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БАЛАНС ЦИТОКИНИНОВ В КОРНЯХ И ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

В. О. КАЗАРЯН, т. С ДАНИЕЛЯН. А В АРУСТАМЯН

Институт ботаники Ail АрмССР, Ереван

Показано. что у древесных, кустарниковых и травянистых растении при 
изменении уровня минерального питания меняется баланс эндогенных 
цитокининов: при слабых к-онцентраинах писательного раствора з листьях 
снижается активность фнтргормонов. а в корнях—она возрастает. что 
способствует усилению роста корней как активной, приспособнтг.ц.ной 
реакции, направленной на преодоление кедгн «точности :и гания. Наибо
лее чувствительным к Дефициту минеральных элементов ока тлись травя
нистые виды, обладающие повышенным уровнем корнс-листовоЙ интегра
ции, обуславливающей возникновение И «крепление у них новых адап
тивных СВОЙСТВ.

Տ”49 Լ mptfl;- ՀաոԼ/րէր. քհյէէրյր I I.,/!֊->•• f ■ . ^obpft Jnui I ff Д ՛ •••».- 4/>b /րՆն/. p Д

рпцшЬир կսւքսվսւձ Լ Հսրն/>ւ՚/յքւն սննղաոէրւթյսւՆ մս/ifiuptftuiifig. .ihi.t/u ‘puip /гжЬи//^/» 
քաւկ՚է կրւնէյԼնսրpurէշքրսրն Լրի цЬщрпгг! ս:1 րհնԼրամ J /t4in'n;n} ոննԼրի Արկս՝ (րվուքէյորՆր 
նկապոէմ /, full iupu Uiuibtpr.ti!՝ /r-pAplubirirS. քէՆ^ք՝ '• '•ul’u f '/ ui,։> шл/ւ

Uitfki/i/ilitrri] (, Հքրր կայրէ-ւի Լ րյքրւոե/ որպԼս ււննրշաոոր p յորն անրակս՛ ւ>ւսրոէք1յաՆ 
'րահթսւհ wpniu'b ապաՀովող .ււրյասւոխք uLuiift֊!,^ I կ1.նւ: ։иАЧ>р/>

խոս»արույսհրր .uifL/f. / .L./iJp b uhib <.i.b/ս/у/ Ն 1յ1.մpp upu-

կասՈէ^յան ii fl .1։ in մ HI J p Д f նւէ;։ոշւ'ր,ւււ ԼՆ lupi! ասր • iiibptnu  շին puuiL>; pu. ր^ի ‘Ա^{t ри/рЛр 

մակարրքակէւվք epp U Կ ll/uir, Որ Հ !f hnp 1Ա1յ4/4֊րո1<կ 'սւսրկու !■ in bUrpfi r.in>rUftllt/J։.lbp 

և utupru^rluiLpi

Il has been shown ։hai in ihc roois and leaves ol woody, shrubby and 
grassy plants the balance oi endogenic cytukinins < h,inges n iclaiion i> 
the change of mineral nntniron's level: hi case of low concentrations 
the activity of phytohoimotes decreases in the leaves, whereas in the 
roots-mcreascs, which s’.:eng:hen$ the growth of roots as an active 
adaptive reaction, directed to the <:vertom.ng ol nutrition insufficiency. 
The grassy plants, which have higher level ՛՛! root-leaf integration, cau
sing the appearance and fixing of new adaptive properties m them, are 
more rensitive to the mineral elements deficit.



Л\!1^чеинк.- формы растений—цитокинины—минеральное питание

Эволюционная трансформация покрытосеменных от древесных к тра
вам [У—11] осуществлялась «г.тем адаптации растений к аридным, 
высокогорным и арктическим условиям В репльтате усоверш.енство- 
ва.тнсь как структурная организация, так и регулят-зрные механизмы 
процессов ж։; не. деятельности расгеккя. что привел • к усилению син
теза хлорофилла. аылвацнв фч.осинтеза. ։раж .i.ip.mnn. ийг.ьнпчель
ной и метаболический деятель пости корней и т л. [3]. Параллельно 
С лям iiotnjiua.iaci. чу ьг тj т v. ։ он» »v т ։. и пэсприкмч снос гь растений К 
факторам среды свету. нлажнктн, фотопериодическому режиму, мине
ральному питанию и т д 11 кэ >ано. например, ui. .ipi и.»иейеииы 
на надземные рганы .зез различной ишенсниносн՛ и продолжигель- 
»1<ч-.|| tt |>,- ,г> .. I -сние-.я ij’.uut стимулятироп И 1(ИГ1(бИТОрО(1 II 
ник.кг.ииь. и, особенно у травянистых форм | I. 2|.

Хотя свет носгтринимас ся ».тинным образом лнсп.-ш՛՛ ноиерхио- 
ип.Ю, черед • Сменные редкий си во щсйствус: ни жизнедеятельность 
liopiiti* ' системы, усп.ичая to р< ; i ф; hi ли. нлроипилс. и км ч.д. г 
синтез I.. очининов [4. 13) Отсюда следует. что ютемеиты мннерэль* 
ного питании, поглощаемые криями. спей >бны, перлягно, оказать бо
лее замстн-и.- ь.тияю < на обр ։ i ими* е ка .энных фа »рм< ии։?. В

>: и связи отмечено повышение активности цитокининов ՛ ■՛ ՛ евх
nuicHimu. выращенной и ..слои и ч • высоко» уроанн минералы» ль пи
тания [5j. При исключении аз га из питательной среды цитокинино
вая активность в корнях и побегах батага повышается [14], а а листь
ях березы, наоборот, снижается 112} Удобрение азотом В1.н"градной 
лозы вызывает резкое '3<>.рас- . i-.e .<• нцен.рьцнп > :t\ ф..п .р,манен в 
ксилемном соке [15].

Эти исследовании ।:гля..м св идете днг.ю: влиянии .-и.» мино
ра.шых злеменч нл i.-i-,л?:- и в>,о зк-Влт.с-.ь >>; г. ныл ор-аиов 
растены՜ Однако мы не располагаем, „а пым.՛ ^азиспмисти между 
уровнем мииеральног՛;» питания и образованием ш-т >кн1.ч։И'.в в к; рнях 
растений, рахп и дающихся заолюционаой подвину гостью Исходя из 
высокой чувствительности -разянист г; растений • фзкт-ра. ппешней 
среды, можно пред.юлс ? ь с ..шест кован не различна в активное™ 
синтеза цитокининов в корнях древесных, кустарниковых 1՜ травяни
стых растений при их выра:ц>. анка в идентичных условиях минераль
ного нятаниг- в >той свя енная перед нам։ задача заилю*
чалась щ т ՛.՛՛:.к< и изучении .’нчигч различных д... минеральных эле
ментов на । ՝рмпнг:.т!,пин бал sue растений, но i в сравнении между со- 

■ ите ՛, I, казавныit жизненных 
форм покрыт семенных при изменении »:и э внешнего фактора, что 
может и «.дргделенний мерс служи-», критерием их жолюционной пп- 
двпнутости

Afati-pjji!.! и »!г7ч)ило В кэи-стч’ об ь нт on кселсдснлияй служили следующие 
р .с-пня Др. 4՛ ,. пи «1ТМ • ■ 1МЙ ( Л.-ч' ;/п/'| А ). Дуб »сш Ы ((.'‘t.ert'us Го-
Ьч՛ I •». ii.V'JTJn к »ИСКИ - а0мкномёи»»ыб $ hvpp.^4 I..}. ИССПЬ IK’II. H.M.
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н.-и-кгЙ (/>rt "tj.-v per.s-:. ■i.iiita I,.): к՛, c ;t; it»:i on-ie- :f։-ni:a >:՝я нзе (С 'пч՝ nutta- 
Ji:. Л >Vrv). яг.епск.'.й (' j..} t п:са Z.J. ■»:;ti i. o( ukic-iu:;:h (Sxrlr.ca
vnlgarl* Д.), шиповник обыкновенный canina 2..).: равг«истые тысячелистник 

AchHleu millefolium I..) полынь (Anemia:;. tulgaru L). и.н.к-ро a (/Ч'сгл rugc$a 
Atef), лютик (Ranunculus ucns L.)

Использовали однолетние сеянцы деревьев и кустарникон на питомника Ботани
ческого сала, пересаженные а 5-литровые сосуды Кирсанова с просеянным и промы- 
тым речным песком. Травянистые виды проращена,™ из семян. Ло достиженка 
растениями приблизительно одинаковой высоты н пегггативвей мощности их ежеднев
но поливал!! ранным количеством питательного рас вора Кнопа Перед началом про- 
гндснин опыта для исключения воздействия применявшегося ннтател ■ кого раствора 
растения н гечекне трех дней поливали дистиллированной водой. Затем все растении 
делили на 3 группы, в каждую из которых н.хидило равное число древесных, кустар- 
пиковых и травянистых видов. |< в течение Пяти дней поливали одинаковым к личе- 
стном раствора Кнопа разной концентрации: 1 :ру плз—контроль. долин полным рас
твором Кнолз; II группа—поли» раствором Кнопа, разбавленным вдвое (50% рас- 
i՝op), 111 группи -полив растворим Кнопа. разбавленным в -1 раза (25% раствор). 

Повторность сосудов но вариантам 5—7-кратная, в каждом сосуде было по 3—4 рас
тения. Через 5 дней корни и листья кош рольных н опытных растений были подверг
нуты лиофильной сушке. Определение активности цитокининов проводили пл мегс- 
дике, описанной ранее [I] Поскольку изменение активности цитокининов в iaui։cn- 
мости от дозы минеральных элементов для каждой жизненной формы носило доста- 
։очн<՛ закономерный характер, нами приводятся гистограмма лишь для одного нанбо- 
лг!1 характерного предсташг -ля этих форм.

Результаты и обсуждение. Полученные данные показали, что гор
моны цитокининового типа, содержащиеся в корнях i лчетьях одновоз- 
раетных деревнев ясеня, клена, дуба и каштана, обладают высокой 
биологи ческой активностью,. Полни растепи н 'аюльн смесью сла
бой концентрации вызвал определенные, хотя и не очень выраженные, 
сдвиги в активности цитокининов. В корнях растений, получавших 
56- и 25%-ный раствор, было |бнаружено некоторое новы шенпе uKiiib-

Рис I. АКТИВНОСТЬ ЦИТОКИНИНОВ В корнях (11 I! 
листьях (II) клена при , мснеиии урони.! мине
рального питания: а—истрать; в- 50%-ный рас

твор Кнопа; с—25%-ный раствор Кнлн.ч.

иости цитокининов, особенно существенное у клена (рис. I, 18, с), В 
листьях же древесных растении нс \далось выявить закономерных из
менений активности фитогормонов в зависимости от концентрации пи
тательного раствора. Если в листьях ясеня в дуб;* при слабых кон
центрациях питательного раствора суммарная активность ннтокинннов 
несколько снижалась, а в листьях каштана 1 штн не менялась, то в 
листьях клена (рис. 1, II в. с) в шреде .енных зонах (Рг 0.3—0.4) она 
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даже возрастала на фоне падения обшей сумыари и. ак.ивнрстн этих 
гормонов.

Более четкая картина была обнаружена в корня.՛. ։ лне.ьях кус
тарниковых. В корнях представителей этой жизненной формы наблю
далось существенное возрастание активности цитокининов в опытных 
вариантах, наиболее заметное при поливе 25%-ным раствором Кнопа. 
Наиболее чувслитсльными к изменению концентрации питательного 
раствора оказались рни шиповника, в которых суммарная активность 
цитокининов а первом опытном варианте повысилась на 87.4%, во вто
ром на 105.2% (рис. 2, /«,<•>. В листьях этих растений была выяв
лена диаметралыш противоположная закономерность: наивысшие зна
чения цитокининов՛ >й активности были обнаружены х растении кон
трольного варианта, выращенных на полной питательной смеси. При
мечательно, > наиб лыпие различия в суммарной активности цито
кининов в листьях между контрольными и опытными вариантами за
фиксированы также \ шиповника (рис. 2. II). Эти данные евн ;е;ель- 
ствуют о том, что реакция надземных органов кустарников на измене
ние факторов корнеэбе.таемой среды обусловлена и и к те» рнровака про
цессами, протекающими в корневой системе.

Что касается трав и.литых форм., го, как к у кустарник з, в корнях 
янх растений на ■ питательном растворе, ко сравнению с ог.ыт- 
пымн вариантами, активное»! цитокининов наименьшая, л тремя как 
в листьях наибольшая. Сильнее всего на изменение концентрации 
питательного раствора реагировали корив тысячелетника, у которою 
в первом опытном иараанте возрастание суммарной активности цито
кининов составило 119,6%, во втором- 188% (рис. 3. /<*.<>. Лисгья 
этого растения также оказались наиболее чувствительными к измене
ниям в корнеобнтаемой среде суммарная активность цитокининов в 
них снизилась на 50,7 и 73.3% в зависимости о? концентрации пита
тельного раствора (рис 3. Ив, с).

Таким образом, снижение концентрации минеральных элсмсктоз 
к подземной сфере приводи; к изменениям баланса цитокининов у рас
тений в целом гак, что наибольшее их содержание выявляется в кор
невой системе, причем эго явление резче всего проявляется у травя
нистых форм. Из литературных данных извеспю ( 6, 7՜, что при не
достатке отдельных элементов (в частности, азота) в корнеобитаемой 
среде корневая система сначала (первые 5֊ 10 дней голодания) растет 
быстрее побегов, н в результате масса корней преобладает над массой 
побегов. Такая реакция связана с активным перемещением асснмнля- 
тон из надземных органов к корням для усиления их роста к исполь
зования недостающих элементов и.т других почвенных горизонтов. На
правленное движение этих веществ из побегов в корни при низком 
уровне минерального питания обусловлено повышением отношения ци
токининов корней к цитокининам побегов 16. 7]. Установлено также, 
что при экзогенном воздействии на корни кинетин уменьшает экспор
тируемую часть азота и усиливает его включение г. состав корневых 
метаболитов |В|.
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Полученные результаты дают основание заключить, что повышен
ный уровень цитокининов в корнях на низком фоне минерального пи
тания способствует возрастанию их апрагнрующен способности и мо
билизации трофических веществ надземных органов для обеспечения 
усиленного роста корней как активной приспособительной реакции, на

Рис. 2. Гпс. 3.
Рис. 2. Аюишкктъ цитокининов 5 корнях (I) и листьях (II) шиповника 
при изменении уровня минерального питания а-контроль; в 50%-ный 

раствор К.нопа; с—25%-нын раствор Кнопа.
Рис. 3. Активность цитокининов а корнях (1) н листьях (II) тысячелистни
ка при изменении уровня минерального питания а—контроль;—в—50%-

ный раствор Киева, с—25%-нын раствор Кнопз.

правленной на преодоление недостаточности питания. Далее, наибо
лее чувствительными к дефицит., минеральных элементов являются 
травянистые, затем кустарниковые виды, что свидетельствует о сущест
венном усилении влияния подземной сферы на надземную в ряду жиз
ненных форм от древесных к травам Иными сливами, процесс адап
тации растений к неблагоприятным условиям существования. оеуще 
ггнляюшийся путем перестройки гормонального баланс;։ но всех ор
ганах, протекает у травянистых видов значительно быстрее и актив
нее. В результате они реагируют на внешние воздействия как высоко
чувствительная целостная система, обладающая повышенным уровнем 
корне-листовой интеграции, что и обуславливает возникновение и за
крепление у них новых адаптивных свойств
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ДВХ НОВЫХ ВИЯХ РОД X LEVEILl.L’l.A Xk’N М D
ИЗ АРМЕНИИ И УКРАИНЫ

В П Г ЕЛКИ А. с л СИМОНЯН

HucjHjyi ботаники мм Н Г Холодного XI-I УССР. Кн-в 
Институт ботаники ХН АрмС€Р. Ереван

На основании морфологических особенностей первичных конидий н I еие- 
ill.il.։ lu'tflca s. 1. иылелсм полый вид L eiitrjc:!r )>՝:rix Gel et 
S-tn. sp. nov тол 1-npyjoimi։ itj представ нт*.։ к x семе.:-՜ тпл Л1а/сис/?дг 
Для второго нового низ h'1-.chryst (:е! е - m ?р но . характерны 
слабо адаллепные плодовые геаз п йллде. * i:։p.i, >л H.‘lick'rv$uni 
arena'turn (I.) DC.

tir^rliL. ,/fti • /■ JnpAn — t.* Il 1МЛ» iribiu :._u«i։n СДа/шЪ
J.eveiHula luurtca ՝. < b*f /.. iottiruciirtyairn
Gel et S in. sp nox-.՜ J '.Ju.':՛ г-:е

(>г^г“Г1 ^яг ■< Gc’.. c’ S-nt sp NOV..
•։i.nZua;- /.ияу>Л’ it> PntH п</ДЬ1 Ap i* > (
ffehch'-yiam arenari։ m (1.Л UC-^ ja.

basing on lite rnorp' . I04 ■>. tie primary v T Ju ru:n Le'-'.iHala taarlcn 
э. I л new '֊pec e> f. . mtr .cti' >nrit Get. et >ira sp n tv., parasite of 
rep.e-.’,4iiaiive> ol the family Mj.'race։c. Is separated I’.nnily pressed 
x՝lc)>|o4iei֊i;i aie thsttccUxc tor the second new species / helidiryat del. 
ct S-m sp. iiov. parasite ot Hehrhrysicm arenarlum (L.) DC.

Мпкоф.и'ра Армении. Украины—l.eueillufa новые виды

В о ниu't кз наших работ [41 даны рисунки «средних конидий», 21 об
разна frvrilhila tmiriea >. I.. из которых видно, что материал, со
бранный ил Меси Itiuriai IIJni ( \. rtigusa р. р.) в Крыму, может
быт։, легко tifieininpiiKHpotiai։ ио морфологии перон мной конидии, а 
именно по очень острому, резко оттянутому носику (рис I 2). Иссле
довании дополнит ел иных материалов и Армении ин /1 гидола Alef.

