ч.аст- 

։ Прети, у представителей рода Ccrasus Juss. поверхность спородсрмы 
гтруйчато морщинистая с гладкой конфигурацией; у рода Cydonia 
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Mill,—шероховатая, бугристая, с большим числом канальцев различно
го диаметра.

Результаты выполненной работы позволяют заключить, что для 
всестороннего и полного освещения вопросов, касающихся строения 
сиородермы пыльцевых зерен, целесообразно их изучать не только с 
помощью светового и просвечивающего электронных микроскопов, но и 
сканирующего микроскопа, поскольку только комплексное изучение мо
жет дать достоверную информацию об их видовой специфике.
Ереванский государственный университет,

кафедра генетики и цитологии Поступило 21.V 1985 г.

CYDON/A MILL. ԵՎ CERASUS J USS. ՑԵ՛ԼԵՐԻ ԱՊՈՐՈԴԵՐՄԻ 
11ԻՍ11ԻՄՆԱ11ԻՐՈԻԹՑՈԻՆՐ. ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՎ ԵՎ ՄԱՍՆԱՏՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՕԳՏԱԴՈՐԾՄԱՄՐ

Լ. Խ. Ա1»14Լ111.1ր5։1.Ն. 2. 1’. 1»ԱհՇԻՆ:ՅԱՆ

Ուսումնասիրելով и ե րկ I։ ի /են ու, բալենու և կեոասենւ/Լ սսյորւպերմ ի կա
ոուցվածքը ներթափանցող և մառնատող էյեկւորոն ա յին մանրադիտակների 
Օգտագործման միջոցով պարզվել Լ, որ դրանք տարբերվում են միմյանցից 
իրենց նուրբ կաոուցվածքով:

Cerasus .loss, ցեղի փոշեհատիկների սպորոգերմր ալիքաձև է, կնճոոււո 
իալենու սսյորոցերմ ի երկայնական ուղղության ալիքներն ունեն ավեյի հարթ 
կաոուցվածք: U պօրոդերմի ծայրերը անցնելով միմյանց՝ ճյուղավորվում են: 
Ալիքների միջե եղած տարածությունը կազմում I; -10 — I/O մկմ, լայնությունը՝ 
70 մկւհ

Cydoilia Mill-֊/' փոշեհատիկների սպորողերմն ունի ելա սան ե ր, խորղու- 
քոըղ Լ, բազմաթիվ մանր ներվ/ քվ,սծքներովէ որոնց քանակը փոշեհատիկնե
րի հասունացման հետ ավելանում ներփքվածքների լափերը միջին հաշ
վով կազմում են 30 մկմ. Աստիճանաբար ավելանում /; նաև նրանց խորու
թյունը՝ դաոնա մ են ավեյի լայնացած ե խորացած:

Միայն տարրեր կաոուցվածքների էլեկտրոնային մանրադիտակների 
միացյալ ալտաղործու մր կտրոց է տալ փոշեհատիկների ւ/սլորոզերմի ճշգրիտ 
պատկերը:

STUDY OF CYDONIA MILL. AND CERASUS JUSS. GENERA 
SPORODERMA BY THE COMBINED USE OF TRANSLUCENT AND 

SCANNING ELECTRON MICROSCOPES

L. Kh. ABRAHAMIA.N. H. I. BAKHSfHNl AN

Comparative data on the sporoderma surface fine structure of fuince, 
cherry and sweet cherry pollen grains arc presented.

The differences between the investigated Rosaceae family genera 
carried out dy translucent and scanning electron microscopes, are distin
guished.
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УДК 612.6

ДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА АЗОТИСТЫЙ 
ОБМЕН В РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНАХ ПТИЦ В РАЗНЫЕ

ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

С. Ш. МАРТИРОСЯН. М. Б. НАЗАРЯН. А А. ПЕТРОСЯН, Г В. АПРПКЯИ

Приводятся данные относительно содержания свободного аммиака, аммнякооб- 
рйзбвйия и активности глутаминазы II и аспарагиназы 11 и яичнике и яйцеводе кур в 
разные возрастные периоды в норме и под воздействием удлиненной световой экспо, 
.шшш

Выявлено повышение указанных показателей н тканях развивающихся птиц иод 
действием дополнительного освещения Полученные данные коррелируют с фазовой 
спсинфикоп роста и развитии исследуемых органов и организма в целом.

К-мчсв'ме Слова: птица, яичник, яйцевод. свободным аммиак, глутаминаза. испари- 
еиназа, свет.

Ранее нами были показаны особенности протекания азотистого об
мена в мозге, репродуктивных и эндокринных органах птиц н онтогене
зе в условиях естественного освещения [5, 6, 7].

Известно, что в процессе индивидуального развития у птиц наи
большего совершенства достигает система зрительного анализатора, 
։։граклцая важную роль в приспособляемости их к внешней среде.

Изучением роли света в различных жизненных отправлениях орга-
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низма занимались многие исследователи [1, 8. 11. 12]. Вракин и сотр.» 
в частности, при исследовании влияния стимулирующего освещения вы
явили повышение активности всех изученных ферментов в яичниках кур 
в период яйцекладки [1].

В данной работе приведены результаты исследований, касающихся 
роли света в образовании свободного аммиака и ферментативной актив
ности в яичнике и яйцеводе кур разного возраста.

Мат^ршг.-, и .методика. Опыты была Проведены на цыплятах суточного возраста 
породы леггорн, которые были разделены на две группы по принципу аналогов. Пер
вая группа получала дополнительное освещение. Втора։? находилась в обычных усло
виях естественной Продолжительности дня и служила контролем. Условия кормлении 
и содержания (за исключением светового режима) были одинаковыми, опыт длился 
1(1 мее., общая продолжительность светового дня составляла 16 ч, удлинение дни 
обеспечивалось за счет дополнительного освещения как в утренние, так и в вечерние 
часы, интенсивность освещения составляла 4 нт па I м2 птичника при температуре 8— 
12°. Биохимические исследования были начаты спустя месяц после начала опытов

Опыты на курах каждой из сравниваемых групп проводил нс ь параллельно, что 
позволило уменьшить разброс результатов экспериментов, связанных с условиями про
ведения опытов.

Аммиак определяли микро диффузным методом Зелнгсоиа [10]. а акгнаность глу
таминазы В н аспарагиназы II—по методу Шумской [9]

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что удлинен
ная световая экспозиция (15—16 ч) в осенне-зимний период приводит к 
определенным сдвигам в содержании свободного аммиака, носящим 
преимущественно однонаправленный характер, однако их уровень в зна
чительной степени зависит от возраста птицы.

Т 2 б л и ца I
Действие дополнительного освещения на содержание свободного аммиака в яичнике 
кур разного возраста, мг азота на 100 г свежей ткани (среднее из 8-ми опытов).

Возраст, 
Дни

Количество аммиака
Достовер
ность (Р)

контрол!. опыт

30 15.5+0.92 20.6+1.08 <0.01
СО 13.0*0.8 19.5+0.93 <0.001

135 34.0+1.86 48.0+1.55 <0.01
255 28.5+1.3 35.5+1.2 <0.001

Р—по сравнению с контролем.

Как видно из табл. 1, уже через месяц (в 30-дневном возрасте) в 
яичнике цыплят содержании аммиака повышается почти на 33%.

Аналогичыая картина наблюдается и в последующие возрастные 
периоды. В яичнике 4.5-месячных (135 дней) кур количество аммиака 
увеличивалось более чем па 41%, а в период интенсивной яйцекладки— 
на 24,6%. В яйцеводе, в отличие от яичников, существенные сдвиги 
отмечались лишь в период яйцекладки (табл. 2).
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Таблица 2
Содержанке аммиака в яйцеводе кур разного возраста иод действием света, 

мг азота на 100 г свежен ткани (среднее из 8-мн опытов ।

Возраст.
ДНИ

Количество аммиака
Достовер
ность (Р)

контроль опыт

30 25.011.2 26.5+1.77 >0.4
60 17.0+0.86 11.6+0.6 = 0.001

135 22 4+1.01 26.0+1,39 <0.1
255 23.0+1.05 29.0+1.6 <0.001

Следует отметить, что у 2-месячпых цыплят имело место даже не
которое уменьшение этого показателя как в контрольных, так и подопыт
ных группах. Это, по-видимому, связано с тем, что наиболее сущест
венные перестройки азотистого обмена наблюдаются именно в первые 
месяцы постнаталыюго развития. Поэтому удлиненная световая экспо
зиция могла оказать и обратное действие на яйцевод, в то время как 
яичник, являющийся одновременно и органом внутренней секреции, ока
зался более восприимчивым к стимулирующему воздействию дополни
тельней? света.

Одновременно, по истечении сроков опыта, проводили морфологи
ческое исследование репродуктивных органов. Поскольку размеры по
левых желез кур находятся в определенной зависимости от сезона го
да [4. 8], исследование проводилось в одно и то же время, что позво
лило получить сопоставимые данные. Анализ материала показал, что 
у молодых птиц, еще не вступивших в сталию половозрелое™ (I — 
3 чёс.), удлинение светового дня, по сравнению с контролем, не визы- 
։ увеличения массы яичника, массы и длины яйцевода

У курочек 135-дневного возраста удлиненная световая экспозиция 
вызывала увеличение веса яичника более, чем. в 2 раза, яйцевода в 2,5 
раза и его длины—на 29,6% (табл. 3).

Весовые изменения репродуктивных органов птиц под действием 
удлиненной световой экспозиции

Таблица 3

Наименова
ние группы

Возраст, 
дин
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м V а
о 3

Вес, г Длина 
яйцевода, 

смяичник яйцевод

Контроль
135

10 13 1350 0.76+0.03 20+0.95 12.5+0.8
Опыт 15 16 1500 1.80+0,08 50+1.12 16.2+0.85
Контроль

255
10 13 1570 28+0,93 36.9+1.05 52+1.65

Опыт 16 1900 47+1.75 45.3+1.25 70+1.06 __ ...

Исходя из этих данных можно заключить, что при действии удли
ненной световой экспозиции абсолютное количество аммиака на целый 
орган в обоих случаях в шачительной степени увеличивается.

Биологический журнал Армении, г XXXVIII, № 10—4
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Положительное действие света на развитие репродуктивных органов 
было выявлено также у 8,5—9-месячных кур в период интенсивной яйце
кладки. Масса яичника у них н среднем составляла 47,0 г, яйцевода— 
45,3 г, в то время как у контрольных кур—соответственно 28 и 36.9 г. 
Длина яйцевода—70 см против 52 см в контроле.

Следующая серия экспериментов была посвящена изучению аммиа- 
кообразовательной функции в репродуктивных органах птиц тех же 
возрастных периодов под действием удлиненной световой экспозиции 
(табл. 4, 5). Установлено, что в месячном возрасте при дополнительном 
освещении происходит усиление образования аммиак» в исследуемых 
тканях (в яичнике ла 61. в яйцеводе—на 61%).

Таблица 4
Лммиакообря.залятпи՛ п яичнике кур разного возраста пол денстпнем спета.

мг азота на 100 г снс*ей ткани (средне? из 8-мк опытов)

Количество обрлзоидпшсгися лмыиа-
Возраст. КЗ Дос тонер-

дин лесть (Р)
котро.ц. опыт

30 1.8+0.15 2.9+1.25 <0.01
60 з.з+о 17 5.4+0.4 -0.005

>35 7.2+0.3 8.4+0.53 >0.05
255 11.0+0.35 12.2+0.74 =0.2

Т а б л к я а 5
Аммнакообрвэованнс в яАиеводе кур разного возраста под действием свети,

мг азота на 100 ։ свежей ткани (среднее ։и 8-ми опытов)

Количество обра овяашегося
Возраст. аммиака Достонср-

дин кость (Р)
контроль ОПЫТ

30 2.5+0 13 4.1+0,23 >0.001
СО 6.6+0.32 9.5+0.49 >0.005

135 10.0±0 43 11.6+0.64 >0.1
255 12.015 45 14 '+0.7 <0.001

1$ последующие возрастные периоды сдвиги в аммнакообразова 
тельной функции имеют единую направленность в сторону активации, 
связанную с наступлением периода яйцекладки. Так, у 2-месячных цып
лят количество образовавшегося аммиака в гомогенатах яичника, по 
сравнению с контролем, увеличивалось па 63.6%, яйцевода на 44%, у 
4.5-месячных кур существенных сдвигов нс обнаружено, а у 8.5-месяч
ных несушек функция аммнакообразовання в яичнике не менялась, в 
яйцеводе увеличивалась (Р>0,001).

Результаты изучения глутаминазной и аспарагиназной активности 
в яичнике и яйцеводе кур при дополнительном освещении представлены 
в табл. 6 и 7. Показано, что у 30 дневных цыплят, получавших донол-
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'Г а б л н ц а б 
Активность глутаминазы И и аспарагиназы II а яичнике кур в разные возрастные 

периоды под действием света, мг азота на 100 г свежей ткани
(среднее из 8-ми опытов)

Возраст, 
дни

Глутаминаза 11
Достовер
ность (Р)

.Аспарагиназа 11
Достовер
ность (Р)

контроль опыт контроль опыт

30 4.0+0.26 5.5 ДтО.37 <0.025 4.8+0.3 6.0+0.4 <0.05
60 4.7+0.27 6.3 +0.39 <0.025 6.9+0.3 6.8+0.47 >0.5

135 6.0+0.4 8.35+0.39 <0.05 7 2+0.25 8.6+0.46 <0.05
255 8.3+0.3 11.6 +0.58 <0.005 13.8+0.7 17.5+0.99 <0.001

Таблица 7
Активность глутаминазы II и аспарагиназы II в яйцеводе кур разного возраста 

под действием света, мг азота на 100 г свежей ткани 
(среднее из 8-ми опытов)

Возраст, 
дни

Глутаминаза 11
Достовер
ность (Р)

Аспарагиназа II
Достовср - 
ность (Р)

контроль опыт контроль опыт

39 2.8+0.14 5,3+0.43 <0.091 5.8+0.30 4.03+0.29 >0.50
60 4.5+0.29 6.6+0.32 <0,005 9,0+0.56 11.20+0.64 <0.05

135 7.3+0.38 9,6+0.53 <0.010 4.4+0.35 6,60+0.27 <0.05
255 9.0+0.40 15.0+0.84 <0.001 5.0+0.30 8.80+0.34 <0.01

иителыюе освещение, активность глутаминазы I! в яичнике повышает
ся из 37,5%, в яйцеводе—на 89%. В последующие возрастные перво 
ды наблюдается закономерное повышение глутаминазной активности, 
достигающей в период интенсивной яйцекладки в яичнике почти 10, а в 
яйцеводе- 66.7%.