BHi



показало, что данный признак является стабильным тя гриба, пара
зитирующего па представителях рода Л1сеа I... в связи с чем зтот гриб 
может быть выделен в отдельный вид.

Рис. I. Перакчные (7 первых) и в >р։։чные хфшдяя 
/.«>•///։.’/<։ с ։rj:rucnros;rL» «р. ко;, (9k ).

Ro время изучения видового согтявл чркзяфяльлих грибов УССР 
мы также обратили внимание на образны Levci lain so , собранные 
С. Ф Морбчковским на Hellchrysum arenaritim (L.i 'C. в с епных m 
поведниках Украины. Ог уже известных видок рода Levrii.uia в том 
числе и паразитов сложноцветных, они отличаются более мелкими, 
слабо вдавленными плодовыми телами (рис. 3—4 а). Сильно вдав
ленные, почти чашевидные клейстотеции (рис. 4 6) встречаются ере ։- 
нительно редко. Ниже даем описания новых видов—А. < wtructirostris 
и L. he lie hr у si'.

LeveiUula coritractirosfris Gel. et Sim. sp. now. (icone-s I 2)
Descriptio. Mycelium tomentosum, album, dem cinerescens, initio 

tiypophylluni, postea amphigenum. Conidia priinar.a rostellis acutls, ab- 
rupte contractls, basi rotundata, interdum amphoroidca. mcdlocrla (40— 
69x14 -25 um) Longitudlnls et latitucljnls proportio- 2.1—3.8 (kequ- 
entius 2.6 — 3.0). Diametrum maximum in parte media, tnterduni in par-

• Авторы выражают признательность II 10. Горбуновой, инженеру ;<абн1П11.1 л.кк- 
тронной микроскопии Института ботаники АН УССР за помощь н выполнении микро
фотографии.
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tc Inferiore collocatum. Conidia secundaria frequenter арки- clcalricibus- 
distinctly, cylindrica, ellipse idea vel versus apicem dllatata, leviter basi 
truncata, 36 62x14 — 24 pm. Ornamentatio superfi'clalis conldiorum val- 
liculis longiiudinalibus et transversalibus ad 0.5 urn crassus formata. Val- 
liculi reticulum broci. Is 4—6-angularibas formant. Papillae granulatae,. 
aequaliter dispersae, ad 5 in brocho, rarius in valliculis dlsposltae. Clei
stothecia hypocrateriformia, 138—219 urn in diametro, In mycelio com
plete Immersa. Appendices basales, allquatenus paucae, brunneolae, ad 
hyalinas, I —2-furcatae, ad apices Irregularlter ramlficantes, circa 0.5 dia
metro cleistothecii longae, ad 6 pm crassae, cum mycelio implexae. Asci 
ovoidei. elllpsoidel, ad fere cylindrlcos, inaequllaterales, 60—90x25— 
48 pm, stipitati, rarius estipitati, disport. StlpHes ascorum 9—29 jxm lon
gae, geniculatl, interdum bifurcati. Sporae elllpsoldeae, 26—41.5X12.5— 
22 pm.

Typus: I'RSS, RSS Armenlea, districtus Echmiadzinicus, in adjacen- 
tibus opplduli Mcrtsavan. in foliis Alceae rugosae Alef., 19.09.53, S. A_ 
Simonian leg.; In EREM 1313. isotypus in K\V conservator.

Paratypus: URSS. RSS L’er, regio Krimensls, districts Sudaklcus, 
in reservato publico Karadagensls, in foliis A. taurlcae lljin, 16.08.84, 
V. P. Issykov leg.; in KW conservator.

Affinitas. Species nostra ad scctionem Mediospora Gel. et Sim. per- 
tinet et L. duriati (Lev.) Braun pr< pinqua est, at rostellls abrupte con- 
iractis difieri.

Описание. Мциелин войлочный, белый, позднее сереющий, разви
рается первоначально на нижней поверхности листа, образуя сплош
ной покров, iareM переходит на верхнюю. Первичные конидии с ост
рым, резки оттянутым носиком, закругленным, иногда амфоровидным 
основанием, средней длины (40—69X14—25 мкм) Отношение длины 
к ширине 2.1—3.8 (чаще 2.6֊ 3,0). Максимальный диаметр находится 
в средней части конидии, иногда наблюдается его смешение в нижнюю 
часть. Вторичные конидии часто с хорошо заметным рубцом, цилин
дрические. эллипсоидальные или расширяющиеся кверху, слегка усе
ченные в основании, 36—62X14—24 мкм. Поверхностная структура, 
конидий образована продольными и поперечными валиками высотой 
до 0.5 мкм. Они, сближаясь и переплетаясь во всех направлениях, об
разуют сеть из мелких, 4 6-угольных ячеек. Папиллы зернистые, рав
номерно рассеянные, до 5 в ячейке, редко на валиках. Клейстотеции 
чашевидные, 138 219 мкм в диаметре, полностью погружены в мице
лий и покрыты им. Прнда.ки базальные, сравнительно немногочис
ленные. коричневатые, до совершенно бесцветных. 1 2 раза вильчато,. 
на концах несколько раз -неправильно ветвящиеся, около 0,5 диаметра 
клейстотеция длиной, до 6 мкм толщиной, переплетаются с мицелием. 
Сумки яйцевидные, эллипсоидальные, до почти цилиндрических, не
равнобокие, 60֊ 90X25 48 мкм, на коленчато изогнутой, иногда раз
двоенной ножке 9 29 мкм длиной, реже сидячие. Споры но 2, эллип
соидальные, 26—41,5x12,5 22 мкм.

Тип: СССР, АрмССР, Эчмнадзинскии р-н, окр. пос. Мерцаван, по
лыни:.:! по.г.пустыня, на Л/ч’о rugosa Aiei., 19.09.53, собр. С. А. Сими-



Pii'C. 2. Levcilbila c i:tlr<n .Ч'/л/՛Л sp, ։im. j -iy .mi (* :>U >
б и nepiiH'iiif.ie конидии (700 )

Рис. 3. IIIapoo6p;i3in.K клеим oei.iiu h/fifhryt>i s|՛ imv. ( :i ).

К ci, B. 11 Геях»՛,1 \ Слмоня '
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шян; хранится в гербарии Института ботаники AH АрмССР (EREM. 
1313). изтип в гербарии Института ботаники АН УССР (KW).

Паратип: СССР. УССР Крымская обл.. Судакский р-н, Карадаг- 
■ский государственный заповедник, на .1. taurica Iljin, 16.08.84, собр. 
В. П. Пси ков; хранится в гербарии Института ботаники АН УССР 
<KW).

L. с ontr acti г о si г is принадлежит к секции Mediospora Gel. of. 51m., 
ио отличается от ее типового вида /.. duriaei (Lev.) U. Braun корот
ким остоым, резко оттянутым носиком первичных конидий. Гриб об
наружен в УССР и Арм.ССР на видах рода Alcea, Дополнительно 
изучался еще одни образец, собранный на Malva sp. в Крыму, но 
он имел только вторичные конидии (32 -50 1'2—19 мкм). в связи с 
чем его причисление Л. eontr.icl irostris считаем преждевременным. 
•По литературным сведениям [1-2, 5, 7 — 19], taurica s.. I. зареги
стрирован на Alcea flcifoti.t L,(A. froloviana (L:t՛..) •Iljln), .1. hauskne՝ 
chiii Boiss., A. nudiflora (Liridl.) Bobs., /I. rosea L., .4. rugosa Alft, 
к A. tabrisian: IBoiss. et Buhse) Iijir. в ряде республик СССР (Азерб. 
ССР. АрмССР. ГССР. Каз.ССР. Кнрг.ССР, Гадж.ССР. Узб.ССР), в 
центральной Европе. Афганистане. Пране. Ираке. Израиле, Диване, 
Турции, Пакистане, Индии, Египте, Танзании и на Кипре. Гриб, заре
гистрированный на указанных растениях, прин--.д.тежит, возможно, к 
описанному нами виду Не исключено. что hi также поражает и другие 

мальвовые —виды родов Abelmoschus, AbuHlun, Althaea, (iossipiuai, 
Hibiscus, Lawatera, Malz'a, Sida и Wissadula, на которых приво
дится /. taurica >. I. или L. malvucearum Golov, лот. nud. |5. 10]. 
Последнее из этих названий является, очевидно, синонимом описан
ного нами /.. contractirostris.

Level 1'1 ula heUchrysi Gel. et Sim. sp. пог-. (leones 3--4).
Descriptio. Mycelium superiicla'e admoduni parurn evolutuin, incoti- 

spicuuni Stadium unamorphum non observation est. Cleistothecia ab 
depresso-giobosa ad fere hypocraterlformia, nigra, 131 173 pm In dla- 
metro. Appendices breves. I -5-furctae, geniculate, ab brunneola.s ad 
hyslinas. Asci non numerosi (5-12), eillpsoklel, clongato-cbpyrlformes. 
regulares vol inaequilaterales, in parte superlore parum constrict!, lon- 
glstlpltatl (nd 34 yin), (l)2-spori, 63 87 31 49 pm. Sporae ellipsoi- 
deae, ovoideae. 31 ֊ 42 14—27 pm.

Typus: URSS, RSS Iler., regio Donetskensis, district :s Vol jdarsken- 
sls, in reservato publico „Kamiani Mohyly“, in ioliis Helfchrysi arenarii 
(L.) DC., 28.09.54, S. Ph. Moroczkovski leg.; in KW (Isotypus in 
EREM) conservator.

Paratypi: Ibidem, in foliis II. arenarii, 2-5.09.53, S. Ph. Moroczkov- 
ki leg.; regio Donetsk-cnsis, districts N’r-voazovskensis. in reservato 

publico Xhomutovskyj step", in foliis 11. arenarii, 23.09.59. S. Ph. W 
roezkovskj leg. (specimkia ambo in 1<W conservatur).

Aifinitas. Species nostra clcistoibeclorum magnitudine et torn.a ab 
omnibus specibus generis Levcihula bene dignuscitur. Leveillula heli- 
chrysi Golovlnomyceti depress^ proplnqua e.st, at cleistotheclls majorlbus 
et appendicibus furcatls differ;.
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Описание. Поверхностный мицелий развит тчснь слабо, полностью 
маскируется опушением растения хозяина. Анаморфная стадия не на
блюдалась. Клейстотеции от приплюснуто-шаровидных до вдавленных 
в верхней части, черные, 131 — 173 мкм в диаметре. Придатки корот
кие, до 5 раз вильчато ветвящиеся, коленчато изогнутые, коричнева
тые, до бесцветных Сумки немногочисленные (но 5 12), эллипсо
идальные. удлиненно-обратно-грушевядные. правильные или неравно- 
бокие. со слабо выраженным перехватом в верхней части, на длинной 
(до 34 мкм) ножке, двуспоровые, изредка спора одна, 63-87x34— 
49 мкм. Споры эллипсоидальные, яйцевидные, 31 42x14—27 мкм.

Тип: СССР, УССР. Донецкая обл.. Володарский р-н. заповедник 
«Каменные Могилы», на Helidirysum arenarium (L.) DC., 28.09.54, 
собрал С. Ф. Морочковский; хранится в гербария Института ботаники 
All УССР (KW), изотип—в гербарии Института ботаники АН АрмССР 
(EREM).

Иаратнпы: СССР, УССР. Донецкая обл.: Володарский р-н. запо
ведник «Каменные Могилы», на Н. arenarium, 25.09.53, собр. С. Ф. Мо
рочковский; Новоазовский р-н, заповедник «Хомутовская степь», на 
/>'. arenarium, 23.09.53, coop. С. Ф. Морочковский.

Описанный вид отличается от других видов рода Leveiilula более 
мелкими, почти шаровидными или сравнительно слабо вдавленными 
ktUiciotci ними. Он также п «хож на (} tlovinomyces depressus (Wallr.) 
Gel. (syn. Erysiphe aepressa (Wallr.) Schlecht.), но имеет более 
крупные плодовые тела с зичьчато вечнящимися придатками. Парал
лельно нами были исследованы образцы /.. taurica s. I. с ряда видов 
рода Helichrysum (Н. arenium DC.. И. pUeatiun DC., //. plintocalyx 
C. Koch., //. rubicuruiu.m (C. Koch.) Bornui.). собранные н Армянской 
ССР Установлено, что они имеют гипичиые чля рода Leveiilula ча
шевидные клейстотеции и ана.морфу с тупыми цилиндрическими пер
вичными конидиями. Поэюму данные образцы должны быть отнесены 
L. lactucarum Dun el Rost.

Я невский [9] tia H. arenarium для Саратовской обл. приводит 
L. taurica f. helichrysi Jacz. без какого-либо описания этого гриба 
На основании данного названия П. Н. Головин |5] образовывает но
вую (незаконную) комбинацию L. compositarum f. helichrysi (Jacz.) 
Golov. Этот материал, но сравнению с нашим, имеет несколько более 
крупные клейстотеции 1: более вытянутые сумки. Его принадлежность 
к L. helichrysi остается невыясненной. То же относится я к образцам, 
собранным на //. arenarium в ПНР и Франции [10, 13]. Приводимая из 
.Узбекистана cunipositur-ttm f. helichrysi. судя по размерам клей- 
с.тотециев и сумок, очевидно, принадлежит к L. Idctucarum.

Браун [12] на основании описания материалов из Казахстана, 
приводимых как Erysiphe clchoraceantm f. helichrysi Jacz. [2], и 
описания Oidium helichrysi Boes, из Повой Зеландии |llj, предла
гает новое название Erysiphe helichrysi Braun (nom. prov.l), сопро
вождая его ՝ гибридным» описанием. Кроме того, он ссылается и на 
украинские мачерпали, которые, как г i показали выше, нс пряна.ме-
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Ж ат к роду Егуз1рке տ. I.. хотя и по морфологическим признакам до
вольно близки к одному из его видов. Хна ш : сведении об «Егумрке 
аскогасеагит ք. кеИскгуз!» из Казахстана дает возможность пред
положить, что приведенные образцы скорее принадлежат к Լ. 1ас1иса- 
гит или к Լ. кеИскгузЕ чем к роду Егуз1рке ЕС.: Нг. $. I.
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НОВЫЕ ДЛЯ АРМЯНСКОЙ ССР ТАКСОНЫ 
С У М Ч АI Ы X М А К РОМ И Ц НТО В

AI. /. ТАСЛАХЧЬЯИ. С 1 НАНАГЮЛЯН

Ереванский юеударетвенный jHiunpnn т, кафедра ботаники

Приводятся сведения о 23 видах и I разно-тли кчи сумчатых махромп 
истов, новых для АрмССР. Среди них отмечаются вн.рвы-; для респуб
лики 6 родов, 1 семейство. 1 порядок.

/•հրվում Լն ւուԼյա/նէր Հայկական ՍՍՀ-ի Համար 23 նոր և մ', I/ >ր/ար։ս^Հ
4ւ!,սակի <ւքԱ1ւրրւււակււ<ւ[որ ՅակրոՅ 1՚րյ1էտներյէ մաօինւ Դրս/նց JLf ՀսւՆրււույOmnipյան 
Համար աոայք/ն անհամ Նշվում !.ն 6 0֊՚4ւ f րնսրաԼքւր Լ I կարէքէ

Data on 23 species and one variant of nacro-ascomy ՝:es h.it are new 
for the Armenian SSR are presented. Among them 6 genera, 1 family 
and I order are registered or the st time lor the u-p .blic.
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'Микофлора Армении—лакромицеты—иискомцце-hi—апотеции

В |фр'цёссё исследования м^нкбфлрры АрмССР обнаружен ш 
для республики си.; ՛ . разноги;.тосте։", родов ։ г.орядкоз диско.мице- 
тов. Впервые ՛՛ ■• га гея пОдядок Tur-erales, емейСтао ТиЬегаселе, ро
ды Macropodia. Mltrula. Pastularia, Sarcosoma. Spathuiaria, Tuber. 
Всего 23 вила и одна разновидность. Средн них «отбыв интерес пред
ставляет нахождение летнего тркдЬ4ля (Tuber arstivum). ранее 
о։ меченного в Закавказье к Грузинской и Азербайджанской ССР. Этот 
гриб обнаружен в Шамшадинском районе, который граничит с сосед
ними .'кавказскими республиками. Обитает ле.ннй 1рюфель ։։ почвах 
дубовых лесов и образует .микоризу с дубом.

В статье приведены названия, первоисточники, основные литера
турные ссы..к1 . краткие диагнозы к местонахождения в Армянской 
ССР.

Класс Ascornycetes 
[ 1орядод Pezizales

Се .'.ейстзо Pezizaceae

1. Aeetabula sulcata (Fers.) I-'ckl., Synib., Мус., 1869:3.30; |o|: 
123.

Апотеции кубкови шые. вначале закрытые, позже раскрывающие
ся Д| распростертых. с серым ■ имени.чльным слоем, 3 5 см ՛■> дьаме • 
ре, снаружи беловато-серые, ножка длиной 5 -6 см. Сумки цилиндри
ческие, 300X15—18 мкм. Споры гладкие, эллипсоидальные; с одной 
центральной каплей масла, 18—24X12 —14 мкм. расположены в один 
ряд и верхней части сумки. Парафизы нитевидные, разветвленные, на 
верхушке расширенные до 6 мкм. коричневые.

На почве в лиственном лесу—Шамшалинский р-н, село Тиз\ ■, 
10.VI.1982. ' ' л

2. (/eopyxis cupular is (I..) Sacc., SylL, F-.in^., 8. 1889 : 72; |3|: 11 
Апотеции бокаловидные, с вогнутым желто-оранжеиым гимени-

альным слоем, 1—3 см в та.мсгре, края апотеция слегка губчатые, 
ножка короткая, длиной до 3 мм Сумки цилиндрические. 200 -250Х 
14 1Г мкм Споры эллипсоидальные. ладкие. 18 -20> 10 12 мкм. с 
1—2 каплями масла. Парафизы бесцветные, на верхушке слегка рас- 
ширеппые

На лочпе Дилижан, окрестности пансион;-га ■■■Ди.пжан•>. 21 VI 
1977; г резан, бет. сад, 5.VH.1987.

3. <icnpy.xis niicropus (Pers.) I’chin, Fab. K:\yl.֊ Fl.. 3. 1883: 
975; |l|:35l.

Лн<иении лейковидные или блюдцеиидиые, до 1 — 5 см в диаметре, 
с сероватым, i и.мениальным слоем, с короткой ножкой. Сумки цилин
дрические. 250 — 14 мкм. Споры эллипсоидальные. 14—15X9 10 мкм. 
однорядные. Парафизы бесцветные, нитевидные, на верхушке расши
ренные

На гниющих веточках, погруженных п почву,—Ди.тнжанскин запо
ведник, гисовая роша. 12.X. 1976.
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4, Lachnea hirta (Schum.) GUI., Champ. Fr. Disc., 1880:75; |3] : 
146.

Апотеции сидячие, мясистые, группами, вначале закрытые, позже 
раскрывающиеся до блюдцевндных, с красным гимеииальным слоем, 
при высыхании желтеющие, 2—8 мм в диаметре, снаружи покрытые 
прямыми, заостренными волосками. Сумки цилиндрические, 300X12— 
14 мкм. Споры эллипсоидальные, на концах притупленные, слегка бо
родавчатые, с одной-двумя крупными каплями масла, 18—20x9— 
Ю мкм. Парафизы нитевидные, с красными каплями масла.

На почве—Дилижанский заповедник, окрестности Ди.тижана. ши
роколиственный лес, iO.VI.1979.

5. Lachnea hysirix (Sant.) Sacc., Syll. Fung., 8, 1889:187; 131: 
163.

Апотеции сидячие, 1 —1,5 в диаметре, с черновато-коричневыми во
лосками, с бледным гимеииальным слоем. Сумки цилиндрические, 
280X14—17 мкм, 8-сгоровые. Споры гладкие, эллипсоидальные, 18— 
23x12 мкм, однорядные. Парафизы нитевидные, вверху расширенные 
до 5 мкм.

На гниющей древесине֊ Дилижанский заповедник, Ахнабадский 
тисовый заказник, 12.X.I976, там же. 11.IX.1977.

6. Macropodia corium (Wcberh.) Sacc., Syll., Fung., 8, 1889:159; 
|3J:130.

Апотеции полушаровидные, вначале закрытые, при созревании рас
плывающиеся до блюдцевидных, с черным блестящим гимеииальным 
слоем, 1 4 см в диаметре, снаружи серые, бородавчатые, с длинной 
ножкой. Сумки цилиндрические, 300x14—18 мкм. Споры удлиненно- 
эллипсоидальные, с одной крупной каплей масла, 15 -20X10—12 мкм. 
Парафизы нитевидные, на верхушке расширенные.

На почве—Севан, на берегу озера, 6.V 1.1985.
7. Macropodia maefopus (Pers.) Fckl.. Svmb. Mvcol., 13—14, 

1869:331; Rehm, 1896:985; |2]:212; |3|: 129.
Апотеции одиночные, 1—3 гм в диаметре, с ссровато-бурым диском, 

снаружи желто-бурые, ножка ползя, кверху суживающаяся, 4 см дли 
ной. 1—3 мм толщиной, снаружи буроволокннст a>i, Сумки 210 340Х 
14—16 мкм, цилиндрические, 8-споровые. Споры широковеретеновид
ные или эллипсоидальные, 16- 25X10- 12 мкм. однорядные, с I круп
ной каплей масла, гладкие. Парафизы нитевидные, вверху постепенно 
расширяющиеся до 8 мкм. желюватые, септированные.

Па почве—Берд, лес, 3.V1J.I976; Дилижанский заповедник, \-.на- 
бадский тисовый заказник. 11.IX. 1976.

8. Peziza anipliaia Pers.: Fr., Syst. Mycol., 2, 1822:76; [3| : 97.
Апотеции мясистые, одиночные, сидячие, при созревании широко 

раскрывающиеся до почти плоских, с краем *в.г.ым гнме» пильным сло
ем, снаружи бледные, мучнистые, 2—3 см в диаметре, ломкие Сумки 
цилиндрические, закругленные, 300—350X1 <>—20 мкм, амилоидные. 
Споры эллипсоидальные, гладкие, без капель масла '6—18X8—I0 мкм. 
Парафизы нитевидные, к верхушке расширяющиеся
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На гниющей древесине—Днлижаиский заповедник, оз. Парзлнч, 
широколиственный лес. 2,VII.11’79.

9. Peziz.։ c&tlnoidei (Fie., М/со;.՜., 18'5: йЗ: 1:362: |3]:Ю5.
Апотеции сидячие, светло-коричневые. до 2 см в диаметре, с тем

ным снмени а л иным слоем, в основании суживаются и ножку до I мм 
длины и толщины. Сумки цилиндрические. 250՜ 10 мкм, 8-спорчвые: 
Споры лтлинеоидальные. 12—14X6—7 мкм

На почве—Днлижанскип заповедник, Ахнабшскпй тисовый заказ
ник, \ реки, 12.X 1970

b.i, Peziza mufalis Sow., Ег<д1. '•лид.. IS ':25l: 4:212. [3]: 96.
Апотеции сидячие, группами, при созревании широко раскрываю- 

тциеся ю почти плоских, со светло-охряным гименпальным слоем, сна
ружи светлые, ди 10 см н диаметре, иногда деформированные. Сумки 
цилиндрические. 300X10- '1 мкм Споры гладкие. »ллн!1соидалы1ые, 
14—15X7 8 мкм. Парафизы бесцветные, нитевидные, к верхушке рас
ширяющиеся.

На цементном полу-Ереван. 25 111.1976: Хосрокский заповедник, 
Гзрннйское ущелье. 15.V. 1977.

II. Pc'ziz-л pusiicL.ta (Нс iw.) i’ers.: Fr., Sy st. Мус А., 2, 1822: 
5; [3]: 102.

Л ютеции группами, крупные, до 5 см в диаметре, округлые, при 
созревании блюдиевидныс, снаружи желтовато-бурые с белым мучни
стым налетом, с коричневым и черновато-бурым диском. Сх.мки н.ч 
лнпдрические, 300X12 |5 мкм. Споры эллипсоидальные. 15—18X7 
9 мкм. с 1—2 крупными каплями масла, шероховатые, на концах при
тупленные, однорядные. Парафизы нитевидные, сей. ярованные, с осна- 
н а 1111 я в и л и ч а г о - р а .ч в ёт в л с н и ы е. бес цвет ны е

На почке—Дил нжанскии заповедник. Ххлаоадскш: тисовый заказ
ник, 12.X. 197b; окрестности Дома композиторов, ду ио во-грабовый лес, 
8. IX. 1976

12. Pexiza repanda Pers.: Fr., Sysl. M.eul.. 2. 1882:51; [6]: 17: 
[3] : 99.

Апотеции сидячие, при созренанпп раскрывающиеся, с неровными 
лопастными краями. <• вогнутым коричневым гимсниальпыv слоем, сна
ружи мучнистые, у основания складчатые или бородавчатые, 2—10 см 
в диаметре. Сумки цилиндрические. 300 10 мкм. Споры эллиисо- 
идальные, 14՜ 18X8- 10 мкх Парафизы нитевидные. на верху шке рас
ширенные.

На почве и гниюще:՜! древесине Дилижанский цнюведпкк. оз. Парз 
лич. 2,\ 111.197:1; Епокаван, лес. 5.V1I.1986.

.. Р,-: г..|։'ч(«".>՛ si,՛.. I ՛ ?. b . J. 18/ • : Г; |7| : К.
Апотеция 1ССНЫМН группами, чашевидные, со евп.'.о-коричпевы.м 

ги мен пильным слоем. 2 3 см г. диаметре Сумки нилпндркческие или 
булавовидные, 2G0 12 мкм. Споры прололговаго-эллнигоп шльные. < 
2 каплями масла, 16 18X7 10 мкм. Парафизы пптевн'шыс, на вер- 
хушке расширенные, коричневые.

11а песчаной почве Севан, 9\'1 1986.
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14. Pustularia vesiculosa {В Symb. Мус., 1869 : 329;
13]: 90.

Апотеции группами, вначале погруженные в почву, позже высту 
одющие чашевидные, с буроватым гимениальным слоем, с зубчатыми 
краями, снаружи беловато-желтоватые, мучнистые, мясистые, ломкие, 
ФОдСлабодифференцированж . ножкой Сумки цилиндрические, 300— 
500X18—20 мкм. Споры гладкие, эллипсоидальные. 18 24 > 10— 
И.мкм. Парафизы нитевидные, на верхушке расширенные, золотисто- 

■ЖСЛТЫС.
На удобренной почве—Ереван. би сад. оранжерея, в вазонах. 

25. V. 1986.
15. Sarcosoma globosum (мс niiedel) Casp.. Rehm. Discern. 

1896:497; [I]:371.
Апотеции яйцевидные или почти цилиндрические, коричневые, мя 

спетые, ла 7 см в диаметре ;.гы.»й же высоты. Сумки цилиндрические, 
часто заполнены множеством капель масла, без спор. 400 х 12 14 мкм 
Споры при наличии i.i.iHiicorдальние. 28 40X12 14 мкм, одникле 
точные, бесцветные Парафизы шиеиидные. на верхушке расширяю
щиеся Ли 7 мкм, коричневые

Па почве—Севан, на берегу озера 6.VLI985: 2I.V.I986.

Семейство //г/veilm еае

16. Helvetia at га Коли. Fl. Ы.» 19’0:2»; |3|: 172.
Апотеции 3—5 см высоты. Шляпка седловидная, двухлопастная, 

I—Зсм в диаметре, со свободным.։ или слегка сросшимися краями, 
верхняя поверхность сажисто-черная, нижняя дымчатая. Нижка 3— 
5см высотой, темно-дымчатая. Сумки цилиндрические. 300 — 350X15— 
18 мкм. Споры эллипсоидальные. гладкие. однорядные. 14—18X6— 

и&МКм. Парафизы нитевидные, на верхушке расширенные, саетло-кг 
рячневые.

На песчаной почве—Севак, на бере:*. озера. 6Л1.1У&5; 25.V. 1986; 
30.V1.1986.

17. Helvella elastica Bull., Herb. Fr . 2. 1785: |3|: 173.
Апотеции до 5—6 см высоты Шляпка седловидная, твухлопаст- 

иан, до 4 см в диаметре, со свободными краями, с верхней стороны 
светло-желтоватая. с нижней сероватая. Ножка цилиндрическая, 
книзу слегка расширяющаяся, полая, гладкая. Аглая, . немногими по
верхностными продольными бороздками, 5 6 см высот aii. Сумки ци
линдрические. 300 400X16 20 мкм Споры эллипсоидальные. 18- 
20X10 16 .мкм, гладкие, с крупной каплей масла Парафизы ннгевнд 
яые. разветвленные. слабоокрашенныс. кверху расширяющиеся

На почве Шпмшадииский р-н, село Тову.. 10 \ 1982.

Семейство Иог< hell a (tear
18 Morchclla < наши Р«ч . :i... Sy.4. 5\yc*ol., 2, 1822:6; |4| : 296.

Лпотеиин 4—5 см высотой, vi 5 cm шириной, < правильной коничс 
скон шляпкой бурого цвета покрытой правильной сетью продольных 
и поперечных складок, придающих си ячеистый вид; пожк.т цилиндри 
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ческая, 2—4XJ 2.5 см, полая, вначале белая, затем темно-кремовая,, 
мучнистая. Сумки цилиндрические, 250—300X15 17 мкм, З-споровые. 
Споры одноклеточные, эллипсоидальные, 18—20X12—15 мкм, бесцвет
ные.

На сырой земле—Хосровский заповедник, Гарвийское ущелье, 9.V. 
1976.

Порядок Helot tales

С е м с й ст во Geog lossa сеае

19. Mitrala phalloides (Bull.) Chev.. Fl. gen. envir.. 1, 1826 : 114;. 
|i1 : 376.

А потеши i 2—6 см высотой, одиночные или группами, с булавовид
ной оранжевой шляпкой 1—3 см высоты и полой, хрупкой. книзу рас
ширяющейся беловатой или желтоватой ножкой. Сумки цилиндриче
ские, 100—120X8—10 мкм. Споры веретеновидные, 12— 18X3—4 мкм. 
расположенные косо в два ряда. Парафизы Септированные, р азвет- 
пленные*, желтоватые.

На почве֊ Днлнжанский заповедник, по дороге на оз. Парзлич. 
лес. 2.\ 1П.1979.

20. Spai/n.hir.a с lava fa (Sdiaelf.) 1-flir, jVlchciia, :l, 1881:77; 
[81 : 4b; [4]: 2irj.

Апотеции группами по 2—6, 4—6 см высотой, до 2.5 см шириной, 
ni:ia.<леви.'шы-г или лопаточковидные, мясистые, с золотистэ-желтым 
»:.>н оранжевым диском, с гофрированным краем, набегающим на 
пшику. Ножка прямая, реже [угообразно-согнутая, гладкая, белая, 
кверху суживающаяся; •!—6 с.м высоты п 1 см толщины. Сумки була
вовидные, кверху суженные, 90 — 150X10 20 мкм. Споры олн ■клеточ
ные. узкобу.ишояидныс, кверху суженные, 50—70X2—3 мкм. с капля
ми масла, ИНШ.1И со слизистым чехлом. Парафизы нитевидные, раз
ветвленные, наверху крючконидно- или спиралевидно-закрученные.

На почве Днлижанский заповедник. Ахнабадский .псовый заказ
ник. 10. IX. 1976.

Семейс ? г о Heiсчiaееае

21. Chlarasplenium acrupinascens (.Xvl.) Karst. MvcqI., Fenn., I, 
1871 : 103; |7| :49; [2] : 1 14.

Апотеции на лежащей на земле древесине, интенсивно «крашенной 
в зеленый цвет, б.иодценидные, плоские, зеленые или гол у бов а то -зеле
ные, 1—5 см в диаметре, в сухом состоянии сильно скрученные. Сумки 
цилиндрически булавовидные, 50-60X3—4 мкм. Споры у.ьишеняове* 
ретеновндные. прямые или слегка согнутые, с 2 txt.i tiwvh каплями 
масла, бесцветные. 6—8x2 мкм, расположены в 2 ряда. Парафизы 
нитевидные, несколько выступающие нал гимением, зеленоватые.

На гниющей древесине -Шамшалниский р-н, бкковып лес, 23.V11I. 
1985.

22. Hymen ».s\ yph.is virgultonim (Vahl.) Phill. var. fructigenuni 
(Bull.) Rehm, Disc., 1893: 783: [2]: 150.
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Апотеции светло-желтые с красноватым оттенком, 2—4 мм н диа
метре, на ножке длиной 2—10 м.м. Сумки 130—140x6 мкм Споры 
20 25X4 ֊5 мкм.

На перикарпе желудей, лежащих на почве,—Дилижанский запо
ведник. жрсстнос in Дома композиторов, дубово-грабовый лес. 29.VI11. 
1986.

23. Riustroemta bol.iris (Batsch.) Rehm, W.jit., Кг. FI., Ill, 1897: 
765; |1]: 445.

Апотеции одиночные пли группами, гладкие, охряно-желтые, 2—8 
мч в . лиметре, на коротко!': ножке. Сумки цилиндрические, 200X12— 
14 мкм. Споры продолговато-эллипсоидальные, прямые или слегка ел 
гнутые, вначале одноклеточные, с 2 каплями масла, позже 4-клеточ 
ные, 15-18X7—9 мкм. Парафизы нитевидные.

На погруженной в почву гниющей древесине—Севанский нацио
нальный парк, 5. IX. 1986.

Порядок 7 uberaleк 

Семейсгпо ТиЬегасеае
24. ГиЬег uestivu/n Vitt., Mon., Tub., 38, t. 2, 1831; [о|: 30, [Ij:

Апотеции клубневидные, 2—8 см?, диаметре черные, с крупными 
пирамидальными выступами. Внутренняя :кань вначале белая, позд
нее желто-бурая с белыми прожилками. Сумки эллипсоидальные, в 
6-спор՛ кы.х сумках, 24---17 мкм, в односпоровых до 45—30 мкм. коран 
новые с сетчатой оболочкой.

В .՛՛ чве—Шамшадинскии р-н, дубовый лес, 3.LX.1986.
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МАТЕРИАЛЫ К ПАЛИНОМОРФОЛОГИЧЕСКОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ НЕКОТОРЫХ РОДОВ СЕМЕЙСТВА 

ЬС КОРИН кА R! АСЕА Е

В. Ш. АГАБАБЯН. Л. В. ПОГОСОВА

Армянский педагогический институт нм X Абоняна, Ереван

На основании изучения строения пыльцевых зерен уточнены видовой со
став армянских представителей родов НпаНа, ЗггпрЬиПЮи, 
и гисгсма;ичссюй положение отдельных видон.