Аспарагиназная активность под действием удлиненной световой 
экспозиции повышается в процессе роста и развития животного. Так, ак
тивность аспарагиназы II в яичнике 30-дневных цыплят увеличивалась 
на 25%, в яйцеводе, же, наоборот, понижалась на 30.5%. Приведенное 
выше объяснение понижения содержания аммиака в яйцеводе нсполово- 
зрелых цыплят, по-вндимо.му, применимо и к данному случаю. У 2-ме- 
сячн.ых ИЫПЛЯ1. получавших дополнительное освещение, аспарагиназ
ная активность в яйцеводе увеличивается на 21,-1%. Далее наблюдает
ся увеличение активности аспарагиназы II в яичнике и яйцеводе кур 
накануне яйцекладки и в период интенсивной яйцекладки. Так, фермен
тативная активность у 4,5-месячных кур в яичнике увеличивается на 
19,4%, а в яйцеводе- на 50%. у 8,5 месячных -соответственно на 
26,8 и 76%.

Полученные нами данные относительно повышения содержания сво
бодного аммиака, аммиакообразователыюй функции и ферментативной 
активности в тканях развивающихся птиц коррелируют с фазовой спс- 
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цификой роста и развития органов и целого организма лол действием 
удлиненной световой экспозиции. Результаты наших исследовании, ка
сающиеся биохимических изменений в тканях растущего организма, со
гласуются с данными Дурухяна [2], показавшего, что максимальный 
рост белкового азота имеет место в первый месяц развития, когда про
исходит интенсивное увеличение массы цыплят. Вместе с увеличением 
содержания белкового азота в тканях повышается концентрация азота 
низкомолекулярных сое цшений, что свидетельствует об интенсификации 
с возрастом азотистого обмена.

Таким образом, показано значительное стимулирующее влияние 
дополнительного освещения на некоторые стороны азотистого обмена, 
имеющее непосредственное отношение к репродуктивной функции птиц.
Институт физиологии им Л. А. Орбели,

АН Армянской ССР Поступило -3.1V 1985 г.

ՏԱՐՐԵՐ ՀԱՍԱԿԻ Թ11-ԱՈ ԻՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՐՏԱԳՐ11ՎԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐՈՒՄ 
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Հսղվածոսէ բերված են տվյալներ նորմալում ե երկարարված /էււյււային 
էրսպողի յյիա յի պայմաններում տարրեր հասակի հավերի ձվարաններում ե 
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թէան վերաբերյալ։
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նիզմի աճի ու ղարղացմ ան վւուլային առանձնահատկության հետ։

EFFECT OF ADDITIONAL ILLUMINATION ON SOME ASPECTS OF 
AMMONIA METABOLISM IN REPRODUCTIVE ORGANS OF HENS

DURING DIFFERENT AGE PERIODS

Si SH. MARTIROSIAN. M. B. KAZARIAN, A. A. PETROSIAN. G՜ V. APR1KIAN

Distribution of free ammonia, ammoniaiormation and glutaminase ll 
and asparaginase 11 in the ovary and oviduct of hens during different 
periods in the norm and under the Influence oi long light exposition 
has been studied by the microdiffusional method. The above—mentioned 
indices increase In tissues of developing birds under the influence of 
additional Illumination. The received, data correlate with the phasic spe
cificity oi growth and development oi organs and the whole organism.
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УДК 632.7:582.866:631.559(479.25)

ВРЕДИТЕЛИ ОБЛЕПИХИ В АРМЯНСКОЙ ССР И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ и КАЧЕСТВО ПЛОДОВ

С. А. МИРЗОЯН, л. В. САЯДЯН. А. М АНАНЯН

Выявлено 34 вида дсндрофилъных насекомых и клешей, средн которых наиболее 
вредоносны златогузка, горный кольчатый и кольчатый шелкопряды, облепиховая ме
дяница и облепиховая тля. К числу потенциально опасных вредителей отнесены обле
пиховая листовертка, облепиховая муха и облепиховая моль, которые отмечаются п 
Армении впервые и пока малочисленны

Выявлено отрицптельное влияние отмеченных вредителей на состояние кустов, 
•качество и холичеетао плодом, при сильном пппрежленнн отмечено усыхание кустов, 
снижение урожайности, качества н количества основных компонентов (питамлна С. су
хих веществ и др.).

Ключевые слова- облепиха, златогузка. колачатгле шелкопряды. биохимический го 
стаи плодов.

Облепиха п диком виде встречается в поймах рек многих районов 
Армении, а искусственные се насаждения—в районах Севанского бас 
сепна, лорогозащитпых волосах и на мелиоративных участках.

Б последние годы интерес х этой культуре значительно возрос. Пло
ды облепихи содержат большое количество ценных веществ (глюкоза, 
витамины С, В1. Вг, К. микроэлементы, каротин и др.) и широко исполь
зуются в медицине и пищевой промышленности [2, 5, 16].

Облепиха является засухоустойчивой породой, дающей корневые 
Отпрыски, поэтому опа широко применяется в мелиоративных целях для 
укрепления песчаных грунтов и склонов |4].

В Армении облепиха широко использовалась в целях быстрого ос
воения каменистых и песчаных грунтов, освобожденных из-под озера 
Севан, и в настоящее время площадь облепиховых насаждении состав
ляет около 6 тыс. га:
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Созданию высокобонитетных лесонасаждений и получению высоко
го урожая плодов препятствуют вредные организмы, в частности, насе
комые и клеши.

Перед нами была поставлена задача выявить дендрофильнук) фау
ну облепихи в Центральной Армении, выделить хозяйственно опасные 
виды, определить степень их вредоносности в разных экологических зо
нах и разработать мероприятия по борьбе с ними.

Материал и методика. Работы проводились в районах Центральной Армении: Або- 
вянском, Разданском и бассейна озера Севан в 1980 — 1984 гг. Обследованию подверг
лись искусственные и естественные заросли облепихи. Использовалась методика обсле
дования лесов и лесокультур [12, 14]

Маршрутными обследованиями выявлены участки, зараженные вредителями, уста
новлены степень их заселенности и границы распространения отдельных видов вред
ных организмов. На заселенных вредителями участках закладывались пробные пло
щади (от 1 до 3 в зависимости от величины очага) размером 1 2 га. на которых про
водились детальные обследования; устанавливались характер вреда, степень вредонос
ности и густота заселения Велись также наблюдения по выявлению биологических 
особенностей отдельных видов и их фенологии

Учет сосушнх насекомых проводился методом подсчета яин. личинок, нимф или 
взрослых форм на 10-ти побегах длиной по 5 см, взятых с разных сторон и ярусов 
кустов. Последние выбирались по три в трех местах каждого участка. Грызущие на
секомые учитывались но численности зимующих гнезд, кладок яин или куколок на 10-ти 
кустах п трех местах каждого участка. В летний период степень заселенности выража
лась в баллах

Со всех участков были собраны яйца, гусеницы и куколки, которые псреносились- 
н лабораторию, где и воспитывались до получения имаго. Этот же материал исполь
зовался для установления степени нарвантированкости разных возрастов гусениц и ку. 
колок.

Опыты по борьбе с основными вредителями проводились в лесонасаждениях Се
ванского бассейна и дорогоззшнтиой полосы Ереван—Севан в соответстпии i: общепри
нятой методикой и инструкцией [3. 7]

Вредоносность отдельных видов устанавливалась по степени поврежденное™ ку
стов как в данном год՝., гак и н последующие голы, л также определен тем объема 
урожая на неповрежденных (в том числе из участках, обработанных инсектицидами) 
it поврежденных (контрольных) участках.

Определение влияния степени попреждениостн листьев вредителями на урожайность 
облепихи проводилось в очагах размножения кольчатых шелкопрядов и облепиховой 
медяницы. Контролем служили аналогичные участки, не поврежденные вредителями. 
Учеты проводились на трех участках Количество поврежденных кустов на гектар учи
тывалось подсчетом их на 100 м.2.

Проводились также биохимические анализы плодов облепихи, собранных в разные 
годы с поврежденных к неповрежденных кустов.

Результаты и обсуждение. В искусственных и естественных насаж
дениях облепихи Центральной Армении выявлено 31 вида ден дроф иль
ных насекомых и клешей, имеющих разнос хозяйственное значение. 
Эти виды условно можно разделить ш- 2 грунт.։: монофагн и полифаги. 
К числу первых относятся два вида молей—малюток (Sligmella 
Ignobiliella Sigr.. S. pygmaella I law.), облепиховая листовертка (Pero- 
nea hyppophaeana Heyd.), облепиховая моль (Gelechia hippopbaeila 
Schrk.), облепиховая муха (Rhagoletfs batava llerigg), зеленая облепи
ховая тля (Capitophorus hippophaes Walk), облепиховая медяница 
(Psylla hippophaes Prst.), соседствующая облепиховая медяница 
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(P. zetterchtetdihoms), < блепиховый галловый клещик (Eriophyes hip- 
pophaenus Nai.).

Из полифагов отмечены: древоточец пахучий (Cossus cossus L.) 
древесница въедливая (Zeuzera pyrina L.), всеядная (Archips podana 
Sc.), розанная (Archips rosana L ) листовертки, боярышница (Aporia 
crataegi L.). глазчатый (Snierihthus ocelatus L.), облепиховый (Delep- 
hlla hippophaes Esp.) бражники, зимняя пяденица (Operophthera bru- 
mata L.), пяденица-шелкопряд буроволосая (Lycia hirtaria Cl.) 
златогузка (Euproctis chrysorrhoea I..), кольчатый (Malacosoma neust 
ria горный кольчатый (M. parallela Stgr.). пырейный (M. fra neon Ь 
ca Esp.), молочайный (M. costrensis L.), непарный (Ocnerla dispar 1..) 
шелкопряды, медведица Кая (Arctia Caja L.). кавказский майский хрущ 
(Melolontha pecloralis Germ.), июньский хрущ (Amphimallon solstltia. 
lis L.j, золотисто-зеленый, узорчатый и волосатый листовые слоники 
(Pyllcbius argentatus L., Р. sinvatus F., Polydrosus inustus Germ.), 
акациевая ложпощлтовка (Parthenolecanium corn! Boucke), армянская 
и яблоневая запятовидные щитовки (l.epidosaphes malicola Borchs) и 
медведка обыкновенная (Gryllotalpa griliotalpa L.).

По значимости и вредоносности отмеченные выше виды можно раз
делить на 3 основные группы:

Виды, проявившие себя в голы исследований как основные, часто 
размножающиеся в массе па больших площадях и наносящие заметный 
вред насаждениям облепихи, т. е. главнейшие вредители: златогузка, 
горный кольчатый, кольчатый шелкопряды, облепиховая медяница и 
облепиховая тля.

Виды, являющиеся опасными вредителями облепихи в других реги
онах ареала, которые, однако, в Арминии немногочисленны, т. е. потен
циально опасные вредители: облепиховая листовертка, облепиховая 
моль, облепиховая муха.

Виды, встречающиеся в лесах и зеленых насаждениях Армении и 
появившиеся на облепихе случайно в небольшом количестве, т. е. не 
имеющие хозяйственного значения: непарный шелкопряд, боярышница, 
акациевая ложнощитовка, частично хрущ, которые па отдельных участ
ках отмечаются в большом количестве, где и заметен их вред.

В результате деятельности вредных насекомых на облепихе отме
чаются снижение урожайности и усыхание кустов. Первое наблюдается 
при сильном повреждении листвы грызущими или сосущими видами, в 
особенности златогузкой, кольчатыми шелкопрядами и облепиховой 
медяницей. Усыхание кустов отмечается в основном в очагах размно
жения златогузки, кольчатых шелкопрядов при многолетнем огол.-пии 
кустов. Причиной усыхания кустов при повреждении их златогузкой, 
на наш взгляд, является выход гусениц ранней весной, в период набу
хания почек, которые они сильно повреждают. Эти почки не образуют 
листьев. В последующие месяцы взрослые гусеницы повреждают спя
щие почки и образовавшиеся листья. Вышедшие из яиц в июле—авгу
сте гусеницы питаются вновь образующимися листьями, почему и ку
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сты эо второй половине лета остаются без листьев. Усыхание кустов 
наблюдается на второй—третий год повреждения.

Выход гусениц кольчатых шелкопрядов отмечается в период рас
пускания листьев. В первых двух возрастах они наносят незначитель
ный вред. Оголение кустов отмечается лишь на участках массового 
размножения. На таких участках в июле они вторично покрываются 
листьями. Усыхание кустов наблюдается редко и в основном па участ
ках с неблагоприятными почвенными условиями и при оголении их в 
течение нескольких лег подряд вследствие сильного угнетения. Массо
вое усыхание не отмечается, усыхают лишь отдельные кусты.