Р ''.iuuilltjhl.flll П! iintdbuxilipj in'll tpUllfll ЛЬ

l-i’lll'li}. ՛ crijpftll '~r՛ U. S/'ttm bl.iilfuip.n-nipj.^i.itfi

Ull.Ull.՝!pUjftii )ji4fl<r^ 11 UI ■> ilibi/ib inbuluijiil.fi/i lfinl4pHj‘uAinl։ui՝4 'if’Pf'P1

(■■։i the basis of study of pollen seeds siruciuie the <per.. s composition 
;՝1 Armen.an re; tesentut >cs o: the genera Liriaria, Scrvpfu.Ia:i<:, I'er'-ri 
sen/; h d sys'.e.nallc pcs'tio:։ »•. separate species axe been made precise-

CejL цы нщевые зерни— cue reMfllM видов

Семе ••ст՛-. ՛ 5. rephii lariat .՝Or одно из наиболее подвинутых в порядке
Scrophularialo. К нему относится 200 родов п около 3000 видов. Из 
них в Армении произрастает 21 род и 102 вн ;а («Флора Армении», 
1986 г.),

‘-и !. че:'| .-шшей работы явилось исследование строения пыльцевых 
черен :: 'минских представителей родов /литы, S'<ripluituriu. Vcrbas 
cum с .елью уточнения их вид ri.tu с-<1<-.зз и системагкческ ню но 
ложення отдельных вид ж.

Было изучено 9 видов рода Linuria., И видов рода Scrophularia 
и ֊՛> ШМОН |М .и Cirbiisciu/i.

Рид l.iitu/'id—одни в-, наиболее сложных в семействе Sct'&phularia 
<еас, виды которого иеобы launo полиморфны и сильно меняют свой 
облик иослс скашивания и потравы скотом. Изученные нами виды это 
го рода представляю! довольно пеструю полиморфную картину с ши 
роком амплп|удоп морфологического варьирования о:дельных призма 
ков. Палинологическое изучение рода Linaria привело к выводу, ч о 
здесь встречаются пыльцевые зерна от 2 еллтноборрздных до 3 борозд 
ных. Изучение пыльцевых зорей проводилосч. на сбсювом и электрон 
ном сканирующем микроскопах,

Пыльцевые зерна рола Linaria принадлежат к меридпально-анер 
турному типу (сферомдальлые, сплющенно-сфероидальные, эллипсо 
ндальные). с полюса <.1кругло-тре\ гдльные. Аперпры в виде борозд 
иногда разной -липы. Как правило, борозды вытянутые, далеко захо 
дящис ни полюса, е ровными краями и заостренными концами. Hi. т 
да в пределах одного вида наблюдается но. пморфизм к -рленнк 
пыльцевых зер н/.. nic^ariea, L. zun^ezur.։, i.. kuraicu (Табл. 1). 1 !a 
сто борозды сливнются, 6:'.'1".уг: спиясынзюшие -злы s> fiel
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kownikowii, L. corifolia, I., simplex < Табл. J. Мембра ։ы борозд глад
кие. лишенные скульптурных злементив.

Спородерма покровная, с хорошо выраженными слоями. Поверх 
кость пыльцевого зерна сетчатая. Ячеи сетки достигаю: максималь
ных размеров в мезбкольниумах и на полюсах (апокольпиумах) и 
мельчают к краям борозд. Они неравномерные, стенки образованы 
хорошо выраженными столбиками, головки которых окружает хорошо 
развитый слой тегиллюма. Иногда ячея сетки у некоторых видов рас
падаются на отдельные элементы, образуя гранулированные покрытия 
(£. kurdica). Размеры пыльцевых зерен колеблются в пределах 15 
17 (полярная ось)—20 25 мкм.

Пыльцевые зерна отдельных видов, особенно исследованные на 
сканирующем микроскопе, довольно хорошо различаются между собой. 
Особенно хорошо различаются такие виды, как L. g г and ifloro и 

zangezura (Табл.) Особняком стоит kurdica, характеризую 
щаяся сливающимися на полюсах бороздами. Близкую группу состав
ляют L. grandiflora, L. genistifolia, L. chalepensis.

Род Scrophularia характеризуется 3-борсздными, 3-борозднопоро- 
видными, а также 2—елктнобироздными типами пыльцевых зерен 
Пыльцевые зерна обычно сплющены в направлении полярной оси, ииог>. 
да эллипсоидальные, с полюса округло-треугольные. Апертуры в виде 
борозд равной длины, иногда с лоровидными образованиями Бороз
ды с ровными краями, почти у всех видов с заостренными концами. 
Часто они сливаются, образуя онсясыааюшке борозды—S. ampiexicau- 
lis, S. grosskeimii, 5. rutifolia. S. r.i\՝hf undi. Мембран ; борозд и 
пор гладкая, лишен ։ скульптурных элементов, за исхлючелием 
S. dirysanfha, S. orientalls, S, ru.ppstris, у иск.порых мембрана бо
розд слегка гранулирована. Снородерма покровная с четко выраженны- 
ми слоями. Поверхность пыльцевого .зерна сетчатая. Ячейки сетки круп
ных размеров в мезоколья ну мах к на полюсах (а ко колышу мах) ։ мель 
чают по направлению к краям борозд. Опи неравномерные, их стенки 
образованы хорошо выраженными столбиками с головками. У неспо
рых видов ячейки сетки равны по веек поверхности пыльценбго зерна 
(S. rupestris). Размеры пыльцевых зерен несколько крупнее, чем у 
рода Linaria, колеблются от 26—30 (полярная ось) до 33—37 мкм.

Род Scrophularia включает в ебя I секции Ge гати nt he, Mi- 
mulopsis, Scrophularia и Tomiophyllum.

Виды S. chrysanliia и 5. urieataiis из секи, ли Geramanihe имеют 
3-бороэдно-поре видные пыльцевые зерна, причем лишь одна из бо
розд несший» ко длиннее осталыых. П » этому признаку 5'. chrysanl- 
h(i и 5. orientalis близкородственны (Табл.). Наибольший интерес 
представляют виды из секции ТотiophyПит, у которых 3-бороздные 
и 2-слнтиОбороздные пыльцевые зарна. такие как 5. benthamiana, 
S. gruss/ieimii, S. ilwenxis, .s'. uniplexie< iidix. Исходя вч морфологи
ческих особенностей изученных нами видов, можно сделать вывод о 
систематической однородности этой секции. Исключение составляет 
вид S. lakhiajanii. у которого встречаются 2—слитнобороздные 
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и 3-бороздные пыльцевые зерна, причем 3—бороздные характеризуют֊ 
ся тем. что у них 2 борозды сливаются, а одна остается свободной. 
Пыльцевые зерна отдельных видов рола Scrophularia исследова
лась и на сканирующем микроскопе (CW1K-SKAN-100).

Из рола Verbose :ит было изучено нами 25 видон, произрастающих 
па территории .Армении. Пыльцевые зерна этого рода относятся х 
сфероидальным, сплющенно-сфероидальным, эллипсоидальным, в очер
тании с полюса они округлые или треугольно-лопастные. Пыльцевые 
зерна борозд но пороные. Борозды длинные, широкие, к концам заост
ренные, с ровными утолщенными краями, далеко заходящими на по
люса и иногда сливающимися концами. Поры округлые, мер идиалыю 
вытянутые. Мембрана пор и борозд гладкая. Иногда в бороздах мем
брана сетчатая или гранулированная. Спородер.ма покровная, с хоро
шо выраженными слоями. Поверхность пыльцевого зерна сетчатая. 
Ячейки сегкн мельчают по направлению к бороздам л апокольпиумам. 
Иногда ячейки разрушаются, образуя гранулы (V. tnegricum). Ячеи 
сетки различной величины, их с гении образованы столбиками. Слои 
спородермы хорошо выражены. Размеры пыльцевых зерен колеблют
ся в пределах 2! 50 мкм (полярная ось).

С палиноморфологической точки зрения были проанализированы 
все изученные вады, что позволило дать палинологический коммента? 
рий к систематической обработке рода Verbasetan. Отдельные виды 
очень интересны и хорошо различаются своими неустановквшимися 
пыльцевыми зернами (2—3— 4-бороздные) V. sevatien.se. По строению- 
пыльцевых зерен изученный образен из Лчашема (Севанский район) 
выпадает из круга родства с полиморфным V. flavidum, в качестве си
нонима которого он обычно рассматривается. Эго объясняется гибрид
ным происхождением указанного вида. К Г. [lavidum близок также 
V. pyramidatum и 1 . orientate.

Вид V'. ori >phillum относится к 3-бороздным пыльцевым зернам, 
а у образца, определенного как V.ioannis и отнесенного к его си
нониму, З-бОроздиопоровые пыльцевые зерни. По строению V.joannls 
похож на V. dryrnophilloides,

К 3֊ 4 бороздным пыльцевым зернам относится V. georgicurit; о 
нем можно говорить как о виде с неустановнвшимся типом пыльцевых 
зерен. Этот тип образует многочисленные гибриды. По строению пыль
цевых черен хорошо отличаются друг от друга К suwvrowianutn н 
I/. megricum, в свою очередь И. megricum близок к V. ttudicaule^ 
Но пыльце» jm з.’рла л З-бороШчмс V. а'.г • и tlueewn сближается с 
И. phouniceam.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИНДИКАНА И ЗНАЧЕНИЕ 
СВЕТА В ЕГО БИОСИНТЕЗЕ У ПРОРОСТКОВ БАСМЫ

X. К. ХЛЖАКЯН. К. fi. ЭГНБЯН. С. X. МАИРАПЕТЯН

Институт агрохимических проблем н гидропоники АН АрмССР, Ереван—Норапох

Показано, что первичный биосинтез индикана н онтогенезе растений бас
мы происходит только на свету и в тканях первого настоящего листа. 
Накопление же его в листьях сопряжено с ни той функциональной ак
тивностью эндогенных гормональных факторов, регуляция которых воз
можна с помощью воздействия света различной интенсивности.

Suiji? i տրված, որ րասմայի րույսի օնտոգենեզում ինւ/իկտք/ի աոաքնտյին կեն 
սասինթեղր րնիանոլմ Լ /Ո՚յէւի առկա յՈ\ք( յամ р աոային իսկական տերևների հյՈ/Ա- 
վսւ» /՛ներում ւ հրա կուտակում ր տերևներում կապակուռում Լ ԼՆզոզեն Հորմոնայ 
գործոնների ֆունկցիոն սւյ ակտիվով յան հետ որոնց կարզավորո՚յէ ր հնարավոր 
Լ տարրեր ինտենսիվով յան (Ույ.էի ազդից ո վ յամ րւ

11 is shown that the Initial biosynthesis o: indican in basma ontogenesis 
takes place only in the presence ot light and in the tissues of the first 
real leaf. Accumulation ol и in the leaves <s connected with low lunc- 
tionsl activity of endogeii hormonal factors, Ihe regulation of which is 
possible by the Iniluence ot light of various intensity.

Растение басмы—гидропоника—индикан—перн:1Ч11!,(։У биосинте.ч—освещение—cop- 
чональная регуляция.

Натуральное синее индиго является խ՛ печным ;:р->дук~( у. превращений 
растительного глюкозида индикана, ;:род\иируехп i; t-.н ддокдинма 
культурами.

Беспочвенное культивирование басмы |7] как одного из основных 
предсгавителей индигоидных растений легло и основу наших и леди.-аль- 
лых исследований но физиологии образования ւ. накопления природно
го индиго [15].

Биосинтез Многих соединений вторично го мстзбм:՛. растении про- 
исходи՛: в определенных органах, фазах развития [5] и световых уело 
виях [2]. В этой связи .вопросы локализации ւ световой регуляции 
биосинтеза индикана связаны с общей задачей повышения продуктив
ности индигоидных культур.

Материал и методика. Опыты прозопили на басме членистой (ImHgofera articulam 
Gouan) Для определения локализации п/оннчного биосинтеза индикана и олтагене 
зе растения пырвшнвалп на семян и маленьком гидропоническом сое;, ле (60X3՜։ ем-) 
՛-՝ пулкгннч>чкл.м шлаком в условиях лаборатории при есн-ствеивом рассеянном осве
щении. Растения поЛнвплн зололронодиой полой Для выясню пи роли спета в био
синтезе индикана в листьях предварительно замоченные на 24 ч семена басмы ՛•։՝•- 
икотой трое суток проращивали в темноте при 25е. Четырсхдщ-вние лроросткн перо 

-сахчнвалн на влажную фильтровальную бумагу л на корешки калдпг. пт проростков 
накладывали влажные ватные тампоны с целы։? apenoxpaiieiniH и- ՛; г. .сы՜ :я;;с=. Про 
ростки поливали водопроводной нрдой и и .isbuchmoci и от цели эксперимента иыаер 
живали их либо в tcmhojc (термостат, 25а), либо на непрерывном свету (термостаз. 
.16°. люмияесдептное освещение. 2000 лк), либо в камере ncxycciвенного климата
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(температура 25'18° соответственно деяь/кочь, фотЬперпод—14 ч, люминесцентное 
осаещение, интенсивность 1000—10000 лк).

Идентификацию и количественное определение индикана в различных органах 
проростков проводили . помощью цветных реакций на хроматограммах и ешктрофо- 
томстриройзкня вицества при 282 нм по ранее разработанной нами методике- [12] 
Число проростков в вариантах каждого из опытов была равно 80, щжюрноегц анали
тических определений—нс менее трех.

Результаты и обсуждение. С целью установления локализации пер
вичного образования индикана в онтогенезе корни, стебли (гипокоти
ля), Семядольные и настоящие листья у 5-, 10-, II- я 15-.гневных про- 
рс.сткон басмы членистой анализировали с помощью качественных ре
акций.

Выяснилось, что в корнях, гипокотилях и .семядольных листьях 
проростков всех возрастов индикан не синтезируется. Вместе с тем V 
10-дневных проростков, когда начинается формирование и рост перво
го настоящего листа, он выделяется в объединенной пробе первого на-

Наличие (■+) или отсутствие I I пиликала и семемах (0 днем) и рп лич
ин к оргдцал (корень. । ипокотиль, семядольный лист настояшнг. лист) 

пророс ков басмы на 5-, 10-, 13 и 15-й дни прорзшитзпия.

I юяшего и семядольного листьев. Для более точного определения ме* 
сг а синтеза его после некоторого подрастания первого насз^яшего листа 
(на 11-й ген» проращивания) были взяты раздельные пробы семядоль
ных и настоящих листьев. Стало известно, что первичный синтез ин
дикана происходит .<>.1ькч в гканях первого настоящего листа. Анало- 
гнчная картина наблюдалась в раздельных пробах и на 15-й день про
ращивания проростков. Качественный анализ индикана выявил поло
жительную реакцию и в замоченных семенах до начала прорастаний 

Полученные данные позволяют предположить, что в процессе про
растания семян басмы индикан как запасающее соединена интенсив
но и до конца расходуется на рост и дыхание нрмросткбн, а повторный 
синтез его происходит лики. с началом образования и роста первого 
настоящего листа.

Ио своей химической природе индикан является биокомионеятиым 
индольным глюкозидом, состоящим и молекул индоксила и глюкозы, 
'ПО даст основание г. > корить о его биогенетической связи с триптофаном 
| 14] Если в цепи образования индикана свстсзаввснмыи биосинтез 
ег։.՛ углеводной части не вызывает сомнений, то синтез триптофана, 
как показали исследования (1 ],—типичный темновой процесс. Опы
тами 1<ефе.. и Ку,-опека [3] 1акже было установлен՛?, в пророст-
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как кольраби путь синтеза индольных ~р. дукт в. предшественников 
ауксинов (антраниловая кислота—триптофан). практически не чув
ствителен к свету.

Для выяснения роли света в образевании индикана басме члени 
сгую проращивали на свету до полного формирования первого насто
ящего листа, после чего проростки делили на ։нс группы: первую I рун
цу оставляли расти на непрерывном свету, вторую- переносили в тем
ноту, Через 6 шей пребывания проростков в этих условиях брали про* 
6ы настоящих листьев и в них проводили качественный анализ на пн- 
дикии. Результаты опытов покачали полное отсутствие пиликан;։ ’» 
.питьях проростков, выращенных в условиях темноты. На основании 
этих данных можно предположить, что бносинте! индикана в темноте 
прекращается, а имеющийся в первом настоящем листе индикан ю 
конца расходуется на рост и дыхание этиолированных проростков.

В предварительных опытах, < кн басмы переносили в
темноту и фазе семядольных листьев швее не происходило формиро
вания перного настоящею листа

Таким образом, в темноте не ольхи прекращается биосинтез ниди 
кана, но и полностью подавляется ф- рммр жаиие органа. в котором он 
образуется

Морфогенез листьев на свету тын и темноте у различных расти- 
гельных видов протекает неодинаково. Из классических опытов Мо- 
лиши [8] известно, что растения фасоли в темноте сш собны к образо
ванию первых настоящих листьев. То же явление в самом начале ве
гетации наблюдалось у проростков и. урна. к՝ .՛ рые, используя веще
ства. поступающие из семян и почвы, образовывали зачатки первых 
грех листьев и даже цветков [6] Между тем было показано [9]. что 
горчица в условиях темноты не способна к м. рфогенез первых насто
ящих листьев. а их дифференциация является фитохромзависямым про
цессом. Это наводит на мысль о том. что басма, пс-виднмому, также 
относится к культурам, образование настоящих листьев которых со
пряжено с работой фитохромного аппарата

Продуктивность басмы складывается ш процесс н р. ега я накоп
ления индикана в листьях, а свет различной интенсивности. вероятно, 
оказывает влияние на эти процессы. В известных работах. касающих
ся дайкон» вопроса, прежде всею описываются опыты, и которых бы
ло однозначно, показано, что с возрастанием интенсивности света ус и 
лнвается процесс ингибирования роста и активного накопления флаво
ноидов в листьях гороха, салата и других растений [3. 10. II) Поэто
му маши дальнейшие исследования были направлены на изучение 
влияния возрастающей интенсивности света на рост прирос ։кон и био- 
еннгез индикана в первых настоящих листьях басмы

С этой целью проростки басмы член истой ныдержнна ш в камере 
искусственного климата: в условиях непрерывной темноты; и условиях 
увеличивают й ии югти «няещеиия с юмотьм люминесцен։ 
пы.х ламп (1000. 5000 и 10000 лк) В ечснис опыта вели наблюдения 
:•;։ на а. ՝.՛. .'.ния первого настоящего листа, а спустя 15 ПК ։ 
проращивания растений в указанных условиях учитывали рост гипоко-



-тилем проростков и интенсивность их антоцнановон окраски (визуаль
но). В этот же день из световых вариантов опыта отбирали пробы на
стоящих листьев, в которых определяли содержание индикана.

Интен* и՛'-՝ Рост гнпо- Сод-р1какие инл։։ Чнс.՛-.? дней от начала о . а а Образ в 1

Зависимость роста проростков и накопления индикана и первых настоящих 
листьях басмы от интенсивное]» освещения

■ость осве
щение, лк

кгнклеи, кайл, м! г сырых ДО 11-:й«Л *Н>։М НСР'ИМ :> 
на ид.дсго .ыс1.1

пне литр* 
циана » .и- 
11ОК0ТИЛЯ?.’

мм лястье-к

и 66+2 1 1 о.ои - - —

10' 45+0.3 1 1>. н 15 —
5 10 35+1.44 5.44 13 +
10’ 27+2 02 6 34 11 + + ’

’ (֊)- не образуется; (-4-)—Образуется; 1 тт)—образуется мщ»!՝.>.

Из приведенной таблицы видно, чю повышение интенсивности ос
биосинтезвещения ингибирует рост гипокотилей басмы, активизируем

индикана в листьях, уск- ряет рост первого настоящего листа и. нако
нец. усиливает ангоцианояую окраску гипокотилей проростков.

Примечательно, чю содержание ауксинов и гиббереллинов у рас
тении падает по мере повышении интенсивное՜; и света 14, I:, 13].

Представленные факты вместе с данным։ литературы полностью 
•согласуются с результатами наших исследований [15], в которых былс1 
показано, что ускорение ростовых процессов с помощью экзогенном 
гибберелловой кислоты способствует значительному снижению е.лер- 
жания растительное индикана в листьях басмы.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СТЕНКИ ПЫЛЬНИКА
ПАСЛЕНА ДОЛЬЧАТОГО НА ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКЕ

Л Г АРУТЮНЯН
Институт агрохимических проблем и гидропоники 

АН ЛрмССР. Ереван Норзгюх

Покилаии, что формировенис симки пыльника <. паслена дольчатого про* 
темам по типу Solanad и условии вырашинднин на открытой гидропонике 
нс ШнйЮФ НЯ ее рл.чнн-иг

44'фМ»ф»/» JnpJf, ■ Р"ЧИ
*Mt*iA*» "р vwwJr ( г..~ SoijnaJ -М/- a •7’1՜

The foiuiatinn ol the ni£ht>htdc anther •■ de p:«xrr<!b by Solanad Ире 
and the condition։ ol cf°*'in£ ID open-air bydr» pomes never «nllueri e 
upon II» development.

Паслен дольчатый Solanacn iacimaum An .-rrnK.i пыльника —.'иорппопика.

Паслен дольчатый Solatium luciniatum Ait. являющийся ценным ле
карственным растением, относится к л ыеис -у Solanaceae, ролу So
latium, подроду Archaesolanum Biller ex Marqeli [6. 16|.

Формирование стенки пыльника у представителей семейства пасле
новых изучено в различной степени [3—5. 8, 13—151 Однако ле
карственные растения, входящие а подрод .4гч ineso anutn, и, в частно
сти, паслен дольчатый, в эмбриологическом аспекте исследованы не
достаточно. Отсутствуют, з частности, данные формировании стенки 
пыльника паслена дольчатого при его выращивав, и в условиях откры
той гидропоники. Нами впервые исследовалось формирование и раз
витие пыльника л его стенки у паслена дольча* о при ег воздействии 
на открытой гидропонике.

Материал и методика В течение двух лет (1979—1980 гг > проводили Ф ixcanmo» 
цисткпм паслена дольчатого, находящихся нз различных стадиях развития. .. одних 
и tex же ярусов растений, произраставших на открыты-. : ндр<::;.>ннч« скн.х л.-лниках 
(опыт) и поденном участке (контроль!. Цвс-чп выдерживали 24 ч н фиксаж - Кар
пул Дальнейшую обработку материала проводили по общепринятой цитологической, 
методике [7, 10] Продол» ные и поперечные срезы толщиной 12—Г» мкм дли нзго* 
шмемня постоянных препаратов получали из микротоме V.C-2 |-1спнл1>юяалп метод 
окрашивания п матохешмиим по Делафильду с подкраской 1%-ным спнрточым ряс- 
Тйо|н)М КГ1ННА Рисунки сделаны ня микросхем* МБП-3 при пом .,цц pni'u*ix-tt<iioio 
йппарата РА-4 при увеличении 40,065x7

Результаты и обсуждение. Процессы формирования и развития 
ггенкн пыльника протекали однотипно в обычных условиях и на гид- 
|н-ноннчсскн.\ делянках, поэтому приводятся данные, п<тлучеиныс на. 
годффлоннкс.

В первых цветках, появившихся на соцветиях растений за 14 I՜» 
дней до распускания, тычиночный бугорок представлен мернстомзти-
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ческой тканью. Дифференциация археспориальных клеток в субэпн- 
дсрмал.՛.ной меристематической ткани будущих гнезд пыльника проис
ходит на самых ранних этапах развития цветка. Архесиориальные 
клетки отличаются о г окружающих крупными размерами, большим 
сферическим ядром к густой цитоплазмой. После формирования четы
рех (ио числу гнезд) тяжей первичного археспория происходят деление 
нх клеток к периклинальном направлен!,л и образование первичного 
париетального и спорогенного слоев. На этой стадии развития пыльни
ка клетки его слоев почти нс отличаются друз от лрхга; инн малы, I ме- 
107 зернистую ЦИТОПЛ 3.1Му, ЧС1Ки видимое ядро и густо 'Жрашенпое яд
рышко. Первичный париетальный г.ин,, делясь пернклннально, дает 
начало тапетальному. обращенном} внутрь, и вторичному париеталь* 
пому, обращенному кнаружи слоям. Вторичный парне:альныЙ сю»։ 
претерпевает ряд периклинальных делений, завершающихся образов;։- 
кием ։рех средних слоев и эндотелия В гот же период клетки спороген- 
ной ткани, делясь, формируют каш» мнкроспорошп (рис. I);

3

Рис. I. Формирование пыльника паслена дольчатого I— стенка сформиро
ванного пыльника, П- стенка зрелого пыльника

Стенка сформированного пыльника паслена дольчатого состоит из ше? 
сти слоев: эпидермиса, эндотеция, грех средних слоев и тапетума (рис. 
-) Париетальное происхождение гапе:ума 1՝. центробежное развитие 
стенки пыльника у паслена юльчагогр позв мнют считать, что она 
формируется по тип՝, 5о1аЛаЛ согласно существующим классифнкацн* • 
ям [1, 11]. Основываясь на париетальном кронехождения талстумз, 
Дэвис [12| классифицировала присущий поччи всем пасленовым тип 
формирования стенки пыльника как ЫсбШеЛокех- днудольные, кото
рый, по нос одним данным [2], соонзетсг ;ус, ги։։\ Яо(апай Резуль
таты исследований, проведенные в разное время с представителями Се
мене гг-а пасленовых, подтверждают, что им всем. ;а редким исключе
нием, присуще формирование стенки пыльника ш тину 3<.>!(та<] [14.
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15]. Наши наблюдем։!я совпали с этими данным п и дт.-.ер ՛։։.։։• све
дения Острецовой и Резниковой [9] и формировании стенки пыльника 
паслена дольчатого по указанному типу

В процессе онтогенеза цветка ткани стенки пыльника претерпсва- 
кп глубокие морфологические изменения. которые отражают г.ы-.о ՛ 
нчсмыс этими тканями специфические и важные фупкциг Летал։.։н.к» 
наблюдения показали, что в это։ период различии в пр։ целее деструк
ции Э1’.1.;ермнса, эндотеция. средних слоев и дезинтеграции тапетума у 
растений опытного и контрольного вариантов пет.

Оли м из первых, претерпевших изменения, является эпидермаль
ный ՛, содержим е большинства клеток которого ш-цги подносило 
лизируется за несколько диен до распускания цветка. В клетках эндо- 
7СЦЙЯ наиболее ощутимые изменения наблюдаются в период лрохож 
ленйя мейоза, а ко времени раскрытия пыльника их содержимое пре
терпевает полный лизис. Быстрыми темпами деструкция протекает у

Рис. 2. Рис. з.
Рис. 2. Продольный срез участка стенки сф;>рмнр..1аавного пыльника пас- 
лена дольчатого опытного варианта. 3֊ эпидермис, ЭН эвдотецнй. СР.

СЛ.—средний слон, Т тапетум, Н—микроспороциты.
Рис 3. Продольный срез учйстка пыльник;։ паслена дольчатого ОПЫТ
НОГО варианта Э— эпидермис. ЭН эндотецнк. СР. СЛ —средний слой.

Т—тапетум, Г. М. тетрады микроспор.

•среднего слоя, примыкающего к тапетуму, и в перио, распада тетрад 
этот слой полностью лизируется (рис. 3). Функционирование двух 
других средних слоев более продолжительно, они претерпевают ли.шс 
ко времени прохождения гаметогенеза в пыльцевых зернах.

Однослойный двуядерный тапетум паслена дольчатого секретор
ного типа. Изменение формы тапетальных клеток н деление их ядер 
без цитокинеза в период развития пыльника характерны л для некото
рых других видов пасленов, что выявилось пр։՛, сопоставлении резуль
татов исследований с литературными данными [5. 15]. Дифферент*- 
ромниз жрзшквающяйся тапетум функционирует в период образова
ния дву клеточной пыльцы и претерпевает дезинтеграцию незадолго до 
распускания цветка. Таким образом, у зрелого пыльника изучаемого 
вила генка была представлена двумя слоям՛.! эпидермисом г. эндо- 
тецием.

На основании изложенного, можно прийти к заключению, что фор
мирование стейка пыльника паслена дольчатого протекает по типу .$о- 
1аг.а.! н условия произрастания не оказывают влияния на ее развитие.
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УЛЬТРАСТРУКТУРА СТЕНКИ ПЫЛЬНИКА 
PEPS/C:\ VULGAR fS MILL.

А. II БАХШННЯН. \ Я. И. ЧОЛЛХЯН. ։ JI. х. АБРАМЯН 

Ереванский государственный университет, кафедра генетики и цнгологин

Изучена ультраструктура стенки пыльника персика в период его диф
ференциации. Отмечены изменения в ее структуре. в частости, увеличе
ние органелл клеток в зависимости от их функций

1՛ ifl.qAfl р՛ f, UfWVff, iff,,и .ff.fi-
р iL О fl .(.-tf [• <11 (ft fpgti.-lrntd: 1Л1 .finifin (,/ni!՛ yrr.J.L£ p Lp.u l/llltt ffl/шЛ fmul, ifuilf
buii/npuirf/ l.u, ftffitllh/r/t I/[uif"'՛* •Jia&J/gfMvjf’JV

The til Irast roc lure wall ol peach anther in the period ol its dlflcrcii- 
t-.ation has been siubted. Changes of ns structure, in particular, 
increase ol cells organells in dependence on Uicir lunction have been 
mentioned.

Пыльник персика— Persica vulgaris Mill, -митохондрии jndon алмагинеекчя: 
сеть диктиосомы.

Пыльник цветковым растении представляет собой удобный объект дл» 
выяснения роли различных специализированных тканей его в форми
ровании мужских репродуктивных клеток, а также six дифференциации 
во время перехода диплостадин в гаплостадию.

Показано, что слои клеток стенки пыльника персика отличаются 
стр.,|.»Г| дифференциацией и специализацией их клеточных органелл 
[I. 3. 6, II, 13-15].
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Развитие электронной микроскопии позволило более летально изу
чить строение органелл клеток стенок пыльника на различных стадиях 
развития [2, 4, 5, 7 10. 12].

Цель данной работы заключалась в выяснении строения клеток раз
личных слоен пыльника персика и их органелл в связь с .чифференци ч- 
иией и функциональной активностью.

Маг€ри(/л и метрика. Объектом исследования служили пыльники сортов пер
сик:։ Наринджи н Назелп, выращенных на Норапохской базе биологического факуль
тета ЕГУ в 1983-84 гг.

Для ту синя материала п просв^чннающем электронном микроскопе применял!! 
метод ультратонкнх срезов. Пыльники фиксировали в 6%-ном глутаральдегиде ла 
фьеф.-.-ифм буфере (pH 7.-1) я чс-яени.- 2.5 ч с пост фиксационной обрабткой з 2%-ном 
растворе О,О4 на холоду. Дальнейшую обработку проводили по методу Чеботаря 
[7]. Срезы делили иа ультрамикротоме марки СКВ (1Пнг;;ии1 к просматривали в 
просвечивающем электронном микроскопе Г7 (Японии) Параллельно с помощью 
сканирующего электронного микроскопа марки М-35 изучено тонкое строение поверх
ности пыльников вышеуказанных сортов персика, которые после предварительной об 
работки приклеивали на столики и напыляли юлотом (толщина покровного слоя 
100 Д) Препараты ля исследования под с не :<.оым мпкпоскбпом приготовлялись по об- 
лцепринн;ой шпоэмбрнологичоской методике.

Результаты и обсуждение. Процесс формирования клеток много
слойной стенки пыльника персика начинается еще осенью, после за
кладки цветочных почек, и в замедленном темпе продолжается в пе
риод «зимнего покоя». Наиболее активно он протекает ранней вес 
нон—с потеплением

В условиях Араратской равнины АрмССР в начале марта еще до 
раскрытия цветков в пыльниках цветочных почек персика можно раз
личить группировки клеток, которые по ультраструктуре отличаются 
от остальных окружающих нх клеток своими укрупненными ядрами. 
Вследствие их развития формируются четыре ряда клеток, расположен
ных вдоль длинной оси пыльника. Они являются клетками первичного 
археспория н имеют гиподермальное происхождение.

Клетки наружного слоя пыльника—эпидермиса развиваются непо- 
■средственно из эпидермиса туники первоначального тычиночного бугор
ка. У персика они округлые и однослойные. В период мнкроспороге- 
неза микроспороцитов в марте н клетках эпидермиса пыльника проис
ходит ряд изменений.

С помощью сканирующего электронного микроскопа показано, что 
эпидермальные клетки пыльника вытянуты по всей его длине (рис. 
1а), имеют шероховатую поверхность, которая создается нерегулярно- 

•СетЧЙтОЙ скульпгуров.
С помощью просвечивающего электронного микроскопа установле

но, что у персика в на ча.'д.ный период развития в ультраструктуре кле
ток слоев стенки пыльника и микроспороцитов имеется ряд признаков, 
свойственных меристематическим клеткам. Эгч обилие свободных ри
босом, слабое развитие эндо плазм этического ретикулума, характерная 
■структура митохондрий и ликтносом.

Типично париетальные слои пыльника—эндотецнй (фиброзный),
■промежуточный и та потальный при дифференциации различаются по 
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морфологии 51 функции и образуются в результате периклинального՛ I 
деления клеток субэпндермалыюго слоя. За коротки՝՜։ промежутохЯ 
времени с от. . гением воздуха все четыре слоя дифференцируются, 1 
играя значительную роль в развитии спорогенного слоя.

Эидотеиий формируется как самостоятельный и специфический I 
1.ю!1 стенки пыльника в период наиболее активного деления спороген-И 

। й ткани. Клетки эндотецмя и ранний период развития и-у инее, сод 
держат мною оршнелл ила.лид. митохондрий, диктиосом, рибосом, I 
сферосомвых и везикулярных образовании, л и зосомоподобных струи* I 
тур и других клеточных включений. Протопласт клеток ш гения вы«Я 
сом активен вплоть ди стревания и пыльниках пыльцевых зерен.

Доминнрх иинимн органеллами клеток являются пластиды, в част-I 
ногти хлоропласты В процессе микроспорогенеза объем пластид н I 
։ легких эндотення значительно возрастает за счет увеличения крах՛ I 
мильных 1срен При формировании тетрад микроспор ио всех пыль- 1 
никах крахмал из клеток эндотення (вследствие его исиользовай^ 1 
клетками спорогенною слоя) исчезает. Особенностью является утол- 1 
щение внутренних целлюлозных оболочек их клеток, вследствие чего-Я 
они становятся клетками механического типа с ՛.•; ранеииымЯ 
стенками. Под сканирующим электронным микроскопе м на поздней. ■ 
стадии развития клеток -ндстеиня четко выявляется ут ?л щен ное строе-1 
и не их стенок (рис. 16). Нами было отмечено, что а тех пыльниках,.! 
где по каким-либо причинам нормальный ход микроспорогенеза к. I 
мнкригамстогенеза нарушен. клетки эндотення на ранней стадии за- I 
держнваются в своем развитии и не превращаются н клетки механи-1 
веского типа.

Электрон но микроскопические исследования показали, что в изучен- I 
ных нами пыльниках средник слой отличается большим содержанием 
вакуолей. Цитоплазма находится по краям клет ж. В плазматических 
тяжах этих к лето՛/ бнзружены многочисленные осмиофнльиый гло*.
булы. Средний слой содержит большое количество пропластид и про- 
митохондрий. Дихтносомы, каналы эндоплазматического ретикулума 
н везикулярные образования наблюдаются в небольшом количестве^, 
изредка встречаются микротрубочки, му.тътивезякуллряые тела и ряд 
других, неидентифиннрованных структур.