Сильный вред насекомые причиняют урожаю облепихи. Нами про
водились учеты урожайности облепихи па поврежденных в разной сте
пени в неповрежденных участках. Установлено, что опадение листвы 
от повреждения листогрызущими вредителями в сильной степени отра
жается на урожае (табл, 1},

Таблица I
Урожайность облепихи на зараженных кольчатым шелкопрядом и контрольных 

(незаряженных) участках в Севанскф։ бассейне (1981 г,)

Участки
Степень 

понреж де
ни я

Количество 
кустов 
на 1 га

Среднии урожай, к<

с 1 куста на 1 га

Айриванский нсповрежд. 921 17.5 1613.1
средняя 865 14.7 1/К0
сильная 936 2.7 256.1

Норалузский нечопрежд. 975 21 2047.2
средняя ’053 16 1691.2
сильная 978 *г 391.2

Гомер ненонрежд. 810 11 891
средний 755 0 697.5
сильняя 870 2 Г 1

В среднем на трех ненов режд. 902 16.5 1517.2
участках средняя 851 13.2 1222.9

сильная 928 2.5 273.8

При сильном повреждении листвы урожай облепихи по сравнению 
с таковым на неповрежденных участках меньше более чем в пять раз, 
а при среднем повреждении—в четыре раза.

Почти такие же данные были получены при учетах урожайности 
участков, обработанных пестицидами, на которых повреждеипость лис
тьев при ранней обработке была минимальной, эффективность приме
ненных препаратов против кольчатых шелкопрядов на участках, обра
ботанных Вирин-КШ, составила 97,5-100% |9], гомелнном- -95.3% 
[10], дендробапиллином—92% [8|. а при поздней—слабая в средняя 
[8], при использовании ФОН и пиретроидных препаратов—98—100% 
|Н].

Проводились также биохимические анализы плодов облепихи, со
бранных с участков, в разной степени поврежденных вредителями 
(табл. 2).

Анализ показал, что понреждепность листвы вредителями отражает
ся гпа количестве сухих веществ и витамина С.
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Результаты биохимических анализов плодов облепихи, собранных с поврежденных 
вредителями и контрольных участков в Севанском бассейне (198! и 1983 гг.1

Т а б л и и а 2

Голы Участок

Су
хо

е ве


щ
ес

тв
о

Д
ис

ах
а р

и
лы

, %
Ви

та
ми

н С
. 

мг
 %

5 о
5 с. — rjК Ки

сл
от


но

ст
ь,

 % I* 

» -
Ж

Степень 
зараженности

1981 Камо 27.2 1.8 198 1 S 3.2 — обработанные пести
1981 1б-й км’ 27.7 1-6 164 1.9 3.3 — цндамн участки
1983 Камо 26 3 1.06 145 1.08 3.0 0.23 слабая
1983 1б-й км 24.1 1.25 158 1.1 3.1 0.24 средняя
1983 Га։ арин 22 5 1.1 I6S 1.1 2.8 0.21 сильная

• Участок между г. Севан и г Камо.

Сотрудниками кафедры ботаники Горьковского сельскохозяйствен 
ного института в Мартунинско.м лесхозе были взяты пробы ягод обле
пихи и проведен их биохимический анализ. Результаты «того анализа 
показали, что н голы массового размножения вредителей л облепиховых 
насаждениях Севанского бассейна содержание витамина С в плодах 
было минимальным, а сухого вещества—почти в пределах, указанных в 
табл. 2 (табл. 3).

Т а б л я ц а 3
Результаты биохимического анализа плодив облепихи, 

произрастающей в Мартунннском лесхозе

Массса 100 плодов Сухое в-вО .Масло на сырой 
вес, %

Кар тин. 
мг, 8,

Витамин С.

14 6±0.1 23.97 ±0.05 5.92+0 26 следы 12.0
14.1±0.25 21.34±0.38 б,85±0.23 не опрел. —
13.1 ±0.27 25J2+0.09 6.24 ±0.12 0.46+0.05 1G.9
18.1+0.39 24.71±0.09 6. бб±О, 05 следы 13.6
19.4 ±0.40 22.71 ±0.30 5.93±0.15 0.57±0.06 19.8

Данные табл. 3 показывают, что содержание масла в плодах колеб
лется в пределах 5,92—6.82%. По данным С. М. Минасяна (Институт 
виноградарства. виноделия и плодоводства), содержание масла в пло
дах, собранных в Севанском бассейне в 1981 г., составляло в мякоти 
5—6%, а в семенах 11 12%. Почти аналогичные данные получены и 
в других регионах [1, 2. 13].

Таким образом, вредители облепихи препятствуют созданию здоро
вых насаждений и получению высококачественного урожая.

Вследствие повреждения облепихи листогрызуши.ми насекомыми, в 
особенности златогузкой и кольчатыми шелкопрядами, отмечается силь
ное угнетение растений и даже их усыхание. От потери листвы или 
сильного повреждения их сосущими насекомыми более чем в 4 5 раз 
уменьшается объем урожая и количество основных компонентов в пло
дах.
Институт защиты растений МСХ Армянской ССР Поступило 2.1Х 1984 г
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ՉԻՉԽԱՆԻ ՎՆԱՍԱՏՈԻՆԵՐՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ПМГ ԵՎ ՆՐԱՆՑ 
ԱՋԴԵՑՈԻ1*ՅՈԻՆՈ ՐԵՐՔԻ ՔԱՆԱԿԻ ՈԻ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ

и ւլ. 1Ո՚րջ։.յան. ս. վ. սօադյան. ա. ււ անան.-1Ան

Չիչխանն արմեբավոր թփատեսակ Լ։ Այն (այն կիրաոությոէն ունի ան֊ 
տաո֊մ ելիորատիվ աշխատանրներոէմ, իսկ պտուղները* սննղի արղյունաբե- 
րոէթյան ե ղեղաղործութ յան մեք։

Հայկական ԱՍՀ-ի կենտրոնական շրդաններում չիչխանի վրա հայտնա
բերվեք են 3-1 տեսակ ղենղրոֆիք միքատներ ու տղեր, որոնցից տնտեսական 

վնաս են հասցնում հինղր' ոսկետուտը, օղակավոր յեոնային ե օղակա
վոր մետարսաղոբծներր, չիչխանի պսիյան և չիչխանի [վիհրւ Հայտնաբեր
ված տեսակներից երեբր (չիչխանի ցեցր, չիչխանի տ ե ր և ա վ Ո( ո րր, չիչխանի 
պտղաճանճր), որոնր այլ վայրերում Համարվում են (ուրյ վնասատուներ, մեղ 
մոտ աոայմմ հաղվաղեպ են Հանղիպում և ղասվոէմ են պոտեն ցիալ վնասա
տուների չարրրւ

Ոսկետուտի և մասամբ օղակավոր մեւոաբսաղործների վնասակար ղոր- 
ծանեոէթյան Հետևանքով նկատվում Հ չիչխանի թփերի չորացում, իսկ ծծող 
միջատները նվազեցնում են բերքատվությունը և պտուղների մեք վիտամիննե
րի, չոր նյութերի, մասամբ նաև յո՝ղՒ րանակրւ

PESTS OF THE SEA-BUCKTHORN IN THE ARMENIAN SSR AND 
THEIR EFFECT ON THE YIELD QUANTITY AND QUALITY

$. A. MIRZOYAN, A. V. SAYADtAN. A. A. ANANiAN

Sea—buckthorn Is a valuable crop. It has a wide application In 
wood—melioration works, Ine fruits are widely used in food and drug 
production.

In the central regions ՛. f the Armenian SSR 3-1 species of dendrop- 
hilous insects and mites have been found, five of which are significant as 
economically injurious pests: brown -tall moth, lackey moth, sea—buckthorn 
psylla, s ea—buckthorn aphid. Among them three species are conside
red to be serious dangerous pests (sea—buckthorn moth, sea—buckthorn 
leaf—roller and sea —buckthorn fly), but in these regions they occur 
seldom and are considered to te potential pests.

Brown—tail moths and lackey moths cause drying of sea-buck
thorn shrubs. The activity of these pests, as well as that of the suctorial 
insects significantly decreases ::.e yield of fruits an I the content of vita
mins, dry materials and partly oil.
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УДК 577.37

ВЛИЯНИЕ ПРОПРАНОЛОЛА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
ЕМКОСТЬ ПЛОСКИХ ЛИПИДНЫХ МЕМБРАН

А. К. КАРАПЕТЯН. Л Г МИКАЕЛЯН

Показано, что клинические концентрации 10—5—10—*М пропранолола увеличива
ют электрическую емкость плоских фосфолипидных мембран. В буферных растворах 
при pH 5 и 9 увеличение емкости мембран составляет 8.7 и 8,5% соответственно В не- 
буферных при концентрации пропранолола Ю <М оно составляет 30,7%.

Делается вывод о том. что увеличение электрической емкости фосфолипидных мем
бран при Действии пропранолола связано скорее с уменьшенном толщины углеводород
ной области мембран, чем с увеличением ее диэлектрической постоянной.

Ключевые слова: пропранолол, плоские БЛМ электрическая емкости. местные 
анестетики.

Известно, что клинические концентрации местных анестетиков 
(МА) стабилизируют структуру биологических мембран, в частности, 
увеличивают осмотическую резистентность эритроцитов [6]. Важную 
роль в этом процессе отводят липидной компоненте мембран [3]. Не
давно нами было показано, что пропранолол—бета-адренергический 
блокатор с сильным местноанестетическим действием—увеличивает 
устойчивость плоских фосфолипидных мембран в электрическом поле 
Г1]. Исходя из общих соображений можно считать, что это изменение 
устойчивости мембран связано с изменением их структуры при взаимо
действии с пропранололом.
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Электрическая мкость является одной из основных физических ха
рактеристик липидных мембран, и ее изучение дзет важную информа
цию об их структуре и свойствах [7]. В настоящей работе представле
ны данные о влиянии клинических концентраций пропранолола на элек
трическую емкость плоских липидных мембран.

Материал и методика. Мембраны формировали из 3%«иых растиоров суммарных 
фосфолипидов мозга быка в смеси растворителей н-гсксаиЧ-н-декан, взятых п соотно
шении I I ио объему. Посадку липидной капли производили на отверстии диаметром 
I мм в тефлоновой пертгородке, разделяющей экспериментальную камеру на дне ячей
ки. Переменный ток частотой 159 Гц и напряжением 30 мВ подавали из мембрану ит 
1С1к|>;чор;1 (3-102. используя .члорссребряныс электроды без агарового соленого мо
стка. Сигнал от мембраны усиливали с помощью операционного усилителя «Кейтлн 
127» и регистрировали на запоминающем осциллографе С8-11. Плошали черной части 

мембраны рассчитывали по данным измерений ее диаметра с помощью градуиронинипй 
шкалы окуляра микроскопа МБС-2. Водные растворы содержал։։ 100 мМ \а’С1. а ток- 
же фосфатный (для pH 5) н трнс-НС1 (для pH 9) буферные системы. Эксперименты 
прополи,чн при комнатной температуре Измеряли не менее 10 мембран ил точку Ста- 
тиетическяя обработка результатов проведена с учетом критерия Стьюдента дли ||Г>%- 
него уровни надежности.

Результаты и обсуждение. Кажущаяся константа диссоциации 
большинства МЛ (рК4) находятся в пределах 8.0—10,0. поэтому при 
физиологических значениях pH МА в водном растворе существуют од
новременно в двух формах заряженной (катионной) и нейтральной 
(свободное основание). Мы измеряли электрическую емкость мембран 
как в кислых растворах, в которых пропранолол находится преимущест
венно в заряженной форме, так и в щелочных растворах, в которых 
нейтральная форма пропранолола количественно близка к заряженной; 
рК, пропранолола 9.45 [5].

СуСюсф/сы2)

.530

.510 1

I

Рис. Зависимо.тъ удельной емкости липидных 
мембран от концентрации пропранолола: тре

угольники pH 5. кружочки—pH 9.

.470'

֊» г. -----
-4

^оч[ЙР0ЛРЛНСЛ03]М

На рис. представлена зависимость удельной мантрической емко
сти липидных мембран от концентрации пропранолола в пределах 
10 '■՝ 10 М Видно, что с у։сличением конце։։Гранин пропранолола
электрическая емкость мембран линейно возрастает. Увеличение ем
кости мембра.) наблюдается как при pH 5. так >՛ pH 9. Значения удель
ной емкости мембран при pH 5 в контроле .։ в присутствии 10“4 М 
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пропранолола соответствен.но равны 0.492±0,012 и 0,532±0,014 мкф/см2. 
Таким образом, в кислых растворах увеличение емкости мембран при 
действии пропранолола составляет 8,7%. В щелочных растворах в кон 
тррле электрическая емкость мембран равна 0,501^0,010 мкф/см2, а в 
присутствии 10՜4 М пропранолола—0,542±0,013 мкф/см2; увеличение 
емкости мембран составляет 8,4%. Из этих данных следует, что изме
нение pH водного раствора не влияет ни на контрольные значения ем
кости мембран, ни на характер и величину эффекта пропранолола. 
Здесь необходимо отметить, что хотя и при pH 9 доля нейтральной фор
мы пропранолола сильно возрастает, тем не менее ее концентрация ни
же концентрации заряженной формы. Таким образом, одинаковый эф- 
фект пропранолола при двух различных значениях pH водного раствора 
может быть результатом того, что более активная заряженная форма 
сто маскирует эффект менее активной нейтральной формы. Другое 
объяснение этогб эффекта состоит в том. что обе формы пропранолола 
одинаково активны, и реципрокное изменение их концентраций обеспе
чивает постоянство эффекта.

Мы измеряли электрическую емкость мембран также в нсбуфериых 
растворах в контроле и в присутствии 10՜’ М пропранолола, которая 
соответственно оказалась равной 0,344^0,018 и 0,496±0.015 мкф/см4-’. 
Следовательно, и в небуферных растворах пропранолол увеличивает 
электрическую емкость мембран, причем это увеличение составляет 
30,7%.