Внутренний слой пыльников персика, непосредственно примыкаю֊ 
шип к материнским клеткам микроспор—та летальный, образуется по
следним. Он мл гоядс-рный. секреторного типа В нит шлазме актив
но функционирующих клеток тапетума с бог.) развития достигают 
органеллы и включения. Пластиды имеют мелкозернистую строму с 
элсктроннопрозрачным участком различной формы и величины. Ла
мелям в строме представлены в виде коротких мембран. На более 
поздних стадиях в тех же клетках они представлены лейкопластами и 
амилоилаетами. Строма у них электронно менее плотная и наполнена 
мелкими зернами

Тапетальные клетки у пыл'.ннкоз изученных сортов персика в пе-
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Рис. I ft. Пильник fU'panca CCipift tinpiiif. 'ill n t < k;i nip'.ioliniM ?.i.k . tn-՜- 
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рнол нптерфазы меЙоза микроспороцитов содержат большое количе
ство рибосом и полисом, что обусловлено функцией ядер и ядрышек; 

[хорошо развиты митохондрии и пластиды. Гранулярный эн юнл-аз- 
мзтяческнй ретикулум состоит из мембран, пронизывающих поч։и всю 

Й4рпоплозму. Гиалоплазма характеризуется вы։ ՛ : плотностью. .Ми-
тохондрип в тапстальных клетках и среднем периоде развития имеют 
злехтрониоплотный матрикс с множеством извилистых крист.

В поздние периоды развития в цнтнпл;вмс етпх клеток происхо
дит ряд изменений В отдельных клетках ядра образуют выросты, с 
помощью которых, во։можп< . с՛ здается контакт с соседними клетка- 
ми. Одновременно в цитоплазме увеличиваете:» количество включе- 
Лий— крахмал։ пых торен, липидных глобул. му ль. ивсзикулярны\ об- 
рдлоианий и др. Митохондрия хкр швютек. наб ают, имеют слабо- 
.рдпиткс крдеты. Дикпетс «мы •.пл-л» и нсмио; численны. Лейкопла
сты преимущественно икр. гл» а ф , мы. р..ничейные дву мембранной 
обо.очной.

В поздней профазе II мнил нисского деления мсн<»а в клетках 
тапетума обнаруживаются 2—4 ядра. По всей вероятности, много- 
Ядерность врндзет клеткам тапетума особую метаболическую актив
ность, .я не отмечена в к. ■ ... ы ншиков. На
это»։ стадии в цитоплазме клет. к содержатся почти те ж< структуры, 
что и в интерфазе—между двумя митозами микр» спороцитов Однако 

^врастает количество дик м и отмечается ю развитый эндо 
иллзматнчесдий ретикулум. В телофазе 11 ь на с аднн тетрад мнкр - 
спор в тапстальных клетках отмечается формирование телец Убишэ.

Нами отмечалась также асинхронность в развитии клеток тапе- 
талыюго слоя. Наряду с активными клетками, имеющими органеллы, 
встречались и клетки, яа..и_яшнесг. па стадии лизиса. Особого разви
тая тапетальные клетки стига юг в момент нахождения спорогенных 
клеток на стадии диад и тетрад На последней стадии мойозз ыикро- 
сг. роцитов тапетальные клетки вакуолизированы и подвергаются по
стеленной дегенерации.

Самым внутренним я бжхти. и чески необходимым слоем пыльник.। 
валяется спорогенный, с •стояш՛»՜՛ ерегки из 4 7 рядов клеток. Ран
ней весной при подготовке к форм :■ линию микр р в процессе р;:з- 
пнтпя микроспороцитов в клетках спорогенного слоя происходит ряд 
сложных внутренних процессов, что ;собенни является в ультра- 
Структуре их ядер. Ядра мнь рослсрошпов увеличены, хро^йт!ию1юе 
вещество активизировано. Особенно укрупнено их ядрышко. ();чег- 
9шВ$ выражена двумеыбранн^сть кзриопоммы. К этому времени ядра 
Их готовятся к мейотнчсскому делению. Наблюдается с» бое р.-штис 
клеток микроспорой и ин (рнс 2) У рашннаюшегося пы..ышкп микро- 
сп< рицнты представляют с.;б .։’» кле.п.1 с накб</.։сс л .етлщю выражен 
иымн признаками превращения в клегкн нового тнп.з репродуктивные.

В условиях Араратской равнины Арм(՝СР . изученных сор тип пор- 
ЙВЖД уже в начале весны наблюдается прсвращскис спорогенных клс- 
гок в микроспороциты и их деление путем мейоза. Вместе <. гем чме 
мается ряд нарушений мейоза.
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Таким <юра ; м, ультрас։рудаура клеток различных слоев г.ыльни- I 
кз персика в течение его онтогенеза и шфференциации подвергается 
определенным изменениям. что обусловливается их функциональным 
состоянием.
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ЭКОБИОМОРФНЫЙ АНАЛИЗ ДЕНДРОФЛОРЫ АРМЕНИИ

Ж. А. ВАРДАНЯН

Институт 6օւаники АН АрмССР. Ереван

На основании экологического и бномирфного анализа аборигенной ден
дрофлоры Армении выделено б групп деревьев и кустарников ксерофи
ты. ксеромезофн:ы :.՛<՝ зокгерг-фнты. m.-jojпгрофнгы и гигрофиты. В сбрз- 
|<1н:։нии хендрофлорм и сложгни « расгнтель'сап) покрова решающую роль 
играют KCt |։оф|!:|.|, предстапленпые 106 видами Роль и соотношение пред- 
сгафпслсй различных жизненных форм и отдельных формациях дре
весной растительности шодинаковы что обусловлено как условиями про
израстания и характером растительной формации. »ак и биозкалогнческн- 
ми особенное՜ ями отдельных видок

Հ է/ о fl. I) /| и։ I/ ւսն և {.pnJnp’̂ nintjltuiliuib ուսումնասիրութ {ւրւննԼրի հիման վրա Հա- 
յ. filial անի at/• ո քւ ի If !.ն րյԼեքյււոֆւորայոււէ առանձնացվեք ԼՆ ծաոերի և յւփերի 6 

ւսմքե/ւ րսքւրոֆիէ/էնէւր. րսհրոմնհոֆիաներ, մնզորսերւէֆիտնհր, մեղոֆիտներ, մե- 
</ոՀխ11!ոֆխ1էն!.ււ ձ Հիւ/ցոֆիտՆւ.ր ' ԴԼնrtf /ւֆ(Որայի ձևավորման I. բուսական ծած- 
^"‘114՛ աոսւշացսան ւյոբծում վճոակսւն ւյԼր 1.ն քսաղոէմ րււերոֆիտնԼրր, որոնբ 
ներկա յւււցված են JOff ւոհսակով՛ Մ խսնգամսպն տարրեր են աոանձին կհնսւււձէ- 
վերի Ն1.րկայացւււցքւ.'՚,'/րի ղերր և փ ոքսհարարևրու^{"dig ծաոսւթվւային րուսա֊



1/шЪ uiumtiuijiftuij gnpiittj, np/t iy ю j J i./Ъи: 1[л/i t[ut & I, {AiiUfLo
11|.'иГ|.-Ь UflUlJiubbl,(inl^ b I'niinn^wb UlpjlUJjjl , uijbuibu l_[ lunoih-
J/>ti wLuiuljiibpli f՝/inl,l]ninttltwliuAi uniutilui ^ujutljni^jnibhL/r.ii^

On he basis of ecologies and niomorphologlcal ans;ys;i> or the aborigb 
t։a! dendroHora o։ Anne՛ a six groups 0։ trees and shrubs are disiin- 
.gubhed: Xcrcphytvs. дек meSi.q Jr. K- . rr.es;՝xtr(iphyic-s. rr.esohygiophylcs 
anil hygrophytes. 10 > spt. -.es are playing a i'e“s:v<; role in
forniano:: of the di-ridroi’jofu and vegetation. Hu.- pari and the allgne- 
ment Oi different vital forms i.t the separaio (orih.juo.is of the word vc- 
gctation are nut the same, depending 0:1 the grow;՛։ conditions, the chc- 
racter 0 the vegetation tvimahon. as well ?;$ the ՝. <.| ig.cal ; eculiarilies 
ol sc arate species.

Дендрофлора Армении—экд/Ьгня -x:.:)h-.\hhw i/ropjrw.

Сведенья о дендрофлоре Армен'л многочисленны [1—8, 10 12]. В 
некоторых из указанных работ j'С, 11] ос вен ное внимание уделено 
^становлению таксономического состава деревьев н кустаряпко® и их 
распространению во регионам, и тч оке фитоценотяческим особенно
стям отдельных лесных формации и древесных растений [6—9. 13]. 
Однако црл изучении аборигенной дендрофлоры того или иного регио
на большую научную значимость и практическую ценность представ
ляют йыйвлеинё бноморфноги состава деревьев и кустарников и изу
чение их экологических особенностей.

Аборигенная дендрофлора Армении содержит 323 вида, относят ;- 
сея к 118 родам и 54 семействам. Из нах голосеменных всего лишь 9 
видов. покрытосеменных—3! 4. Деревья составляют 25 видов (38.7՛ 3 >»■ 
кустарники—111 видов (34.4%). остальные жизненные формы—ку
старнички, гоях кустаря лк л i лианы и родетан. ины 87 видами (27%). 
Богатство яецдрофлоры (около 10% общего состава флоры Армении) 
обусловлен » разнообразием фн.ыжо-гео рафических условий (самая 
низкая точка 376 м над ур. м.. а наивысшая 4095 м—вершина г. Ара- 
гаи, средняя абсолютная высота территории—1800 м) и географическим 
положением республики, находящей՛ я на стыке неск՛ льких флористи
ческих провинции различного генезиса. Б связи с этим древесные рас
тения на территории республики распространены неравномерно. Здесь 
большое значение имеет также истории формирована-.: флоры и расти
тельности отдельных регион' в. Наибольшим богатством дендрофло- 
ры отличается Южная Армения (Вайк, Занте р, Мегрм), большая 
часть территории которой характеризуется аридными условиями.

Среди абиотических факторов, влияющих на рост и развитие рас- 
тений, влага, почва, свет, тепло, температурный режим л влажность 
воздуха и почвы играют решающею роль также в высотном распреде
лении их Однако эти факторы непостоянны, и растения по отношению 
к ним имеют широкую сезонную амплитуду приспособлений.

На основании изучения вертикальной распространенности н фито- 
цепотических особенностей, а также условий обитания отдельных ви
дов деревьев и кустарников все древесные растения Армении в соот
ветствии с отношением к ik'iare нами разделены на 6 групп: кссрофшы. 
ксеромезофиты, мезоксерофиты, мезогигрофиты (гигромезофиты) и гиг- 
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р.л-н 1я. При ком выяснилось, что некоторые ьз видов нс укладыиз- 
вися в рамки этих категорий, так как их отношение к влаге и почвам 
непостоянно в разных частях ареала. Многие из них имеют очень ши
рокую экологическую амплитуду и растут в самых различных услови
ях, различаясь прн этом лишь скоростью роста, формой и размерами 
кроны, характером цветения, плодоношения к долговечностью.

Таблица I. Экологический и бииморфный аналнг дендрофлоры

I). наиболее боль-

Кч։дичес л ио 
ВИДОВ В том ЧИС/й- п<:> жн .пенным формам

депсяьа кустарники XX
ЭколмГнсеСхая tО з X

группа ։- х О. ' Н о о X tx
чв И ИЗ них ИЗ ПИХ X н и

3п ։- «5 -֊ £' л X « X и — Д, Л3 д. д< ■3 К| к. к3 п о яXо X ч

Ксерофиты 106 32.82 32 J 3 ш 117 45 7 И) Ю 10 19 —
Кссромеэофиты 35 10.81 и — 4 1 6 114 2 2 6 3 1
Мезокссрофь । < 36 11.II II _ 9 7 2 8 2 3 3 9 8 1
Мезофиты 124 38.40 5S 16 13 11 п 42 7 9 9 1 17 6
Мезопп рофшы, 
Г и։’р1>мезоф|։ гы 14 4.34 7 3 1 — 2 2 111 •) «■ 1 2
Гигрофн।и 6 1.86 3 •г __ 1 — 3 3 3 ֊ ֊ -»! —

ВСЕГО: 2? 99. 0 125 22 23 34 46 111 24 21 25 28 48 9

Как показывают данные исследований (табл.
имени ксерофиты (106 витой удельный нес в ден дроф, юре Армении

дов, или 32.82% из общего числа видов дендрофлоры) и мезофиты 
(124 вида, или 38,40%). Промежуточное положение занимают пере? 
ходные группы — кееро мезофиты (35 видов, или 10,84%) и мезаксеро- 
фиты (36 видов, или 11,14%). Наименьшее число видов в группе гиг
рофитов (6 видов, илк 1.86%).

Исследования показывают, что из 9 видов >олосёмениых 8 ксеро
фиты (представители родов Juniperus, Eyhedra, Pinas, Среди листо

падных больше ксерофитов в семей- шах Atia-.ardiaeeae (Cotirius, 
tacia, Rhus). Chenopudiaceae (Sa Isol a. Xoaca, Suaeda) и 'ip.. Faba 
ceae (Astragalus, Caragana. Cercis, CoLutea. Haliniodendron, Cnob- 
rychis), /.imonaceae (Ac a ntito I im on), Poligonuceae (Atraphaxis, Cal- 
ligoniatn), Tamciricaceae (T.amarix), Zygophyllaceae (Zygophyllumi 
Nit rar ia) и Celtidaceae (Cellis).

Представители указанных таксономических групп широко распро
странены в аридных районах Армении, особенно в ее южной части и 
пределах Армёно-Иранской ксерофильной провинции. Именно они 
играют определяющую роль в образовании ксерофильных формаций 
древесной растительности: редколесий шетвенных и хвойных пород, 
шибляка, фриганоиднык группировок и т. д. И не случайно, что подав
ляющее большинство ксерофит՛ в являются элементами иередиеазнат- 
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ских. древнесредиземноморских и право-гуранских ксерофильных фло- 
Р.-.стических областей.

Число ксерофитов наибольшее в Ереванском флористическом рай
оне. где на их долю приходится >8,4% всех видов данного района 
(табл. 2), затем в Даралагезском, Зангезурском, Мегринском и других 
районах.

Таблица 2. Экологический спектр дендрофлоры по флористическим районам 
Армении

Район

О
бщ

ее
 чис

ло
ВИ

Д
О

Й

Экологическая группа

ксеро i 
фиты

сгерске- мезоксе- мезофи
ты

мезогиг- 
рофнты

гигро
фитызофиты рофш ы

чи
сл

о %

чи
сл

о %

ЧИ
СЛ

О %

чи
сл

о

%

чи
сл

о %

чи
сл

о %

Верхие-АхуряИскяй 2* 5 20.8 2 8.3 5 20 8 11 45.9 _ _ 1 4.2
Ширакскпн 35 11 31 4 4 1! 4 8 22.9 10 28.6 — 2 5.7
A pat а иск в к 43 15 34.9 3 7.0 16.3 15 34.9 2 4.6 1 2.3
Дорийский 104 17 16.4 12 11.6 12 11.6 51 49.1 9 8.7 2 1.9
Идхеаанский 160 32 20.0 14 8.8 14 5.8 82 51.3 Н 6.9 5 3.2
Апаранский 89 15 16.8 12 13 5 12 13.5 44 49.4 5 5.6 1 1.2
Севанский 115 29 25.2 12 10.4 18 15.7 47 40.8 7 6.1 2 1.8
Гегамский 60 18 30.0 4 6.7 6 1(1.0 28 45 6 3 5.0 1 1.7
Ереванский 155 75 48.4 22 11.2 15 9.6 33 21.3 5 3.2 3 1.9
Дгралагезский 186 61 32.8 22 11.8 26 12.9 66 35.6 6 3.2 5 2.7
Зангеэурскнй 1S0 52 28.9 23 12.7 23 12.7 71 39.4 6 3.4 4 2.2
Мегринскин 194 72 37 7 22 11.5 22 11.5 61 31.9 8 1.2 4 2.1

Мезофильные виды дендрофлоры больше всего представлены из 

семейств Aceraceae (Acer), Betnlaceae (Betiila), Celastraceae (F.ito- 
nymus), Fagaceae (Fagus, Castanea), Gross'd! a riaceae (Grossularia, 
Ribes), Rhamnaceae (Rhamnus, Fran gala), Saiieaceae (Salix), Thy- 
melaceae (Daphne), Tiliaceae (Tilia).

В этом отношении особо выделяется сем. Rosact:а<\ представленное 
примерно 70% мезофитов. Сюда входит большинство представителен 
родов Cotoneaster, Mains, Mespilus, Padus, Priinus, Pyrus, Rosa, 
fatbits и Sorbus. Виды указанных таксономических групп прини
мают определенное участие в образовании различных формаций мезо
фильной лесной растительности: буковых, дубовых, дубово-грабовых 
лесов, а также кустарниковых зарослей в среднем лесном иоясе как 
северных, так и центральных я южных районов Армении. В отличие 
от ксерофитов, мезофитные представители, являются главным обра
зом голарктическими, кавказскими, гиркано-эвксинскими элементами

Что касается гигрофитных и гигромезофитных видов, то они, как 
уже отмечено, представлены всего лишь 20 видами: Periploca graeca, 
Sambucus nigra, Hippophae rhamnoides, Smilax excelsa, Vaecinium 
myriillu$t К uliginosam, Myricaria bracteata, а также многочислен
ней видами из ролов Populus и Salix. Виды дайной группы, осо
бенно из последних родов, играют ведущую роль в образовании при
русловых древостоев и имеют большое значение в закреплении берегов 
горных рек и ручьев.
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В процессе щчд-довання еских л’обенн- стел деревьев и
KSCTapHHKQi։ МЫ I II также ИХ ;:ри> р֊ ченНОСТЬ К РЗ...Ш.ЧНЫМ место
обитаниям Показан?. что наибольшее число видов ф.евесных встре
чается в различных формациях смешанных широколиственных ։eco։i 
(130 видон, пли 40,25 от общего числа видов дендрофлоры)

Biopoe мест ՛ г С-нак:ву теидрофлоры занимает нагорно-ксеро- 
фнльная растптельн-./сть—фригаиа, шибляк п др. (ծ4 вида, 26%). та- 
рг>СЛП кустарников и горно-степной зоне (87 видов. 26.93%). аридные 
редколесья лиственных и .хвойных порты (76 видов. 23,53%). прирус
ловые леса (73 пт .а, 22,60%). Крайне бедна ;ен..р <ф.юр,| п .ьстре- 
.мальных для древесных растении ус.витиях в субальпийских криво 
лесья.х (16 видов. 4.95%). субальпийских г альпийских лугах (24 ни 
да. 7,43%), з также на скалах и каменных россыпях (is tin Юй, 5,57%).

Привеченные данные (таби!. 3) одновременно »ка։ыва:ог. чк- г.о 
данлякицее большинство ксерофитов приурочено ։• полупустынным и 
солончаковым группировкам (42 вида). к фригапам ՛ шкбдякам (60). 
скалам и каменным россыпям (16), а также ксероф ильным листвен 
ным редколесьям и арченпнкам (45). В других же сообществах, ха 
рактернзующнхен более или менее достаточным!; уел в;.-,мп влажно
сти, дендрофл- ра представлена преимуществен։։ < ме •■•фп.д.нымк ви 
дзмн. в шнроьо.л-.с .венных лесах число видов метофнлытых древесных 
растений достигает М. в кустарниковых зарослях- 55. в прирусловых 
лесах—47.

Изучением бит м рфн'Чо состава • ։ дельных тип -в я формаций дре
весной растительно;։։։ выявлено, что в образовании весьма богатой ։։ 
своеобразной дендрофлоры Армении участвуют представители всех 
жизненных форм древесных растений: деревья, кустарники, кустарнич
ки и древесные лианы. Однако роль н соотношение их в сложении 
различных формаций древесной растительности совершенно неодинако
вы. что обусловлено как условиям;: произрастания и характером рас
тительной формации. ։ак в биоэколог ическ.чч։ ./с.'иепнос■ я.мн отдель
ных видов.

Деревья являются определяющей жизнен։։* ф *рм;»й в образова
нии основных формацнг древесной растительности Они представле
ны 125 видами, что составляет 38.7 յ общего числа вид д» депдрсфло- 
ры. Подавляющее большинство деревьев (Տ0 -лидов, или 64%) низкой 
величины (111 н IV). около 50% их ксерофиты и к ял я ют ся основными 
образоватглями аридных редколесий. Juniperus pel yearpos, J. ftteli- 
d:.i.unm, Pis tact a muticu. Acer ibericum, Celtis caueasicu, C. g'lab- 
rala. Amygdultis jcnnlian.i и др. Они пдоизрасгаю; н крайне небла
гоприятных лесорастнтельны.х условиях в щеушливых. енльноэродн 
рованны.х местообитаниях нижнего и среднего горных поясоп южной и 
частично Северной Армен։։։։. Низкорослость деревьев характерна так
же для верхней границы раепредсления древесных растений 
iietula litwinoivii. /> pendula, Salix raprea.

В ien.ip<>(]).i'ipr МСНЪЩС всего дерен։.Vil высокой (1| веЛ11ЧШ1Ы (22 
пила, 17.6%). которые являются основными лесообра.ту ющимч поро-
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Таблица 3 Численность деревьев и кустарником но жизненным форма՝։ и местообитаниям

Кол и честно 
пидов В том числе по жизненным формам и экологическим группам

Местообитание
о з

Деревья Кустарники

Н
ТК

 и

1Г
Ы

ГЧ 1 м 3 е*
<•, 5 ТхО О
3 V »։ н« ним XУ •։ 3 з о 3
֊: = -г м 2 <4 V н

о
а л. Ла

о с. х 3 О
V
34 -е- X ■ё-

С ° 5 5 л? -•!< § к, к к, ►- X V V о О о 8.
г •/» ? Н 6 X С ♦X X X 3 X я X и

Полупустыни к СОЛОНЧАКИ
11.1՛орло-Кксрофи.н.нля раститель*

47 14 55 3 3 19 3 3 13 Я 17 — 42 — Л 2 —

носи, (фританл. шибляк и др.)
1*. ;иге 1>11с՝сп. скал и коменнмх

Я| 26 ()<> 14 — 1 2 11 26 1 10 15 15 29 — 60 9 12 О —

россыпей 1Н 5 57 7 2 5 9 2 2 . • 1 1 16 — 2 — ••
Аридные редколесья 76 23.53 39 5 12 22 3» Л 11 п. 2 5 55 14 4 11
։.зр<֊ -.и кустарников и степной лоне Н7 26.93 24 2 3 19 4К 9 12 27 И 4 Ш •3 5 55 <

Широколиственные ле< .1 130 40.25 78 15 21 17 2 , ..6 10 1о 16 12 4 15 17 8 89 2 ■вч
Прирусловые леса, берега рек 73 22.60 30 9 3 7 Я 2. 13 6 б 2 9 7 10 5 5 36 II 6
< ублдытнйскне к ри полесья 16 4 95 Я 1 6 3 1 я 2 6 1 3 12 — •—1
Г.риыс степи и рагакантннкн 53 16,41 •— —- 2о 1 19 12 2! —" 16 9 18 10 —
Субальпийские и альпийские луга 24 7.43 — — — - 13 13 3 6 — 2 1 3 15 3 —



дй.мн и в древостоях занимаю;՛ первый ярус (Pipas ku'hima, Carpintl 
bet ulus, Fa gas orientally Fraxinus excelsa, THia caucasiea, T. cor 
data, U Inuis glabra и др.).

Кустарники в декдроф.юре представлены HI видами (34.4%): 65 
вида. или 56% относятся к низкой величине. Эго обусловлен՛; в ос
новном ухудшением лесорастительных условий в последние столетия, 
а также интенсивными вырубками, вызывающими образование дре- 
в'лстоев вегетативно՜. ■ происхождения. Среди кустарников высокой за
сухоустойчив ?стыо «: уличаются 45 видов, обладающих высокими поч
возащитными свойствами и играющих ведущую роль в образовании 
ксерофитных группировок древесной растительности—аридных редко
лесий хвойных и лиственных пород, шибляка и др, К ним относятся 
l.oniceru iberi-ctt, Jasmintim irntican՝., Rhamnus pallasil. Ephedra pro- 
cere, .\lraphaxts spinosa и др.

Кустарнички ։редставлены 30 видами (9,3%), которые в образо
вании основных формаций древесной растительности существенной ро
ли не играют П щазляющее число их ксерофиты, участвуют в сложе
нии полупустынных ։: трагакантовых группировок: зпды из родов 
Astragalus. все виды Acantholini.m, Vaeeinium, Salsidu. Ceratuiaes 
и др.

Полукустарники (48 видов, 15%) занимают промежуточное поло
жение между древесными и травянистыми растениями. часть однолет
него побега которых ежегодно отмирает, и՛; габитуально они близка г. 
кустарникам. Полу кус։арники также не играю; существенной ролл в 
сложении древесной растите.-ьности Армении. Засухоустойчивые пред
ставители их (больше 20 видов) являются постоянными компонентами 
ксерофитных . рут .:пррвок, в первую очеред՛.. полупустынных: сём. 

l.utniaceae. Chen podiaceae. родов Artemisia, Aciinthophyilutn. Мёзо- 
<•; лльчыс же полукустарники (;8 видов) участвуют в сложении заро
слей кустарников ! прирусловых дрезо.гоез: ши. м : ՛. ро/.-зв P.tcbtts, 
So Ian пт ре г steam и др.

.'П'.ань: с древеснсющим стеблем в дендроф,: ipc лредс.гвлеиы лишь 
9 видами, 3% которых в основном являются 1рстичными реликтами и 
сохраняются в отдельных благоприятных убежищах, особенно я пред
горьях, в ущельях рек Дебед. Лгстев и Вохчн.

В настоящее время они как редкие и исчезающие растения внесе
ны в Красную книгу флоры Армении н нуждаются в охране; Stnilay 
excelsa. Periploca graecu, llcdera helix, Clematis <>rie ndalls. C. vi՝ 
tadba и др.

В заключение следует отметить, что в дендрофлоре Армении веду
щую роль играют ксерофнтные виды, как наиболее распространенные 
и многочисленные, большинство их являются иередне-алиагскпми и нра- 
но-тураискими элементами. Именно они и являются основными ком
понентами различных ксерофильнах формации тревесной раститель
ности. Экобноморфны.м анализом показано, что соотношение предста
вителей различных жи шейных форм в составе делдрофлоры является 
одним из показателей условий произрастания, с ухуинени.м которых 
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унелнчлнпется удельный вес кустарничков и полукустарников, и, на
оборот. уменьшается число видов деревьев с поннженнем их величины.
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альпийская ФЛОРА II РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
АХЕГРИНСКОГО ХРЕБТА

С. А. БАЛ ОНН
Инет н г у ботаника АН ЛрмССР. Ереван

Установлено, что и альпийском поясе Лк՛։:>»։?:■;ки.-о •.՛.('■;.։ прпи растает 
276 видов и подвидов сосудистых растений нт 140 родии и 41 семейства 
Ядро флоры составляют переднеазнатские виды Рас1игел1.и<н -ъ пред 
ставлена п основном луговым типом, и -мало нл<ниа т ииимах также 
□.■и пнйские трагакзнтпикн.

^>ս.սր>.ւ.ա>/աժ Հ, (ri ///rnp/t/» (ԼււՆաշգ^այի այս/խււկան գոտում ասում h\t 276 
i-iluutl/p I luuil/uiutf/t ս/նոքեովոր ւուէսեր, որոնք պատկանում !,ն (40 gl 
զ!<րի !՛ 41 րն տանիք քների. Ֆ/որայի հիմքքր կազմում են աէւայտվորասիակաև տե- 
ԱագՆեքւր. {•ntuiulfUibniPfitibf հիմնականում ներկայացված Լ մարգագետնային 
տիպով, րիչ աարւէւծությոէննիյւ շեն գրագեցնում նաև աԼսյխոկսւն սւէւավէւրկանտ- 
նիկներր,

1( is slated ih.ii 276 Species and 5-.:’»peclcs from 140 jjeneia and 41 a 
milies of vessel plan's are "fowinti in the Mogri mountain range Alpine 
bell. The predominant part flora consists of Anterior Asiatic species. 
Ilie vegetation Is represented mainly by incadow type and also by the 
Alpine traganiltous bushes and cushions

Флора Армении—Мегрппсхцр хреиет- альпийский пояс

Мегрннский хребет находится и юго-восточной части ЛрмССР на гра- 
ннце Кафапского н Мсгринского административных районов. В бота
нико-географическом Отношении :.ж полностью входиt в Лтропатеи- 
скую подпровинцию Лрмено-Иранской провинции [8] Мегрикскик
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хребет начинается от вершины Егасар Зангезурского хребта и тянет
ся в восточном направлении на 59 км [4]. Максимальная высота croj 
3256 м—г. Багапсар, от которой хребет тянется на юго-нос:ок дм 
г. Чкнавор (3023 м) и далее резко снижается к долине р. Араке. Па 
северо-восточных отрогах Мегринского хребта возвышается массив

Хустул (3210 м)
Альпийский пояс на Мегринском хребте, как и на других горных 

сооружениях Армянского нагорья, начинается с высоты 2700—2800 и 
над ур. м. и наиболее выражен на указанных вершинах.

История ботанических исследований альпийского пояса Ме$рип- 
с кого хребта начинается с 1890 года, когда Г. Радде, второй раз путе
шествуя по Зангезуру. посетил южные склоны г. Xуступ [3], которая, 
кстати, больше всех вершин посещалась коллекторами. 26 июля 
1895 г. здесь гербаризировал 1акже А. А. Ломакин, а в августе 1944 г.— 
А. .'I. Тахтаджян Далее эта вершина, начиная с 1952 г., неоднократ
но изучалась А. Г. Елснсвским. В этих исследованиях активное уча
стие принимала Э. Ц Габриэлян. Основное внимание они уделяли 
высокогорным сообществам [2].

Что касается изучения альпийской флоры и растительности дру
гих вершин (Багацсар и Чкнавор) Мегринского хребта, то здесь до- 
вольно большой вклад внес Я. И. Мулкиджанян. гербаризовавший в 
1958-1959 гг.

С 1950-х годов высокогорная часть Мегринского хребта изучалась 
многими сотрудниками Института ботаники АН АрмССР.

Все перечисленные исследования носили в основном поверхност
ный характер, и обработка накопившегося материала в целом не лава- 
ла возможности определить специфические черты альпийской флоры и 
растительности Мегринского хребта. Летом 1987 г. мы провели спе
циальное обследование этого пояса, рез л-.гаты которого приводятся 
ниже.

Материал и методика. Материалом для настоящей работы служили о первую 
очередь личные сборы порядка 40(1 листов гербарных образно» и составленные гоо- 
Счлганнчсскне описания (30). Использован также материал, хранящийся в Гербарии 
Института ботаники АН АрмССР (ERE), и литературные источники [3. 7].

ГЬси-вые исследования проводились патусганнонарним методом. При анализе 
ил.ч! нйской флоры Мегринского хребта были использованы методы, изложенные п 
«Т.оретическнл и методических проблемах сравнительной флористики» [9] При нзу- 
■л и,||| расгигсл! !«;<!и—геоботанические методы, описанные в «Полевой г? |ботаинкс> 
р]. «Программ! II меюдике бногеонснологнческнх исследований» [6].

Результаты и обсуждение. В альпийском поясе Мегринского хреб
та зарегистрировано 276 видов и подвидов сосудистых растений из 140 
видов и 41 семейства. Крупные таксономические группы во флоре 
представлены следующим образом: папоротникообразные—7 видов, гд- 
лоссменные—1. покрытосеменные—268 видов, из которых 227 являют
ся двудольными, 41 однодольными.

Во флористическом спектре альпийского пояса Мегринского хреб
та (табл. 1) первые три места занимают семейства Asteraeeae, 
Caryopiiylluceae к Pabaceae. Высоко!՛ : ложение семейства гвозди։-! 
кых вообще характерно для флор альпийских высот Кавказа [lj, а



Таблица I. Спектр крупнейших семейств флиры альпийского пляса Лктрянскшо 
хребта

Семенегво Число видон % Число ролов %

Aster асеаа 39 14.1 23 15.4
Caryophyllaceae 23 8.3 7 5.U
Fabaceae 22 8.0 8 5.7
Poaceae 21 7.6 13 9.3
Brassicaceae 17 6.1 1) 7.8

.Lamiaceae 15 5.1 9 6.4
Scrophulartnceae 1 * 5.1 4 2.9
Rosacea e 13 1.7 л 3 6
Aplaceae 9 3.3 7 5.0
l.llluceae 9 3.3 6 4.Л

Всего 182 65.9 94 62.4

бобовых—обусловлен։։ полиморфизмом рода Astragalus. большинство 
представителен которого имею! а рм ено-и ране кое происхождение.

182 вида (65,9% флоры) относятся к 10 крупнейшим семействам 
изучаемого района. Здесь сосредоточено также большинство родов 
(94). из которых только 23 принадлежат семейству .•'\steraceae.

54 вида сосредоточены в семействах, содержащих 5 8 видов. 29— 
от 2 до 4 видов и, па ней. I семейств во флоре представлены I видим.

В родовом спектре альпийской флоры Мегринского хребта первое 
место занимает род Astragalus— 10 видов, а .на втором Silene (8). В 
обоих родах болы:; кисть- составляют передиеазнатские виды. 41,0% 
флоры сосредоточены в родах, содержащих 2—3 вида; 31.5%—в круп
ных родах и 27,5%— к тех родах, которые содержат no 1 виду. Биоло
гический спектр альпийской флоры Мегринско.о хребта пре [ставлен 
следующим образом кустарники и кустарнички 5 видов, полукустар
ники—8, травянистые мног «летники -248 видов, вулетнклн и одно
летник!—15 видов. Такое соотношение жизненных форм вполне зако
номерно для высокогорных флор.
Таблица 2. Типы ;арсалйв по крупным единицам альпийской флоры Мегринского 
хребта

ГиП лрел.н| Число видов %

Полихорный
Голарктический
Лревнесрелнземпомо зеки и суГхредиземпои р.кч!
Кавказский и малоазянс ко-кзвкззекнй
1 нркано-твхсипекпм
С неустановленным типом лр.-.и»

Ареалы видов альпийской флоры Мегривскоп

2 0.7
•1j 17.1

130 47.1
73 26 4
22 8.0

2 0.7

> хребта объединены
в 30 типов. Гип ареала 2 видов не удалось установить. Для лучшей 
обозримости общих черт флоры мы объединили близкие пты ареал, 
(табл. 2).

Выяснилось, что альпийская флора Мегринского хребта слагается
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главным образом из древнесредиземно морс к их видов, которые состав: 
ляют почти половин) ее. Из них только 97 видов являются передне?- 
азиатскими, которые играю: здесь особенно большую роль в сложении 
пстрофнльной растительности. Важное место занимают также кав
казские и малоазийско-кавказскис виды, в основном отличающиеся 
здесь широкой экологической амплитудой, т. е. принимают активное 
.՛ частне в сложении как пстрофнльной, так и луговой растительности.

Широкоареальные и гиркано-эвксинскне виды в альпийской фло
ре Мегрннского хребта представлены довольно скромно, однако средн 
них имеется ряд видов, проявляющих высокую ценотическую актив
ность в сложении луговых ценозов, нередко являясь эдифнка горами. 
Немало также видов, которые имеют первостепенное значение в на
чальных стадиях зарастания скальных местообитаний.