Электрическая емкость мембран описывается следующей формулой:
С-п -тм==-2-^—• те ео н еП1—диэлектрические постоянные вакуума и 

мембраны соответственно, б- толщина \ леаодородной области мем
браны. Обычно е1П принимается равной 2. Из приведенной формулы 
видно, что увеличение См может быть результате:.։ увеличения ет или 
уменьшения <1. Простые расчеты показывают, что наблюдаемое в на
ших экспериментах увеличение См в буферных растворах может быть 
обеспечено увеличением ег!1 на 0,18 и 0,2 или уменьшением толщины 
углеводородной области мембраны на 3 и 2,4 Ас соответственно при pH 
5 и 9. В небуферных же растворах оно должно быть связано с увели
чением е п. на 0,88 или с уменьшением толщины углеводородной области 
на 1.5,5 А0. На самом деле, нам не известно, какой из этих двух пара
метров мембраны изменяется при действии пропранолола, а также при 
переходе от буферных растворов к исбуферным. Чтобы определить, ка
кая из указанных двух возможностей более вероятна, необходимо про
анализировать некоторые факты.

Сравнение величин емкостей мембраны з буферных и небуферных 
растворах уже я контроле выявляем значительную разницу, несмотря 
на то. что концентрация электролита в обоих случаях одинаков'։. 
Этсгт факт указывает на то. что компоненты буферных систем сами по 
себе влияют на толщину гидрофобной области мембран. По-нидимо.му. 
в буферных растворах происходи! изменение конформации головок мо
лекул фосфолипидов, гак как использованные в наших экспериментах 
компоненты буферных систем гидрофильны и могут взаимодействовать 
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только с полярным» головками молекул фосфолипидов. В работе [2] 
установлена качественная зависимость между площадью, приходящей
ся на головку молекулы фосфолипида, и толщиной бислоя: меньшей 
площади соответствует большая толщина гидрофобной области мем
браны. Можно предположить, что в буферных растворах происходит 
частичная нейтрализация отрицательного заряда на мембране, в ре
зультате которой усиливается гидрофобное взаимодействие между со
седними углеводородными хвостами, что в свою очередь приводит к вы
теснению части растворителя из бислоя. Образовавшийся в результате 
вытеснения растворителя свободный объем должен быть компенсирован 
изменением ориентации углеводородных хвостов относительно плоско
сти бислоя. т. с. увеличением площади на молекулу фосфолипида. Нам 
представляется наиболее вероятной именно такая цепь событий, кото
рая обуславливает увеличение емкости мембран при переходе от небу 
фериых растворов к буферным.

В последние годы с помощью ЭПР и ЯМР спектроскопии получены 
данные о молекулярных деталях взаимодействия МЛ с фосфолипидами 
в бислоях. Фадки с соавт. [4] показали, что при взаимодействии мо
лекул пропранолола с молекулами дипальмитонлфосфатидилхолина в 
липосомах анестетик локализуется в области гидрофильных головок 
липидных молекул, вступая с ними в электростатическое взаимодей
ствие. Это приводит к снижению температуры фазового перехода ли
пида на 10՜. т. е. к увеличению подвижности и степени изогнутости али
фатических цепей. Такое изменение конформации фосфолипидных мо
лекул и, в частности, их углеводородных хвостов, должно привести к 
уменьшению толщины мембраны. Таким образом, обнаруженное в на
ших экспериментах увеличение электрической емкости при действии 
пропранолола, по-видимому, связано с изменением толщины углеводо
родной области.
Ереванский физический ннсу.чтут ГКИАЭ СССР Поступило G.11 1985 г.

ՊՐՈՊՐԱՆՈԼՈԼԻ ԱԱԴԵ8111տ*ՅՈԻՆԸ 2ԱՐՒ Լ1’Պ|»ԴԱ31’Ն ԱԵԱՐՐԱՆՆԵՐԻ 
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ Ո1«ՆԱԿՈ1*1>ՅԱՆ վրա

Ա. Կ. >|Ա։41.ՊհՏ5ԱՆ. Լ. Ք. ՍՆՀԱեԼՅԱՆ

8ույր է արված, որ պրոպրանոլոլի կլինիկական կոնյյենարարիան£րլւ 
(10 ՝•—10՜^ Մ) մևծարնամ են հարթ ֆոսֆոչիպիղա լին մեմբրանների Լլեկտ- 
րական ունակոլթ չո&ր ջրի, թթվային, ինչպես նաև հիմնային միջավայրներում 
համապատասխանաբար Տ,7 և 8,4 %»

EFFECT 07 PROPRANOLOL ON THE ELECTRICAL CAPACITANCE 
OF PLANE LIPID MEMBRANES

A. K. KARAPETYAN. L. G. MIKAELYAN

The electrical capacitance of plane lipid membranes increases in the 
presence of clinical concentration of propranolol (10՜տ-10՜4 M) in ad
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die water solutions (pH5), a- well as in alkaline medium (pH9), corres
pondingly 8,7 and 8,4 per cent.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 547.063.3

СДВИГИ В СОДЕРЖАНИИ НИКОТИНАМИДНЫХ КОФЕРМЕНТОВ 
В СЕРДЦЕ И ДРУГИХ ОРГАНАХ ПОД ВЛИЯНИЕМ

НЕЙРОГОРМОНА С

С. С. АЛЕКСАНЯН. Ф. Е. ПУТИЛИНА, А. А ГАЛОЯН

Ключевые слова. нсорогормин С. НАД. лактат, пируват.

При изучении механизмов действия нейрогормона С на сердце и 
другие органы было показано увеличение содержания лактата и изме
нение активности фосфорилазы как свидетельство активации расщеп
ления гликогена и глюкозы под влиянием этого вещества [I. 3 5]. 
Установлено также, что нейрогормон С ингибирует фосфодиэстеразу 
3', б'-цАМФ сердца и мозга [5] и конкурирует с иАМФ за регулятора 
|?\то единицу нАМФ-завнсимой гистокиназы мозга [6]. Кроме то:о, он 
влияет на интенсивность окислительных стадий цикла трикарбоновых 
кислот [2].

Цикл трикарбоновых кислот занимает одно из центральных мест 
в метаболизме клетки, прежде всего в силу своей высокой энергетиче
ской эффективности. Наиболее важными в этом отношении являются 
дегидрогеназные реакции цикла, в ходе которых водород от субстрата 
переносится на соответствующий кофермент (НАД. ФАД. НАДФ). при 
окислении которого с участием элсктрои-транспортной цепи митохонд
рий выделяется основное количество энергии в клетке.
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Целью настояний работы явилась попытка выяснения влияния ней
рогормона С на содержание НАД и НЛДН (окисленных и восстанов
ленных форм) в сердце, мозге, печени и почках крыс.

Материал и методика Опыты ставили на белых крысах обоего ноли массой 120— 
130 г Хроматографическн индивидуальный нейрогормон С был простандартпзован по 
ингибирующему действию на активность фоефоди эстеразы 3'. 5'-аАМФ мозга и сердца. 
Нейрогормон С вводили в вену ]и£и1зп* под эфирным наркозом а дою 200 мЕ пи жи
вотное. За единицу активности нейрогормона принимали пктноностъ препарата, инги
бирующего I мЕ фосфодкэстсрэзы 3'. 5'-цЛМФ гомогепатл мозга крыс в минуту. Кон
трольным животным вводили физиологический раствор в том же объеме Черед 10 
мин после гпюлсиня нейрогормона С крыс быстр».» декаиитнровллн, извлекали исследуе
мые органы еерлче. м» ՛■. пе-ень и ночки, замораживали в жидком длите, измельча
ли и ступке в порошок, после ею брали 2 навески К одной либаплялн 1 кратный объ
ем охлажденной 2,5%-ной 7ХУ и растирали и ступке с кварцевым песком дли лучшей 
Аттракции окисленного нуклеотида. После цептрифугироиаиим при 0*—3000 об/мин в 
бел бел копом экстракте по специфической рсамщнг восстановления влкогольдегндрогенп- 
к>й определили содержание НАД ["] Измерения проиолили н.т епгктрбфоюметре 
•.Ф-! при 310 ммк Для расчетов непплыомлк коэффициент молярной экстинкции, 
раины»։ 0,22 10® см* моль [7]

Другую навеску помешали о стаканчик с '(•кратным объемом горячего 0,1 М рас
твора Ка3СО3. Смесь нагревали на кипящей водяной бане в течение 2 мни. поело че
го содержим.а.- стаканчика охлчждали на льду н растирали л ступке с кпарценым пес
ком дли более полной экстракции ПАДИ Остаток ткани удалили ш-нтрмфугирова» 
пнем Полученный центрифугат вейтралнзовквалн на холоду I М раствором яблочной 
кислоты до pH 7.5 нрк постоянном поксшпвлнмв. после чего определяли, как НАД |7]

Результаты и обсуждение. Из табл. I. 2 видно, что к указанных ор
ганах пол влиянием нейрогормона С происходят заметные изменения в 
содержании НАД и НЛДН, причем величина и направленность этих 
изменений неодинаковы в разных органах.

Т а б л ина 1
Сдвиги в содержании НАД н НЛДН з мозге и сердце пол влиянием нейрогормона С 

у крыс, мкг/г сырого веса (среднее данные из 6-ти опытов»

Исследуемые 
органы Условия опыта НАД НАДН НАД. НАДН

Мозг контроль 
опыт

184.0+20.3
196.3+24.3

88,0+13.8
52.0+15.5

2.1
3.8

Сердце контр 'ДЬ 
опыт

312.5+17.3
27О.ОТ23.1

Ю5.9+25.2
58.3+22.5

2.95
4.6

Г а б л н ц а 2
Сдвиги п содержании НАД и НЛДН в печени и почках пол влиянием нейрогормона С 

у крыс, мкг/г сырого веса (средине данные из 6-ти опытов!

Исследуемые 
органы

Условии опыт.։ НАД НЛДН НАД НАДН

Печень контроль 
опыт

391.2+18.6
332.6*20.7

175.2+22.2
123.5+1».2

2.2
2.7

Почки контроль 
опыт

434.04-28.7
332.9+26 3

172.6+21,3
91,6+24.3

2.5
2.5

Наиболее <увстнителы!ыми к действию нейрогормона С являются
сердечная мышца и мозг. В сердечной мышце содержание НАД и НЛДН
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сбртветств-гннд составляют 312:+: 17,3 и 105.9^25,2 мкг/г сырого ве
са, через 10 мни после внутривенного введения нейрогормона С содер
жание этих коферментов заметно снижается, составляя соответственно 
270.0—23,1 и 58,3±22,5 мкг/г, а соотношение НАД/НАДН—4,6 в опыте 
и 2,95 в контроле, В почках наблюдается такая же тенденция, в то вре
мя как в печени заметных изменений не происходит.

Таким образом, нейрогормон С влияет на интенсивность окисли
тельно-восстановительных процессов, особенно в сердце и мозге. Эти 
изменения имеют регуляторное значение. Необходимо заметить, что 
указанные сдвиги в содержании коферментов регистрируются лишь че
рез 40 мин после внутривенного введения наркотизированным живот
ным.

Рансе нами было показано, что усиление гликолитических процес
сов и гликогенолиза в различных органах под влиянием нейрогормо
на С обусловлено ингибирующим влиянием этого вещества на фосфо- 
щэстеразу циклических нуклеотидов и повышением уровня цикли
ческих нуклеотидов внутри клетки [5]. Что же является первичным: 
изменение активности окислительно-восстановительных ферментов и 
обмен их коферментов или содержания циклических нуклеотидов? 
В частящее время трудно дать однозначный ответ, так как нейро
гормон С. оказывает влияние на активность ферментов разного клас
са (протеолитических, гидролитических, обмена циклических нуклео
тидов. окислительно-восстановительных ферментов цикла трикарбоно
вых кислот, гликогенолиза и гликолиза). Но полученные нами данные 
несомненно свидетельствуют о взаимосвязи между ферментами образо
вания и распада циклических нуклеотидов и окислительно-восстанови
тельных реакций. По-видимому, нейрогормон С и его структурные ана
логи являются регуляторами этих ферментных систем.
Институт биохимии АН Армянской ССР Поступило 7А I 1985 г.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 577.15

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОГОРМОНА С НА АРГИНАЗНУЮ 
АКТИВНОСТЬ ПЕЧЕНИ КРЫС

К. А. ГАЛОЯН. М. А. ДАВТЯН, Р. М. СРАПИОНЯН

Ключевые слова: нейрогормон С, аргиназа, печень.

В настоящее время интенсивному изучению подвергаются нейро
гормоны, обладающие коропарорасширяющими свойствами [I]. Уста
новлено их влияние также на различные обменные процессы клетки; 
в частности, нейрогормон С повышает активность фосфорилазы в ряде 
органов, ускоряет распад гликогена, активизирует гликогенолитиче
ский процесс и, следовательно, способствует накоплению лактата и т. д. 
Примечательно, что он ингибирует фосфодиэстеразу 3', 5'-цАМФ серд
ца и мозга крыс in vitro [2, 3]. Этот факт, возможно, является одним 
из важных моментов в механизме реализации его физиологического эф
фекта. Здесь имеет место модуляция фермента гормоном.

Нами была поставлена задача исследовать влияние нейрогбрмона С 
на активность аргиназы, являющейся ключевым ферментом орнитино
вого никла мочевинообразования в печени животных и занимающей 
центральное место в обмене аргинина. Гидролизуя аргинин, она тем 
самым лимитирует его содержание в тканях, а также способствует вклю
чению образовавшегося орнитина в различные биосинтетические про
цессы (биосинтез иролина, глутамата, полиаминов).

Материал и методика. Опыты проводили на белых крысах массой 150- 300 г По
сле декапитации животных в холодных условиях извлекали печень, которую гомогени
зировали п охлажденном 0.1 М КС! при pH 7.4 (1:10) я стеклянном гомогенизаторе с 
тефлоновым пестиком. Инкубационная смесь для определения активности аргиназы 
содержала 0.5 мл гомогената. I-аргинина, 50 мкм, 5 мкм MnCI,, к 0,2 М глициновый 
буфер, pH 9.5. Окончательный объем составлял 2,6 мл.

Инкубацию осуществляли при постоянном встряхивании при 37° в течение 20 мин. 
После остановки реакции добавлением ТХУ в экстракте определяли количество образо
вавшейся мочевины .методом Арчибальда [ !] с использованием набора реактивов для 
стандартных исследований биохимических жидкостей (фирма «Лахома?, ЧССР). Ак
тивность фермента выражали в мкм образовавшейся мочевины на I г свежен ткани

В опытах in vivo животным, наркотизированным внутрибрюшинным введением 
нсмбутала, нейрогормон в различных концентрациях вводили в яремную вену и через 
определенные нромежутки времени животных дёкапнтировали Дозировка нейрогор
мона осуществлялась ранее разработанным в лаборатории методом [2]. За единицу 
активности его принимали то количество, которад ингибирует I мнллнедишшу ФДЭ го
могената (2000X") мозга крыс в минуту при pH 7,5, т. е количество, увеличивающее 
содержание нег парализованно го цАМФ н среде на I нмоль в минуту. Растворы выса- 
коочищенного препарата нейрогормона С вводили в количестве 0,8 мл на животное, 
варьируя концентрации в пределах от 38 до 301 нЕ.

Контрольным крысам вводили 0.8 мл физиологического раствора.
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Влияние нейрогормона С из аргиназную активность печени крыс а условиях 
in vivo, мкмоль/r свежей ткани

Таблица 1

Время воздействия, мн н

Лоза, мЕ
контроль о п ы т

5 15 30 60

5 15 30 60 5 15 30 60

% ингибирования

76 13613+40.13
(4)

14680+454.69
(7)

1 >935+515.03
(в)

11225+126.34
(4)

7995±111.72
(4)

5739+1.98
(7)

7455+316.6 
(8)

8759+18
(4)

42 61 46 22

114—190 14748+332.6
(7)

14691+2.80
(4)

13786+71.6
<5>

13-75+19.26
(7)

7973+32.26 
(7)

5645+126.59
(4)

6007+2.74
(5)

8752+1.93
(7)

46 62 57 37

304 1546'2+25 31 
(5)

13080+59.19
(Ь)

12600+51.53
(5)

11874+130.54 
0)

10823+5.41
(6)

6517+5.86
(7)

7149+17,75
(б)

9974+2.49
(в)

30 50 43 16

Р<0.001. В скобках указано число опытов

со о W



P <0.001 В скобках указано число опытов.

Таблица 2
Влияние нейрогормона С па аргиназную активность печени крыс в условиях 

in vitro, мкмоль/r свежей ткани

Доза, мЕ Контроль Опыт % ингиби
рования

76՝ 12863+715.38 
ft)

8529+525.5
(о)

34

114 15142 ±56.21
(5)

9350+486.125
(5)

38

190 12650 x 98.24 
(6)

8349+13.51
(б)

44

Результаты и обсуждение. Активность аргиназы печени крыс па 
фоне введения нейрогормона С в условиях in vivo и in vitro представ
лена в табл. 1 и 2. Как видно из табл. 1, через 15 мин после введения 
нейрогормона в концентрации 76 и 114 мЕ активность аргиназы инги
бируется на 60% ио сравнению с контролем (табл. I). Можно предпо
ложить, что. связываясь с определенными рецепторными центрами, 
нейрогормон способствует репрессии аргиназы.

Представляет интерес’ослабление ингибирующего влияния нейро
гормона С при введении его в высоких концентрациях, что может быть 
результатом образования при этом неэффективных гормон-реиспторных 
комплексов. Не исключается также возможность непосредственного 
влияния гормона на ферментативный белок, тем более что эффект лиги 
бйровання наблюдается уже через 5 мин после введения гормона (табл. 
1). Об этом свидетельствуют и результаты экспериментов по влиянию 
нейрогормона С на активность аргиназы в гомогенатах печени крыс в 
условиях in vitro. Из табл. 2 явствует, что нейрогормон С ингибирует 
аргиназу н дозах 76—266 мЕ. При высоких концентрациях его ингиби
рующее влияние постепенно ослабевает.

Резюмируя полученные данные, можно сказать, что в сравнении с 
воздействием нейрогормона С на активность ФДЭ, цАМФ активность 
аргиназы печени крыс он ингибирует при значительно более высоких 
концентрациях.

Институт биохимик АН Армянской ССР,
Ереванский государственный университет Поступила 12.11 1985 г
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Мерсндеры первые предвестники весны. Наиболее редким пред
ставителем рода Merendera на Кавказе является М. sobolifera С. Л. Меу. 
Этот своеобразный вид описан Мейером по сборам [Ловица из окрест- 
постой Хоя в Северном Иране. До сих пор на Кавказе он был известен 
только из одного пункта Главного Кавказского хребта (перевал Чилинк) 
[5—8]. Произрастает он там на альпийских лугах, на высоте 2100— 
2400 м над ур. м. Кроме своего классического местонахождения, Ира
на, A\. sobolifera изредка встречается в центральной и восточной частях 
Балканского полуострова, в Сирии (несколько пунктов), в Малой Азии 
(окр. оз. Ван), в горной Туркмении и восточном Бальджуапс [10 13].

Своеобразие этого вида заключается в том, что от небольшой клуб
нелуковицы (около 1 см), покрытой нежными тонкими коричневато-бу
рыми чешуйками, горизонтально или косо отходит столон, который в 
свою очередь образует несколько корневых отпрысков.

Впервые в Армении этот вид в плодущем состоянии был обнару
жен II. Ханджян в 1978 г. на интереснейших засоленных болотах в ок
рестностях пос. Арарат и определен мною как М. sobolifera. Позднее 
он был собран уже в цветущем состоянии Г. Оганезовой, А. Барсегя- 
пом. мною и другими.

Занимаясь ревизией рода Merendera, мне удалось выявить еще один 
экземпляр М. sobolifera, собранный в другом пункте Араратской доли
ны еще в 1926 г. А. Шслковниковым и определенный как М. trigyna 
Adams. И совсем недавно II. Ханджян обнаружила еще несколько эк
земпляров этого вида, растущих в газонах г. Еревана, дерн для которых, 
как известно, привозится в целях озеленения города из различ
ных пунктов Араратской долины. Кстати, о недопустимости этого гру
бого нарушения растительного и почвенного покрова-источника эрозии 
неоднократно заявлялось, во пока безрезультатно.

Таким образом, по-видимому, этот вид в Армении распространен 
шире, чем мы предполагали.

Необходимо ранней весной (в марте) организовать поиск этого ви
да на влажных или заболоченных местах, но берегам рек и ручьев, что
бы выяснить полный ареал этого интереснейшего для науки вида на 
территории Армении.

Следует отметить также, что. вероятно, на основании единственно
го сбора М. sobolifera с Восточного Кавказа в наших отечественных
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«Флорах» указывается, что этот вид произрастает на альпийских лу
гах на высоте 2100—2400 м над ур. м„ тогда как в Армении он обнару
жен только в Араратской долине па засоленных болотах на высоте 
800—850 м на ур. м. Произрастает М. sobolifera вместе с очень редкими 
а интересными в таксономическом и флористическом отношении видами, 
такими, как Linum seljukorum, Thesium conipressum. Microcnemum co- 
ralloidcs, Sonchus araraticus, Frankenia pulverulenta, Glaux mart Uma. 
Scorzonera parviflora, Falcaria falcarioldes, Orchis laxiflora. Gypsophila 
anatollca, Inula» aucherlana, Sallcornia herbacea, Iris musulnianica и др. 
[1—4]. Это emo раз свидетельствует о важности сохранения для науки 
остатков этих уникальных засоленных болот в окрестностях пос. Ара
рат, которые так нещадно осушаются.

Приводим известные в Армении местонахождения этого вида.
Merendera sobolifera С. A. Mey.— 1) Agamzalu рг. Erivan in 

pratts humldis 23.3.1926 Ig. A. Schelkovnikov, det. A. Grossheini, ERE 
18286. 2) Араратский р-н, на засоленных болотах в окрестностях Арара
та, 25.5.1978, собр. И. Ханджян, опр. Э. Габриэлян. ERE, 124480, 124235 - 
36. Гам же. слева ст шоссе, 20.3.1979, собр. Г. Оганезова, А. Погосян, 
Г. Торосян, опр. Оганезова, ERE 111250—52. 4) Там же, 2.4.83. собр. 
и опр. Э. Габриэлян, ERE 124236, 121481—82. 5) г. Ереван в газонах, 
30.3.84 и 4.5.84, собр. и опр. Н. Ханджян, ERE 124493.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило IS.X 1984 г.
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Некоторые редкие виды, которые в течение нескольких десятиле
тий не обнаруживались на прежних местообитаниях, в процессе работы 
над «Красной книгой» были отнесены к разряду исчезнувших. Недав
но нами обнаружено два таких интереснейших вида. Один из них—чрез 
вычайно ценное лекарственное растение—<аир болотный, или ирный 
корень.

Acorns calamus L.—восточноазиатский субтропический элемент. Из
вестно всего два ви ia Acorus, населяющих умеренные и теплые страны 
Северного полушария. Из них у нас встречается один [2], имеющий 
дизъюнктивный ареал. В Европейской части СССР аир произрастает 
в основном в западных районах. В северных, восточных и в ряде юж
ных районов он отсутствует. Встречается также в некоторых районах 
Сибири и на Дальнем Востоке [1. 3].

Эго прибрежно-водное растение. Растет в стоячих водах либо по 
бере։ам рек, ручьев и озер, на заболоченных участках, по дну мокрых 
балок, нередко образуя сплошные заросли.

Потребность в «корне» аира в нашей стране составляет до 100 
тонн в год. Это необычайно ценное в лекарственном и пищевом (ликер
ное производство) отношении растение и поэтому новое нахождение 
его на территории Армении, где он в прошлом, вероятно, настолько ши
роко использовался, что полностью исчез, несомненно имеет большое 
значение. Аир очень легко размножается вегетативным способом, воз
обновляясь от мелких кусочков корневища, что дает неоценимое пре
имущество для возделывания его в хозяйственных целях.

В гербарии Института ботаники АН АрмССР хранятся всего 2 эк
земпляра аира из окр. с. Паракар, собр. Шслковниковым в 1925 г. 
(ERE № 293, 291) и 1 лист из с. Арёвшат, собр. Сепетчяном в 1949г. 
(ERE № 41272). Нами он обнаружен по дороге из Эчмиадзинд в \шта- 
рак, 16.6.1984 г. К. Г. Таманян (ERE № 125316, 125317).

EpipOgiutn aphyllum (!՝'. UZ. Schmidt) Sw.— надбородцнк безли
стный. Монотипный род, населяющий умеренную зону Европы и 
запад Азии. Географический тип- палеарктический. Чрезвычай
но редкий вид, многолетние поиски которого наконец увенчались успе
хом. В гербарии Института ботаники хранится всего два экземпляра
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из .Дорийского флористического района (окр. Степаиавана). собран
ные в 1920 г.. А. Шелковниковым. Нами обнаружен в новом Иджеван- 
ском флористическом районе: Дилижан, Головино, лее в окр. санато
рия «Горная Армения», собр. и опр. К. Г. Тамаияп (ERE № 125315).

Таким образом, оба найденных нами вида—Acorns calamus L. 
л Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.—переходят гем самым из 
ранга исчезнувших (статус 0) в ринг находящихся под угрозой вымира
ния. Дальнейшее существование их невозможно без специальных мер 
охраны (статус I).
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 28.N1I 1984 г.
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Ветвление побега начинается с образования боковых побегов. Оно 
непосредственно связано с вегетативным размножением, поэтому лу
чение его имеет большое практическое значение [2].

У растений с достаточно хорошо выраженными междоузлиями уста
новление характера ветвления не представляет особой трудности, ио у 
луковичных растений стебель сильно укорочен и из-за невыраженных 
междоузлий у них трудно определить тип ветвления и установить место
положение почки возобновления.

Изучение типа ветвления у амариллисовых привлекало внимание 
ботаников еще с прошлого столетия, Для выяснения этого вопроса ис
пользовались разные критерии, и тем не менее до сих пор мнения ис
следователей все еще противоречивы [1].

Характер ветвления побега у амариллисовых изучен лишь у неболь
шого числа представителей, поэтому данные, полученные для новых 
родов, пополнят сведения об этом семействе. Нами изучен характер 
ветвления у представителей родов СуПапПшз, ЕисИагЬ и ЬусоПз 
по принципу Артюшенко [1], считающей, что основным критерием его
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является положение первого листа, следующего за цветоносом из новой 
листовой серии: если он повернут к цветоносу спинной стороной, вет
вление снмнодиильнос, если брюшной —моксподиэльноо.

При анализе луковиц изученных родов установлено, что их строе
ние довольно разнообразно, и ролы ио этому признаку весьма четко 
разли гаются.

Род Суг1ап111и$, кроме общей для всех родов предшествующей цве
тоносу чешуи с незамкнутым основанием, характеризуется еще (в отли
чие от остальных родов) наличием 2—3 низовых рудиментарных чешуи. 
После цветоноса следует пленчатая низовая чешуя с незамкнутым ос
нованием. которая, однако, никогда вс образует листовой пластинки.

У ро/.ш ЕисЬапз вслед за цветоносом образуется чешуя с замкнутым 
основанием.

У рода \crine после цветоноса формируется чешуя с незамкнутым 
основанием.

Когда лист, следующий за цветоносом, нормально развит, как, на
пример, у \erinc и ЕнсИан-. нетрудно определить брюшную или спин
ную стороны листа. Но когда за цветоносом расположен низовой, плен
чатый лист, как, например, у видов рода СуНагйЬн^ стороны листа 
определить трудно. Для решения этого вопроса исследовалось анато
мическое строение листа: в проводящих пучках флоэма всегда обраще
на к нижней эпидерме листа (спинная сторона), ксилема—к верхней 
(брюшная сторона).

Все эти три рола различаю гея также числам листовых серий, числом 
листьев и чешуи в каждой серии. Но для всех исследованных нами ро
дов и видов замечена общая закономерность: лист, расположенный за 
цветоносом, всегда повернут к нему спинной стороной, что указывает 
на симподиальное ветвление. Почка возобиозл :шя закладывается в 
пазухе листа ниже цветоноса, Последний расположен между двумя 
листьями, повернутыми спинной стороной в одп; сторону. У всех ис
следованных родов рост верхушки главной оси пр;г решается на вто
рой или на третий год. когда закладывается репродуктивный орган.

Данные о симподиальном ветвлении на новом материале под
тверждаются недавно выявленной гзкономорностыо [1]. заключающей
ся в гом. что в отличие от амариллисовых умеренного пояса с монопо- 
диальным ветвлением у тропических и субтропических видов этого се
мейства оно преимущественно симподиальное.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 27 V! 1985 г.
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В процессе флористического обследования Хосровского заповедни
ка нами обнаружены новые для Армения виды растении. Гербарные 
образцы этих видов хранятся в гербариях Института ботаники АН Арм. 
ССР (ERE) и Хосровского заповедника (KSRV).

Рис I. Rheum rlbes L.

Rheum ribes L. (рис. 1).—Новый род и вид флоры Армении и ред
кий для флоры СССР и Кавказа [6]. Географический тип- иранский.
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Рис 2. Artemisia abrotanum L.
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Во «Флоре Армении» [1] указывается возможное нахождение этого- 
вида н Армении. В СССР встречается только в Нах.АССР (в окр. 
о. Биченаг, «Сольпро.м» близ Нахнчсвана, г. Дары-лаг) [4]. Общий 
ареал охватывает Иран я Северо-восточную Турцию. Это։ редкий вид, 
имеющий весьма ограниченный ареал, собран нами в Араратском р-не, 
на южном макросклонс Уриского хребта, в окрестностях родника Сурп 
Нппан (рис. 3), на сухих каменистых местах на высоте 1250 м над ур. м.^ 
23.4.1982, (ERE № 126672-126674).

Рис. 3. Распространение nheum ribes L- и Artemisia abroianum 
к Армении.

Во «Флоре Кавказа» [3] Гроссгсйм указывает распространение 
ы ого вида в Армении в окрестностях г. Еревана, Нах.АССР и в Турции 
(Кагызман). Однако уже во втором переработанном и дополненном 
издании «Флоры Кавказа> [4] по каким-то соображениям он исклю
чил его из флоры Армении. Очевидно, Дэвис во «Флоре Турции» [7]. 
приводит распространение Rheum ribes L. .тля АрмССР по 1-му изда
нию «Флоры Кавказа», что не подтвердилось последующими литератур
ными данными [1. 2. 4].

Artemisia abrotanurn L. ( —-A. panlctiiatum Lam. A. procera 
Willd.)—Новый для флоры Армении и Закавказья и редкий для Кав
каза вид {рис. 2), ареал которого охватывает Европейскую часть СССР 
(почти повсеместно, кроме Севера и Крыма). Кавказ, Западную Си
бирь. Среднюю Азию, Западное Средиземноморье, Среднюю Европу,. 
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Малую Азию, Турецкую Армению [5]. На Кавказе довольно редок и, 
но данным Гроссгсйма [2]. встречается только к Западном и Восточ
ном Предкавказье и Центральном Кавказе (у А. А. Гроссгсйма при
водится как А. ргосега Wil 1(1. В пределах Армении впервые нами 
собран в Абовянском р-не. в уш. р. Азат, в окрестностях с. Гарии у до
роги, на речных наносах по правому берегу реки, на высоте 1250 м над 
ур. м., 5.8.1980, (ERE № 126731). Определено Г. Егоровой. Новое 
местонахождение расширяет ареал этого вида на Кавказе, охватывая и 
территорию Закавказья (рис. 3).
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 27.VI 1983 г.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

J ДК 582.28:634.956.58

МАТЕРИАЛЫ К МИКОФЛОРЕ ПАРКОВ И СКВЕРОВ г. ЕРЕВАНА

А. X. БАРСЕГЯН

Ключевые слова, микофлори, микромииеты, зеленые насаждения.

В связи с декоративно-эстетическим и оздоровительным значением 
зеленых насаждений, в частности, нарков и скверов, в Ереване расши
ряются работы по созданию новых я благоустройству имеющихся зеле
ных зон, что в свою очередь требует усиления охраны насаждений от 
болезней. При выяснении фитосанитарибго состояния зеленых насаж
дений возникает необходимость выявления видового состава развиваю
щихся на них грибов.

Согласно данным литературы [3—5, 8 и др.], включающей списки 
болезней и грибов на древесных и кустарниковых породах, произраста
ющих в скверах и парках г. Еревана, на них обнаружено около 80 видов 
микромицетоу, относящихся в основном к классам несовершенных, ба- 
зидиальных и сумчатых грибов.

В Институте ботаники АН АрмССР предпринято планомерное изу
чение .микофлоры парков и скверов г. Еревана. В 198-1 г. исследованию
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в разные сроки были подвергнуты 8 парков и скверов города: Цицерна- 
каберд, им. Комитаса, им. Кирова, им. Пушкина, у театра им. Сундук?- 
иа, у Шау минского райкома, у Оперного театра, в ущелье р. Раздан— 
под Киевским мостом. В дополнение к уже известным выявлено еще 
17 видов грибов, в их числе 4 вида и 2 вариации, новых для микофлоры 
Армении. Кроме того, найдены также новые питающие растения для 
Армянской ССР для ранее известных грибов: Fraxlnus excelsior L. для 
Ascochyta syrfngae Bres., Morns alba L. для Camarosporium passerinl 
Sacc., Acer negundo L. (крылатки) для Phoma platanoices Cooke, Ficus® 
carica L. (ветви) для Alternaria flci Farn.

В приводимом ниже списке новых для парков видов грибов виды, 
новые для мнкофлоры Армении, помечены звездочкой, описаны и неко
торые проиллюстрированы.

Подотдел Zygomycotina, класс Zygomycetes, порядок Mucorales* .

• Классификация грибов приводится по [12].

1. Mucor racemosus Fres. [6|:102.—а ветвях Uimus pinnato—ra
mosa Henry, сад им. Кирова, 25. VI (выделился в чистую культуру 
совместно с Cladosporlum macrocarpum Preuss, Drechslera state of 
Cochliobolus spiclfcr Nelson, Ulodadium botrytis Preuss.) icm №№4,5,6).

Подотдел Ascomycotina, класс Pyrenomycetes, порядок Dothideales.

2. Mctasphaerla lonicerae Fautr.f. berberidis Rehm. [13]:201.— 
Перитеции довольно крупные, скученные. Сумки цилиндрические. 
Споры всретсновидиые, с тремя поперечными перегородками, бесцвет
ные, расположены в сумке в два ряда, 24,5—29,9X4 мкм.

На ветвях Berberis vulgaris L. совместно с Pieospora orbicularis 
Auersw, парк Цицернакабсрд, 19.VI., EREM, 9045. (рис. 1).

Подотдел Deuteroniycotina, класс Hyphomyceies, 
по р я до к Hyp h о ту се tales.

3. Alternaria fici Farn. [7]:514.—На ветвях Ficus carica L., сов
местно c Coniothyrium syconophilum Schulz., ущелье p. Раздан, 
Киевским мостом, 25.V.. EREM, 9064.

под

4. Cladosporlum macrocarpum Preuss. [ ветвях Uimus
pinnato—ramosa Henry, сад им. Кирова, 25. VI.

5. 
ветвях

6.

Drechslera state Cochliobolus spicifer Nelson [ :4I5.-Ha
Uimus pinnato—ramosa Henry, сад нм. Кирова, 26. VI.
Ulodadium botrytis Preuss [11]:498.֊ На ветвях Uimus pinna

to ramosa Henry, сад им. Кирова, 25.VI.

]:315.—Ha

Класс Coelomycetes, порядок Melancon tales.

7. Gloeosporiuni tremulae (Lib.) Passer. [1]:29I—На листьях Popu 
lus boileana Lauche, Оперный сад, 3.VII., EREM, 8462.
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Порядок Sphaeropsidales

8. Camarosporium ribls Brlard. f 10]: 280 — Пикниды рассеянные, 
округлые, черные, прорывающие эпидермис. Споры удлиненно-яйце
видные, с притупленными концами, с 3—4 поперечными и 1 продольной 
перегородками, коричневато-оливковые, 13.8—16.6- 8.3֊ 11.1 мкм.

На ветвях Ribes sp., парк Цицернакаберд, 19.VI, EREM. 9061 
(рис. 2).

Рис. 1. Mctasphaeria lonlcerae Fjutr. f. bcrbetJdis Rebm: 
сумка co спорами, спора.

Рис. 2. Camapospor:um ribis Bnatd.: пикнида с хонядвями.

9. Conlothyrlum karstenl All. [11:560,—Совместно c Cytospora am- 
biens Sacc. на ветвях Ulmus plnnato-ramosa Henry, Оперный сад. 14.VI, 
EREM. 9036.

*10. Coniothyriuin olivaceuni Bon. van catalpae-syringifolie Sacc. 
[1] 31 Пикниды разбросанные, сначала прикрытые эпидермисом, за
тем выступающие наружу, крупные, черные. Споры удлиненно-эллип
тические. буровато-оливковые. 6x3 мкм.

На ветвях Catalpa bignonloides Wait., парк Цицернакаберд, 
19.VI, EREM, 9063.

*11. Conlothyrlum olivaceuni Bon. van philadelphi-coronari 
Sacc. [1]: 46- Пикниды рассеянные, крупные, округлые, черные, с кони
ческим отверстием. Споры удлиненно-яйцевидные, темно-оливковые, 
6X3 мкм.

12. Conlothyrlum syconophylum Schulz, et Sacc. [10] :37 -Па ветвях 
Ficus carlca l... ущ. p. Раздан, под Киевским мостом. 25. V, EREM, 9060.

*13. Cytospora gleditschlae EIL et Barth. (9):I21.
Стромы рассеянные, погруженные, приплюснуто-конические, сла

бо прорывающие эпидермис, многокамерные. Конидисноспы нитевид
ные. Конидии бесцветные, аллантоидные, 5.4—6x1—1,5 мкм.
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На ветвях Gledlischla triacanthos L, сад им, Кирова, 25VI., 
EREM, 9039.

14. Cytospora prulnosa (Hr.) Deface |2]:78.—Совместно c Conlot- 
hyrium olivaceum Bon. на ветвях Fraxinus excelsior L., у nt. p. Раздан, 
под Киевским мостом, 25.V., EREM, 9044.

15. Cytospora sacculus (Schw.) Gvrlt. (2|:l3l Стромы округлые, 
слегка приподнимающие эпидермис, черные, с многочисленными яйце
видными камерами. Конидиеносцы разветвленные, короткие. Конидии 
бесцветные, аллантоидные. 5.4X1 1.5 мкм.

На ветвях Thuja occidental L.. парк Имцернакаберд, 19.VI,. 
EREM, 9059.

16. Diplodia mori West. |1]:583—На ветвях Morus aloa L.. ущ. 
р. Раздан, под Киевским мостом, 25.V., EREM, 9065.

17. Hendersonia sarmentorum West. 111:-597 -На ветвях Morns 
alba L., Оперный сад, 14.VI.. EREM, 9066.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 22. Ill 1985 г.
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УДК 595.785
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ЯСЕНЕВАЯ ПЕСТРАЯ ПЯДЕНИЦА <САЕО$Р1ЕО8 
РАХТАПА I..) В АРМЯНСКОЙ ССР

С Л ВАРДИКЯН, Дж. В БАДАЛЯН

Ключевые слова: пяденица, миссоаое размножение, кормовое растение
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В последние годы появилось ряд работ, посвященных выявлению и 
списанию массового размножения различных видов пядениц, я частно
сти. зимней пяденицы (Орегор htera brumata L.) пяденйцы-обдирало 

(Erannis defoliaria L.), березовой пяденицы (Blston betularlus L.), 
оранжевой пяденицы-обдирало (Agriopls aurantiaria Hb.), которые 
наносят огромный вред как плодовым культурам, так и лиственным 
лесам [3. 4, 6—9].

В комплексных очагах массового размножения ряда чешуекрылых 
из летне-осенней группы встречается несколько видов пядениц, из ко
торых наиболее многочисленны—зимняя, березовая пяденицы, ясеневая 
пестрая пяденица.

В 1974—1980 гг. в Ставропольском крае и Дагестане отмечалось 
.массовое размножение ясеневой пестрой пяденицы (Calospilos panta
ria L), ранее неизвестной в этих местах. Вредитель имеет одну гене
рацию, относится к летне-осенней экологической группе, повреждает 
преимущественно чистые ясеневые леса и лесополосы [5].

За время многолетних исследований фауны пядениц Армении Ca
lospilos pant aria L. только один раз, в 1948 г., в окрестности г. Еревана 
(ущелье зоопарка) па небольшой площади, где росло несколько деревь
ев американского клена, проявила себя как массовый вредитель. Поз
же ясеневая пестрая пяденица встречалась единичными экземплярами 
в Аштаракском и Кафа иском районах [I, 2].

После большого перерыва в сентябре 1984 г. нами были выявлены 
массовые вспышки ясеневой пестрой пяденицы в Абовянском (окр. Гар
ии—ущелье реки Азат) и Аштаракском (окр. Бюракана, ущелье реки 
Амбсрд) районах.

Рис. I. Calospilos pantarin L. I—бабочка, 2—гусеница.

Гусеницы распространились в основном на ясень, а также дру
гие деревья и кустарники, произрастающие в ущелье реки А.мберд 
(вяз. шиповник, слива, ива, дуб), кроме грецкого ореха. Эти кормовые 
растения для ясеневой пяденицы указываются впервые. Распростране- 
ние гусениц ясеневой пестрой пяденицы па другие растения, неспеии- 
фичиые для данного вида и являющиеся вторичными или новыми кор
мовыми растениями, объясняется характером взаимодействия насеко
мого и корма.

Биологический журнал Армении, т. XXXVIII, № 10—6
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Гусеницы полностью дефолироаали основное кормовое для данно
го вида растение -ясень на огромной площади по всему ущелью реки 
Амберд. Вся листва была съедена гусеницами, земля покрыта ими и 
черными экскрементами настолько густо, что в первый момент она вы
глядела как красочный ковер,

О численности и вредоносности ясеневой пестрой пяденицы можно 
судить я по количеству экскрементов, которые сплошь покрывали зем
лю. Этот метод использую։ при определении степени нарастания чис
ленности гусениц с целью выявления вредителя и для сигнализации о 
проведении химической обработки в полевых условиях [10].

Собранные гусеницы были выведены в условиях инсектария до окук
ливания. При выведении был выявлен ряд паразитов, которые, возмож
но, играли определенную роль в подавлении численности вредителя. В 
частности, выявлен вид из семейства Вгасотбае, зараженность кото
рым составляла приблизительно 30.7%.

.Морфобиологические особенности ясеневой пестрой пяденицы. Гу
сеницы—многоядные, повреждаю։ ясень, американский клен, иву. вяз, 
сливу, шиповник, дуб, очень подвижны и в короткий срок распространя
ются на различные деревья и кустарники. Лет бабочек происходит с 
мая до начала августа. Гусеницы встречаются в июле- -сентябре. 
Вредитель имеет две генерации. В сентябре развиваются гусеницы вто
рого поколения, которые окукливаются до конца сентября, зимуют до 
мая следующего года.

Рис. 2. Гусеница СаЮ.ярйоь рэпкпа I.. I—голова спереди; 2 воротничок; 
3—голова сбоку; 1 верхняя губа; о- жпялы; усики: 7—коготок грудных 
пог; Я—грудные сегменты; 9 брюшные сегменты, 10—стигмы; 11—распо

ложение крючков .ча подошве брюшных ног; 12—анальный щиток.

Взрослая гусеница имеет длину 25—30 мм. Тело немного сужено к 
переднему концу, белое, с черными продольными полосами. Брюшная 
сторона также белая, с узкими продольными полосами. Голова, грудные 
и брюшные ноги, а также анальный сегмент желтовато-оранжевые. Го
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лова (рис. 2, /. 3) гладкая, округлой формы, со слабо пятнистым рисун
ком. По бокам головы, вблизи от ротовых органов расположены глаза 
в виде дугообразного ряда из пяти глазков с крупной щетинкой внутри 
дуги. Усики (рис. 2, 6) расположены с боков головы, между глазами и 
верхними челюстями в так называемой усиковой впадине, в виде корот
ких, обычно- 3—4-члениковых образований. Конечный сегмент усиков 
несет 2 маленьких отростка и длинную щетинку, расположенную на бу
горке.

Верхние челюсти хорошо развиты. Верхняя губа (рис. 2, Հ) имеет 
глубокий вырез, по бокам которого расположены три пары щетинок. 
Жвалы (рис. 2, 5) сильно склсротизованы, имеют восемь зубцов: 3 
главных зубца крупные, хорошо развиты. 5 дорзальных зубцов сравни
тельно мелкие.

За головной капсулой расположен желтовато-оранжевый склероти- 
зованный воротничок (рис. 2, 2) с двумя темно-коричсвымн зигзагооб
разными узорами посередине, на котором расположены в два ряда 12 
щетинок.

Расположение крючков на подошве брюшных ног (рис. 2, И) двухъ
ярусное, количество их па шестой паре 39 -41, на десятой 34—36. Стиг
мы (рис. 2, 10) темно-коричневые, овальные, с черным широким обод
ком. Щетинки на брюшных и грудных сегментах расположены на чер
ных щитках.

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 12.VI 1985 г.
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1՝ւսքււս||։ թաոեէ*. >]<։ւրխ հ|»թր|։ւ|նԼր, \1-ս|>տրոզոԷ|փ]մ1ւ<]սւնյութ:

Ա. Ջ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Օւ սոէմնասիրվհ/ Լ \ ֊ն իա րոզոկթի չմ ի զան յութ ի տարբեր խտության /ու֊ 
ծույթների ազդեցությունը զարու երեր հիբրիդների և չորս ելակետային սոր
տերի սերմերի վրա:

919



Պարզվել է, որ աո.աշին սերնգոււե սերմերի դաշտային ծլուն ակութ յունըէ 
բու յս ե. րի ապրե լուն ակութ յուն ր, ինչպես նաև բույսերի արդյունավ ետութ յունլԼ 
տարբեր գենոտիպերի մոտ տարբեր ձևով է արտահայտվում։ Հիբրիդային ձե
ւք երր օգտագործված մուտագենի նկատմամբ ավելի կալուն են բան ելակե
տային Աոբսւեբը։

Ւնդոէկցված մ ուտագենեզոլմ գենոտիպերի յոլրահայոկութ յան ուսում
նասիրությունն ունի կարևոր նշանակություն, բանի որ աւգ զեպրում ի հայտ 
է զալիս օրգանիզմների յուրահատուկ ոեակցիան մուտագեն ազգուկների 
նկաւուէ ւսմրւ Տարրեր օրգանիզմների զգայունության ուս ումն ասի բու թ յունր 
անհրաժեշտ Լտապ Լ բույսերի սելեկցիայում քիմիական ե '.իիզիկակտն մու
տագենների օգտագործման աշխատանքներում և զբա հետ կապված' հիմնա
կան պրոբլեմներից մեկր փորձարարական մ ուտւսգենեգում»

Մի շարը ուսումնւսսիրությունների միշոցուք /2, 3,3, 0] պարզվել (, որ 
։։չ ւ/ի այն տարրեր բնւոանիբնեբի և ցեղերի պատկանող տեսակներ, այլև. միև
նույն տեսակին ւգասէկանոզ աոանձին այլւստեսակներ ի հայտ են բերում ոչ 
միատեսակ զգայունություն։

Սույց Լ ւորվել նաև, որ օրգանիզմների մ ու ւոացիոն փոփոխականության 
ասսլիճանր կախված Լ նրանց հ ետեբոզիգոգութ յս/ն աստիճանից, զեն եաիկւս- 
կան յուրահատկությունից և այլ գործոններից ք 1,7 /։

Տորենի հի բրի գային սերմերի ^-ճաոագայթահւսրում ից պարզվեք Լ, որ 
սերն զում հիբրիգներր ցուցաբերում են ավելի բարձր գիմացկւււնություն 

բան երսկետային սորտերր [‘յ՛
Սակայն բույսերի գգւսյռւնության ե մ ուտաուն ակութ յւսն ուաււմն ասիբու- 

թյռւնն երր, կախված նրանց հիբրիդս։ յին վիճակից, լրիվ հետազոտված լեն։
Աշխատւսնբում նպատակ ենր գրել ուսումնասիրել գարու միշսսրաային 

հիբրիգների գիմ ացկունու թ յունր քիմիական մուտագենի Նկատմամբ:Նյութ և ւքեթութ Սւսումնասիրության համար նյութ են ծառայել աշնանա
ցան գարու տարբեր Հիբրիդներ և նրանց ծնողական ձևերի (Սո։ մա յրի'}ՀՀւսգ- 
ւ/ոն, Օդեսսկայա 1 7 մագսոն . Դյոլմրի^ՀՀագւ/ոն , Կումայրի, Հագսոն, Օգեսս- 
կայա 17, Դյուլքրի) սերմերը: Օւսրսմնասիրութ յունր կատարվել I, ըստ ընդուն
ված մ եթ ոդիկա յի։

Սրպես մուսւագեն գործոն ծասայել են \-նիս։րողոԷթիշմիզանյութի ՀՆ1;Մ) 
0,05, 0,025 և 0,125 . ֊անոց խտությունները:

Ս ե րմ երի մ շտկում ը տևել է 1Տ մամ, որից անմիշաւգեւ։ Հետո 0,5 ժամվա 
ընթացքում դրանք լվացվել են հոսող շըի տակ և ցանվել փորձադաշտում։

\\ ււեյւնգում ուսումնասիրվել Լ սերմերի դաշտային ծլունակությունը, 
բույսերի ապըելունակութ յունր և ար զլուն ավե տ ութ յուն րԱրւյյունք՚նԼր և քննարկամ՜; Սերմ երի նախացանքային ւքշւսկսւմբ մւււտա- 
զենով հանգեցրել I սերմերի ծլունակության, բույսերի աճի ե. զաբզացւք ան 
նշանակալից փ ո ւի ո իւ ութ յունն ե րի. !'ստ որում, հիբրիդների մոտ գւսշւոային 
ծլօւնակությունր խթանվել 1։, իսկ ելակետային սորտերի մոտ' հակաոակբէ 
\-նի։ոբոզոԼթիլմիգ։սն յութի 0.03 խտության լուծույթը լեատլ ագգեցու- 
թ յուն Լ ունեցել 1Հ հիբրիգների , և ծնոզակւսն ձևերի վբւսւ ֊ն ի տրո զ Ո էթ ի քմ ի - 
զան յո։ թ ի (ՆԷՄ) 0,025 % խտությունը երկու ծնոգական ձևերի' ձագսոն /•
Գյումրի սորտերի մոտ հտնգիսացել է լեւոալ խւոություն, այն գհւզբոլմ, երբ 
հիբբիզնեբի մոտ նկատվել Լ ծլուն ակութ յան խթանում (նկար)։ 1,'նգ որում, այգ 
իւթսւնիչ ւսզգեյյությունր աճման Հետագա փուլերում կարծես վերացել Լ, և 
բույսերի մռւո նույն տարբերակներում նկատւ/եյ Լ ապ րե լ ուն ակսւ թ յան ւււն-
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կում, որը հիբրիդների մոտ կազմել Լ 92,5 — 77,6' 0,0125 % խտության ղեպ- 
րում, իսկ սորտերի մոտ' 85,8 — 73,8 % ։

սոււպր} -ՀՕլ&ւ. էՈա՚Ն ()Աէ*և

նկ. Աշնանացան գարու եչ,յ-!(է,յր,ւ„յ(։Ն սորտ/, րի հիրրիդննրի սերմերի ձյունաէբ՝,-
իյունր \ ֊նիտրող»!։!1 իյմիզ։,։նյո,ի!ի ւ/ւա^յւ/^ր (ստության քուծոէյիների ազդեցուք1 բւ>ն 
դեպքում, Ուղղահայացի վրա' սերմերի ծլունակությունը 'Հ}-ով։ ՀորիզոնւսկւսՆի 
վրա' ելակետ՛ս յիե սորտերը 1ւ հիբրիդները, է. Կումայրի, 2, Կումայրի՚^հՀաղսոն, 
5. Հագսոն, 4. <)զե։։սկայսւ 17 )Հ ՀւսդսոՆ. <5. Օդեւակայա 17, հ. Գյումրի 'շհՀաղսոՆ, 

7. Գյումրի, Ազդման ի/ւոությւէւնր %-ովւ

Հիբրիդների և ելակետային ձևերի մոտ մուտադենի խտության րէսրձրաց- 
մանր զուգընթաց նկատվել Լ բույսերի աճի ճնշում, որը պահպանվե լ Է ընդ
հուպ մինչև բույսերի վեգետացիայի վերջը։

Սերմերի մշակու մ ր Նկէք-ի երկու խւո ութ շունն երով (0,025 և 0,0125%) 
աոաջացրել է հիբրիդային բույսերի ապրելուն ակութ յան թուլա ցում իրենց 
ստուգիչների համեմատ, այսինքն հիբրիդային ձևերը, որոնր կայուն են սեր֊

Բույսերի բարձրությունը Լ արդյունավետությունը
Աղյուսակ

ևյակեւոսրյին սր,րս,հր նիՄ-ի Ւր֊ 
տությսւնր . 

%

Սույօերի 
յւտրձրոլ- 

ի1 յո, նը , »մ 
№±(Ո

էւ՚՚Լե հասկի հ ատ իկնէւ րը

և ^իրրՒ^՚եր քքիվր 
։^ւէո։ ձ1+ա

կումայրի Սւոու դիչ 
0.0125 
0.025

80,864-1.30
73.83-Ւ1.39
60.6651.41

44.96+1.77
30.73^3.56
25.70+1.00

2.16+0.01
1.43+0.09
1.09+0.05

կումայրի ՀադսՀե Ս տուզ ի չ 
0.0125 
0.025

92.0±1.37
77.664-1.16
65.504:1.42

48.83+1.46
25.40-Ւ1.60
24.03+1.73

2.19+0.16 
1 .13+0-07 
1.11-0.09

Հադոոն Ա տուզի չ 
0.0125

94.834-1.47
85.66+1.98

41.53+1.15
32.0+1.62

1.48+0.05
1.11+0.04

Օղեսււկայա 17 ՜Հ Լադ,։„ն 9 տոսդիչ 
0.0125 
0.025

104.50+1.03
88.16+1.76
87.83+0.90

48.60+3.05
39.16+3.64
24.20+3.00

2.«6+0.11
1.52+0.09
1 .01 + 1 .03

Օղեւակայա 17 Ստուգիչ 
0.0125 
0.025

87.83+2.34
76.83+1.40
60.65+2.10

41.66+1.81
31.40+1.68
14.80+1.63

1.ՏՈ+0.07
1.31+0.11
0.61 + 1.87

Գյումրի "չՀ Հադսււն Ստ ո. դի շ 
0.0125 
0.025

103.16^1.61
92.50+1.47
69.30+1.61

57.13±2.45
33.20+2..35
19.70±1.62

2.57+ '.11 
1 .46+0.11 
0.90+0.07

Գյո. մրի Ս տուզ ի չ 
0.0125

101.50+1.18
85.83+1.51

43.00+1.58
29.06+1.73

1.85+0.02
1.26+0.70
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մերի ծլման ցոլցանիշներով, զգայունություն են հանգես բերել զարգացման 
հետագա ւիուլերում:

M| սերնդի բույսերի աճի և գարգացմ ան գնահատման Համար հաււսւնաց- 
ման շրշան ում կատարվել են բույսերի բարձրությունների լափումներ (ադյւո- 
սակ)։ Աղյուսակի տվյալներից երեում է, որ բույսերի րարձրութ յունները եր
կու (0,025 և 0,0125 %J խտութ յունների դեպքում Լլ ցածր են ստացվել իրենց 
ստուգիչների համեմատ: Մուտագենի ղողաչաւիերը ուղիղ համեմատական են 
լ՛ույսերի ճնշված ութ յան աստիճանին: նման երևույթ նկատվել Լ նաև նիկի- 
էիորովա չի ւսշխսւ տան բներ ում ( 4 J:

քիմիական մուտագենի (0,025 և 0,0125 %) խտությունները իջեցրել են 
նաև րույււերի ա րղ չուն ավետութ յունր բոլոր տարբերակներում, որը արտա
հայտվեք է հասկերի կարճացման , հաւ/կիկների ե հատիկների թվի ու հատիկի 
կշոի պակասե ցմ ամ ր:

4-յսպիսով, ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ հիբրիդների և 
նրանց ելակետային ձևերի վրա մեր օգտագործած նԷՄ-ի տարբեր խտա թյան 
լուծ ւււ չթն երն ունենում են յուրահատուկ ներգործություն, որն արտահայտվում 
Լ նրանց ծլունակության աճի ու գարգացմ ան պրոցեսների, ինչպես նաև բույ
սերի արդյունավետության վրա ունեցած տարբեր ագդեցութ յուններով: ֊Բի- 
11 իական մ nt տագենի ԷֆեկտիւԷութ յունը և ազդման յուրահատկութ (ունը կախ
ված են ելակետային ձևերի և հիբրիդների գենոտիպից:

ՀսւյասւուսՆի բնության սր՚- 'պս/Նուքքյան ք՛ածին Սս>ա/)վա& Լ /?.

ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Зосимович В П., Андрощук А. Ф. Со.: Мутационная селекция. 47—51. М.. 1968.
2. Кулик Л1. 11 Докл. АН СССР, 138, 2J1—214. 1961.
3. Можаева Л1. С. Радиобиология, 1. 604—610. 1961.
4 Никифорова II. Л. СО.: Мутационная селекция, 41- 46, М.. 1968
5. Орав Т. А. Тр ин-та экспер. биол АН ЭССР, 1, 156—170, i960
6. Тедорадзе С. Г Сообщ. АН ГССР, 26. 6. 715-718, 1961.
7. Черный И. Б„ Бомен /7. А., Черная Л1. А. 4. Тез. 3-й конф: по тсорет. вопросам му

тагенеза. 80—82, Вильнюс. 1980

<Биолог. ж Армении*. т. XXXV/II. X՜: 10. 1085

РЕФЕРАТЫ

УДК 631.465

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВЫ КАК ФАКТОР.
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ее ферментативную активность

С. Л. АБРАМЯН

Исследования проводились на препаратах гуминовых и фульвокис- 
лот, их фракциях, негидролнзуемых коллоидах и остатке почвы, выде
ленных из различных типов насыщенных и не насыщенных основання-
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мн почв—чернозема, каштановой, орошаемой лугово-бурой, горно-лу
говой, краснозема и дерново-подзолистой.

Выявлено, что мм мобилизация и действие внеклеточных ферментов 
почв регулируются в зависимости от содержания и состава органиче
ского вещества. Почвы с высоким содержанием гумуса и соотношением 
Сг։.: Сфк больше единицы обладают большей биологической активно
стью. Показано, что основными носителями при иммобилизации вне
клеточных ферментов почвой являются гуминовые и фульвокислоты. 
Причем инвертаза, фосфатаза и нуклеотидазы в насыщенных основа
ниями почвах больше иммобилизуются гуминовыми кислотами, а в не
насыщенных— фульвокислотами, уреаза -наоборот. Каталаза и глута
миназа во всех изученных типах почв в основном иммобилизуются 
фульвокислотами, а аспарагиназа и арилсульфатаза- гуминовыми кис
лотами. Оксидоредуктазы серного обмена, помимо гумусовых препара
тов. значительно иммобилизованы также негидролизуемыми коллоида
ми и остатком почвы.

Установлено, что в процессе иммобилизации происходит закономер
ное распределение ферментов по различным фракциям гуминовых и 
фульвокислот, а также в негидролизуемых коллоидах и остатке почвы. 
В насыщенных основаниями почвах и в горно-луговой дерновой все 
изученные фермиеты, кроме глутаминазы, в основном иммобилизованы 
свободной, связанной с подвижными полуторными окисла.ми (1?20з) и 
кальцием фракциями гумусовых кислот. Глутаминаза во всех типах 
почв в значительном количестве иммобилизуется также фракцией гу
мусовых кислот, связанной с глинистыми минералами и устойчивыми 
КгОд. В красноземе и дерново-подзолистой почве ферменты в основном 
иммобилизуются свободной и связанной с подвижными р-О3 фракция
ми гумусовых кислот.

Таким образом, гуминовые и фульвокислоты являются основными 
носителями внеклеточных ферментов при их иммобилизации почвой. 
Это придает почвенным ферментам высокую устойчивость и регулирует 
их действие.

24 с., табл 10. бнблногр. 19 назв
Научно-исследовательский институт почвоведения и

агрохимии МСХ Армянской ССР Поступило 2Л՝Н 1985 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

'.Биолог. Армении*. т. XXXVIIГ Л? 10. 1985

РЕФЕРАТЫ
УД К б 19:618:612.616:615.361.36

ДЕЙСТВИЕ АНДЕКАЛИНЛ НА ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
свойства спермы быка

Б. Н АВЕТИСЯН

Решающее значение при оплодотворении имеет сохранение гаме
тами обоего пола биологической полноценности, вплоть до их объеди-
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пения. Одно из условий при этом—устойчивость специфических анти
генов, связанных с важными для оплодотворения микроструктурами. 
Но степень проявления антигенности спермиев зависит от фона физи
ко-химических свойств и изменений среды, в которой они находятся.

Нами изучались влияние калликреин содержащего препарата анде 
калина на активность иммуноглобулинов О и М в сперме быка и их связь 
с оплодотворясмостью. Иммуноглобулины определялись в плазме и 
самих спермиях цельной спермы, разбавленной в глюкозо-нитратно
желточной (ГЦЖ), которая служила контролем, и глкжозо-цитратно- 
желточно-андекалиновон (ПОКА) средах, в агарозном геле по Ман
чини.

В цельной сперме наблюдается тенденция к активации иммуногло
булинов, кроме иммуноглобулина 6 в спермиях, где он находится па 
уровне контроля. В ГЦЖА среде заметно некоторое преобладание им
муноглобулина С в спермиях, что, по всей вероятности, можно объяс
нить влиянием андекалина. Активность же иммуноглобулина М я 
ГЦЖА среде и и плазме, и в спермиях ниже, чем в контроле. Это. по- 
видимому, можно объяснить физиологическими изменениями, связан
ными с неспецмфическбн блокадой белков посредством упрочения мем
бранной структурой, так как ее нарушение делает доступным контакт 
антител с антигенами, лежащими в глубоких структурах спермиев, в 
том числе с собственными антигенами, локализованными главным об
разом в акросоме.

Наблюдается также зависимость между активностью иммуногло
булинов и оплодотворяющей способностью спермиев. Осеменение ко
ров спермой, разбавленной в глюкозо-цитратно-желточно^аидекалино- 
вой среде, ио сравнению с глкжозо-цитратно-жел-очной, повышает 
стельность коров на 13,8%.

Таким образом, обработка спермы быка андекалином способству
ет сохранению стабильности специфических антигенов, благодаря со
хранению целостности мембран и повышению оплодотворяющей спо
собности спермиев,

С с., библиограф. 5 нззв.

Ереванский зооветеринарный институт Поступило 28 VII 1985 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

«Биолог. хс. Армении», т. XXXVIII. .V՛ 10. 1985

РЕФЕРАТЫ

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 
В ИССЛЕДОВАНИИ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ У МАЛЬЧИКОВ 

ПЕРИПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ
Л. М. ЕПИСКОПОСЯН, А. Л. ОРДУХЛНЯН

Проведен факторный анализ (с варнмакс- вращением) 26-ти ан
тропометрических признаков в объединенной выборке мальчиков 7—
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17 лет. Выделено три интегральных показателя. объясняющих 78,3% 
общей дисперсии исходного набора признаков. Первый фактор интер
претируется как компонента общего размера; второй—характеризует 
совместное варьирование признаков по оси макросомия. микрокефа
лия— микросомня. макрокефалия: третий—отражает изменчивость, свя
занную с возрастными изменениями формы мозгового отдела черепа.

Индивидуальные значения интегральных показателей соматиче
ского развития анализировались с целью выяснения характера их вза
имосвязи с возрастом. Сопоставление средних значений факторов вы
явило устойчивую направленность временной динамики первого факто
ра; изменение во времени второй и третьей компонент телосложения 
указывает на наличие в исследуемом возрастном отрезке переломных 
этапов, связанных с качественной перестройкой процессов дифференци
ровки в морфологическом статусе организма мальчиков.

При множественном сравнении—с одновременным учетом всех вы
деленных факторов—обнаружено значимое изменение с возрастом ин
тегральных показателей аллометрического роста до 16 лет.

Построенном уравнений линейной регрессии выявляется значимая 
линейная связь факторов с возрастом, наиболее тесная для первой об
общенной характеристики.

Полученные результаты свидетельствуют о чувствительности ис
пользованных статистических подходов при решении проблемы харак
тера изменения с возрастом интегральных показателей соматического 
развития мальчиков пернпубертатиого этапа развития.

15 с֊, библпогр. !3 паза

Ереванский медицинский ’институт Поступило 8.Х1 1985 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

< Биолог х Арчечии». г. XXXVI!!. .М 10, 1985

РЕФЕРАТЫ

УДК 576 895.132

ВЛИЯНИЕ АМИЛОРИЗИНА П10х НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЯГНЯТ ПРИ НЕМАТОДОЗАХ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

Л М. АГАДЖАНЯН

Изучалось влияние скармливания амилоризина НЮХ на поспели* 
фическую резистентность ягнят, экспериментально зараженных помято* 
дозами пищеварительного тракта.

Использовали 15 ягнят 1.5—2-месячного возраста, которые были 
разделены па 3 группы по 5 голов в каждой. Первая группа интакт
ные животные, вторая- ягнята, зараженные личинками нематод пище*
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верительного тракта (контроль), третья—ягнята, с 1.5-месячного воз
раста получавшие амилоризнн в течение 65 дней. Через 72 дня после 
прекращения скармливания препарата ягнят заражали путем индиви
дуального скармливания инвазионными личинками нематод пищевари
тельного тракта, по 300 тыс. личинок на животное.

Результаты опыта показали, что инвазия оказывает существенное 
отрицательное влияние на рост ягнят, а скармливание амилоризина, 
наоборот, ускоряет его. оказывая благоприятное действие. Гак, к кон
цу опыта разница между привесом в третьей и второй группах достигла 
3,7 кг (42,5%, Р = 0,05), а между третьей и первой—2,3 кг (22.8%, 
Р>0,2). Интенсивный рост ягнят полностью соответствует большой 
массе туши, внутренних органов и кожи.

Инвазия заметно снизила поедаёмость контрольными ягнятами от
рубей. На 30-й день заражения ягнята второй группы съедали на 2-1% 
меньше отрубей, чем животные первой и третьей групп.

Через 28 дней после заражения лизоцим на я активность сыворотки 
крови ягнят второй группы по сравнению с первой снизилась на 35% 
(Р<0,01), а ио сравнению с третьей—па 24% (Р<0,01). комплементар
ная активность—соответственно на 57 (Р<0,01) и 46% (Р<0,01).

Скармливание ягнятам препарата полностью снимает отрицатель
ное влияние инвазии на содержание витамина С в плазме крови, пече
ни, скелетных мышцах и предотвращает снижение содержания общего 
белке в сыворотке крови, которое наблюдалось в острый период ин
вазии.

Количество нематод, обнаруженных в сычуге и кншочянкс ягнят 
третьей группы, оказалось на 14,4±2,6% меньше, чем у ягнят второй 
группы, в том числе в сычуге—на 16,4±8,4%. тонком отделе кишечни
ка—11,0±4,3%, толстом—на 30,3±6,7%.

Всего обнаружено 5 видов нематод (нематодиры, маршаллагии, 
трихоисфалы, остертагии и хабертии). По степени инвазированности 
доминирующим видом являлись нематодиры.

Таким образом, введение в рапиои ягнят амилоризина НЮХ повы
шает неспецифнческую резистентность животных к нематодозам пище
варительного тракта.

',։ с., табл. 3. бнблногр. 29 иазй.

Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 27.MII 1985 г.
Полный текст статьи депонирован и ВИНИ ТИ
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