Растительность альпийского пояса Мегрннского хребта представ
лена главным образом луговым типом, к торый здесь представлен в 
основном ол у говевшей степью, отличающейся от настоящих степей 
флористическим составом. Свидетельством тому являются обширные 
территории, занятые разными фятоценозами таких ксерофитов, как 
Festuca varia Наепке >ubsp. woronov-ii (Hack.) Tzvel. и Bromop 
sis variegaia (Bieb.) Holub subsp. variegata, ценозы которых в виде 
степей сильного развития достигли в ксеротические фазы истории раз
вития высокогорной растительности Кавказа 110]. В настоящее вре
мя зтг сообщества хорошо выражены в основном по южным сухим 
макросклонам Мегрннского хребта на высотах 2700—3200 м. Здесь 
/՝. varia и В. uariegata образуют, почти без исключения, монодоми- 
иантные ценозы, я на более или менее влажном северном макросклоне 

они ассоднруют ՝ Campanula tridental-.։ Schreb., Minuartia aizoides 
(Boiss.,) Benin., Potentilla raddeana (Th. Wolf) Juz., Sib- 
baldia p iriflor: Wilki. и другими видами, которые в альпийском 
поясе Армянского вулканического нагорья являются здифнкаторами 
ковровых ненозов. Последние на Мегрпнском хребте в чистом виде 
не представлены.

Из ценозов лугового типа на северном макросклоне местами ветре-- 
•к.ются микроассхшнацш; из Trifolium ambiguuni Bieb.

В альпийском поясе Мегрннского хребта довольно широкое рас
пространение имеет своеобразный тип альпийской растительности— 
.•.л 'ini.'CKJic трагакашняки. От с генных трагакантников они отличаются 
видовым составом. Этот гни растительности вообще характерен лля 
алы нйскнх высот прнараксинских хребтоа, куда входит и Мегринский 
хребет, что говорит о ис-реднеазиатской ։•?՛ >оде флоры и рас.нтел6- 
посгн изучаемого р. лони. здесь, главным образом на южном макро- 
склоне, обширные территории занимают ассоциации Astragalus 
aureus Willd,, .4. uraniolimneus Boiss. и Onobrychis cornu fa (L.) Desv

Довольно разнообразно и открытыми группировками весьма ред
ких видов флоры Арменна представлена непрофильная растите иметь. 
На 1.’ривсршипн1.!х ■ калах большое распространение имеют одинаковые 
или смешанные группировки Saxifpuga i-iniperi folia Adam, Minna r. 
Ha imbricaia iBieb.) Womi av h Viol.։ caucaslca Kolenatl. Своеоб
разные группировки последнего встречаются только на г. Хуступ, на 
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выс< re 2900 ֊3210 м. Основной фон скальной растительности альпий
ского пояса Мегринского хребта создаст Saxifrage moschata Wulf.

Очень интересные в редкие группировки встречаются на щебни
стых склонах г. Хуступ, где на высоте 2900—3100 м распространены 
открытые ценозы Cirsium iomen tosum С. A. Mey., Coluteocarpus ve- 
sicaria (L.) Holmboe, Allium derderianum Regei, Anchonium elichry- 
si folium (DC.) Boiss. и Symphyandra zangezura Lipsky. Следует от-, 
мстить, что все эти виды имеют переднеазиатское происхождение 
Некоторые из них, например группировки Allium derderianum и 
Symphyandra zangezura. встречаются тахже на южном макросклоне 
г. Багансар.

Водно-болотная растительность в альпийском поясе Мегринского 
хребта почти не выражена. Местами, на избыточно увлажненных 
участках, встречаются одновидовые микрогруппнровки Doronicum 
macrophy Hum Fisch, ex Horneni. и Cardamine uliginosa Bleb, (обе на 
северном макросклоне г. Хуступ), а гакже Polygonum сагпеит С. Koch . 
(на всех переувлажненных участках).

Таким образом, естественный анализ флоры и изучение характер
ных особенностей растительности альпийского пояса ЛАегринского хреб
та выявили древнесредиземноморскую природу изучаемого района, 
большую часть видов которого составляет переднеазиатский геоэле
мент.
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ГОДИЧНАЯ РИТМИКА РАЗВИТИЯ ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 
В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

Б. О. БАХ IIIИ ЯН

Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Показано, что ритмика годичного развития тропических растений и ус- 
ловнях закрытого грунта определхегг.и как зндогепнымгак и юмсн- 
лымп факторами.
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."ittjg { tr/։ ։.■■(• (i.u .ftupiiiu ։/>tr pntjilPpfi ul jfit 411г p/fiu д d иЛ uli/ldft-
IjiiiIi ч/ш jdatltiuif/tji'luti !, /ibuz/tiz tbijiiqtiii । wfliqlu /,£ 1.1/nnqLit длрЛлЪЫлрЯ^ 
tjuulf qpai\i4\ji iqiuphabbhpnid I

li has been show . :!|.u under e.it.d.Ikuis o: closed s >' ; e rhytnm of 
tropical plants дли., il development depends not o-.!y or. cndogen, but 
on exogcn reasons as well

Тропические растения—г&нмкая ритмика развития -закрытый грунт.

До настоящего времени и области выявления причин и факторов; опре-: 
деляющих смену фен логических фаз развития растений, твердо прк- 
держпнались двух научных направлений. развиваемых сторонника 
эндогенной н -ж.՛ пени. интерпретации этог > биологического явления. !

(, развитием метод л г ни и обогащением опыта индукции расте 
пин накопился огромный материал, касающийся ритмики развития, ко
торый еще шире развернул дискуссию между сторонниками этих иа- 
Правлений.

Наблюдения на. тропически ми растениями в условиях ։акрыто::>( 
грунта Ереванск г> б •. .л inner кого сада показали, что отдельные фазы 
их годичного развития проходят в существен^ сличающихся эколо
гических условиях Э:о обстоятельств выдвинуло не • "«ходимость н.։у-: 
чеиия годичной ритмики рфзвшпя некоторых представите’.ей троппчь 
ской флоры к оранжерее

Митериаа и меюРики. Работа проведела в I9M—85 i. Объектами нсслеДЯ 
ваши! служили предо аи? .֊-.г флоры тропикоо фейхоа (. сс՛: м-i’iouo.t.’n tB«rg) Bv«) 
кофейиои icpeiio ((.Д.О-и ••.■Ct! I..). i.iHia.i.1 шип тидн-ш {,'...■/։( ан<: сачшга |„), млнО
(.'• tan;'ifera buiic / I .). м .itcrcp i .теанхасесиая (W; ■/.՛$•֊.’.- : del . сын ։ ), ryjitasa/ 
(Fsidiun: g Hit java ...).

Растения культивировали а коллекционной оранжерее Ереванского бшаннческо- 
го сада в одмнакбиых микрокли-матпческнх услониях. Их возраст составляет 20— 
3(1 лет Кроме мани», который растет а кадке, остальные подопытные растения выса
жены я грунт оранжереи. Агротехнический уход за растениям»։ по годам не изме
нял ся,

Фсн<ши пчсскн? наблюдения проаодили но ме:однкс. разработанной и ГБС՜ АН 
СССР |6|. причем особое внимание уделяли t' Продуктивной фз ■ ՛ рз. Bniii'i. Перип- 
ды вступления п фазу nt-i. in- сопос1авлмли с -ьконымп в оранжерее БИН \11 
СССР [9].

Изменение продилжикльнб.-ги светового дня з ipomiua.x и нунмах пптродукцна 
было установлено по «Астрономическому календарю* [1]. Ареалы объектов исследо
вания уточнены по флорнс:нческнм сводкам [52—15]

/Vs,՛!,՛՛.тс л>: и Осужден не. Данные фенологических иаблюдепкй 
(рис. 1) показывают. >-и» годичная ритмика развития грьч111ческп.х рас- 
гений в лакры’ом гр\;се Еревана различна. Репродуктивная фаза од
них р. к-спин U‘ guajava, L. сатага/ приходится иг: начало, ipynix 
(С. arabica. ,lj. dcticiosa/ па вторую половину года, а у третьих 
(.4, Seii own: на. ,\[. ituliia) опа реализуется в любое время астрономи
ческого года. Хотя цветение фейхоа и манго происходит в разные пе
риоды ас । роком и четкого :ода, нннрвал между щумя иоследующимн 
цветениями примерно одинаков; фейхоа цвете примерно через каж- 

.дые пян» месяцев, а манго каждые 7 8 месяцев. В закрытом грун
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те Ереванского ботанического сада цветение фейхоа и манго не всегда- 
Завершает! окошенном или даже завязыванием плодов;

Для прохождения полной) цикла годичного развития интродунента 
первостепенное значение имеет совпадение фототермических условий 
места интродукции и района его естественного распространения. Экспе
риментально доказано, что содержание ранее никогда не цветущих 
экземпляров Щи1аг1а китр/еп, Асогиз ргипйпеиз в определенно 
константных, соответствующих природным местообитаниям этих расте
ний условиях приводит к цветению [4, 5, 7].

Опыты, проведенные в Ереванском ботаническом саду, показали, 
что годичную ритмику некоторых тропических растений можно регу- 
лирскать агротехническими мероприятиями [2].

Анализируя данные годичной ритмики сортов риса на Цейлоне, где 
продолжительность светового дня в разрезе года колеблется в преде
лах I! ч-40 мин—12 ч 20 мин. Скрилчинским [11] пришел к выводу, что 
рч1.-л роста и развития этой культуры- в тропиках определяется естест
венным изменением длины дня. Автор свои выводы распространяет 
также на все тропические растения и утверждает, что в условиях тро
пиков ничтожно малые различия в длине дня могут оказать сущест
венное влияние на развитие растений.

Являясь южными растениями, ареал которых ограничивается тропи
ками (за исключением фейхоа, южная граница ареала которой дох<>-

Рнс. 1. Фсвоспекчр некоторых тропических растении, кулктинпруймых в 
закрытом грунте Ереванского ботанического сада. 1.—набухание пне 
точных почек; 2.֊—цаегенис; 3—и.: дошил нии; 4 ссор ванн плод п
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цп- до 35° ю. ш.). исследуемые нами рассеяна, казалось бы. должны 
цвести при коротком ..не По. как показываю՜ факты, эта закономер
ность здесь не сохраняемся В закрытом грунте Ер.еванеко! > ботани- 
ческо!! сада (40е с. ш ) и н оранжерее БИН АН СССР в Ленинграде 
(60" с. ш.) они цвет՝ - б совершенно разные сроки и в различных, в 
частности по продо :жи сельиостн светового дня. экологических услови
ях* Так, например, сел:: фейхоа н манго в Ереване цвету г при различ
ном соотнршени! про . •лжнтсльносп: дневное. и ночилги времени, то 
г. Ленинграде )ни цвету при определенной длине дня: для фейхоа 
• и՛:- с ст^Рляет 13 ' ■..;՛• манго—?б—17 ч и 7—10 ч (таи.
рис. 2).
Сроки цветения растении, исследованных в закрытом груше

Вид Естественный ареал и его
Ср<>.%:| 8 темни, мес.

: со։ риф.: .сская ШирОТ.1
в Ереване и Ленинграде

(«о Г. Саакову)

А. .че1!(/и'1а- 
ла

10-л. Грмилля. X ;-у| пай (23 35 
X). 111 )

И ЛХ)бОС '$[/<.->1:1 3-4

ЛГ. 1пЛиа Нидия, п-он Мылка. Мыанский 
арх. (5—20 с. ш )

п любое «речи 4-5; Ц)_|2

С. ага1лсг Эфиопии, ю: 1-081 Аравч՜ (10
15: ■.. ш )

5-7 4-7

/1. и'г!՛. 1 ■■■. тро : Мек-ыкх, Гватемала (20
25 с- ш.)

7 10 6-7

/. сатага троп Америка (5 20 с. ш.) 2-4; И-10 б-10

Р. ции/ауа троп Америка 2-3 —

В тропических гесах рос! и развн гке растений в пределах вида
происходят беспрерывно, и в любое время года особи одного вида на
ходятся в различных фенологических фазах [3. 8 и др.). Эго обстоя
тельство и приведенный выше фактический материал позволяют за
ключить, что годичная ритмика ра йон ня тропических растений обус
ловлена внутренним:! факторами, не зависящими от изменений усло
вий внешней среды

Естественно вошикает вопрос: если ри мпка годичного развития 
эндогенна п независима от изменений фактор.и։ внешней среды, тогда 
нечем} же многие нре тс авитслн тропической флоры условиях нитро- 
туккнп ш вступают в репродуктивную фазу, хотя при этом расту; ус

пешно.' Пли как объяснить тот факт, что агротехническими мероприя
тиям] можно существенно повлиять на годичную ри:мнк\ развития 
других, упомянутых выше, тропических растении?

Слбишп [10] установил, чш регуляторами ритмики роста расти- 
тельной клетки и растения в делом является концентрация нуклеино
вых кислот в протопласте. В процессе видимого роста они интенсив
но расхо |уи>1гя, ах концентрация снижается ниже критического уров
ня. что и свою очередь вызывает прекращение синтеза белков и. следо
вательно. роста. Гипотезу Д. А. Сабинина о ритмичности роста мож
но распространить и на сс.юппую ритмику развития растений. Одна
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ко при этом надо учесть, что синтез нуклеиновых кислот и вообще ор
ганических веществ находится под непосредственным влиянием факто
ров окружающей среды и н зависимости ՛ параметров последних г.- 
жс-т происходить ннтеисгзно н.п медленно, а может к вовсе прекра-

Рг.е. 2. И.меиеггиг длины дня и пределах vCm.ctb-.hhoi распространения 
ингродуцснтон и районов 'нтродуклии

титься. Д. А. Сабинин отмечает, что даже при самых благоприятных 
условиях в связи с преобладающей интенсивностью расхода нуклеи
новых кислот рост может прекратиться. Однако эго не значит, что в 
Неблагоприятных условиях растение может растя и, тем более, пройти 
весь годичный цикл развития.

Сказанное приводит к мысли, что годичный рост и развитие регу
лируются эндогенно, но факторы внешней среды могут внести в них с\ 
шественные коррективы

В «тропических» оранжереях, находящихся в отдаленных от эква
тора регионах, создаются далеко не тропические экологические уело 
вия. Если термический режим, режим увлажнения и интенсивное! л 
света возможно регулировать техническими средствами, го лита све
тового шя даже в оранжереях ведущих ботанических садов является 
нерегулируемым фактором и в значительной степени отражает се ди
намику в регионе нахождения сооружения. С другой стороны, на фо
не закономерного изменения длины дня. особенно в оранжереях юж 
пых широт СССР, имеют место режне, часто неожиданные колебания 

857



температуры и чносительной влажности воздуха. В любое время аст
рономического года в оранжерее могут создаться самые различные 
комбинации экологических факторов. При этом внутренний «меха
низм» адаптации, исторически сложившийся в растительном организ
ме, приходит н действие независимо от временя. Растения, имеющие 
относительно широкий ареал (A. se Припала. L. сатига, ЛЕ indica), 
в оранжерее находят благоприятные для роста и развития условия 
дважды, иногда трижды, а растения узкого ареала (С. arabica, Р. gua- 
fava) один раз в году или вовсе их нс находят.

Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к заключению, что в ос
нове реализации ритмики годичного развития фонических растений 
лежат эндогенные и экзогенные причины.
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ВЛИЯНИЕ повторной скл ероукрепляющеи 
ИНЪЕКЦИИ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СКЛЕРЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

//. ИОМДИНА, Л Д. АНДРЕЕВА. 3. В. МУСАЕЛЯН
Московский паучло-нсхледоватсльскнй институт глазных болезней им. Гельмгольца

На кроликах показано снижение механической стабильности склеры через 
22—27 мее после перкой ИСУ, ՝гто предо։ вращается при повторном вве
дении пснакомпозшии. Гокенческого воздействия повторно введенного 
пеябма игр нала нс выявлено. Сделан вывод о полесообрэ шосги и возмож
ности применения повторной ИСУ.

Сокращении- ИСУ штьелина скл.роукреллякя :ю
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Ոաղարների վրա արված սֆերայի կայունության pjl.rjnn! աուսքին
ոկյհրաամրս/պնղւրղ ն1. ր ա ր կ ո ։ մ {> ,յ ՛Հ՛Հ— 27 ամիս !Լտո, որր կանխվում Լ պհնո- 
կոմսյույիւյիայի q ներմուծման դնպրՈէմ. Ձի բւսցահայտվԼ՚յ կրկնվող ներ
մուծվող ս/ենոնյութի աորսիկ սւղղերով/յունր: հսրակաըովք յո։Ն f արված կրկնվող 
ււկ(երւ.՚ամրասյնղՈղ Ներարկման կիրաոման Ն-,աաակաՀարմս.րւււ[քյան և ՀՆա- 
րւսվորութ յան մ ա и ին ւ

flic decrease ni sta ):1ну հ skier.։ alter 22—27 months i.'ter the first 
sklriasirengtliCniiig in ectto.-i has been shown i.n hares, which is preveo- 
teJ during i.-pea.ej • ;i:rod :c։JOn oi peirocom :>?*•.( ion. Toxic influence oi 
repeated introduction of penomaicrial Ins not been revealed. A conclu
sion J3$ l-ec ւ ;eudc on the expediency and possibility ci use ot repeated 
sklvrastrengtlien-.iig injectiq I.

Прогрессирующая близорукость —ин лекция с^лероукрепмющая—морфология л 
биомехан икс: скл еры.

Прогрессирующая б.։и.г.рукость была и остается одной из актуальней
ших проблем офтальмс.югки.

Одины из определяющих факторов в патогенезе прогрессирования 
миопии выступает нарушение биомеханических свойств склеральной 
ткани, в особенности ее задне-наружного отдела [2—4].

В Московском НИМ глатных болезней им. Гельмгольца разрабо
тан новый безоперацп .иный метод профилактики прогрессирования 
миопии, заключи,-!?д’ .՛ во введении у верхне-наружный квадрик: 
глазного .-.блока -д теноновую каису.-դ полимерной композиции, обра
зующей после ::о нмериззипн на поверхности склеры упругий пенс- 
гель [1].

Анализ эффективности ИСУ в клинике показал в части случаев 
от носите. |.,ц ып с :збялизирующнй эффект инъекции, когда и отдален
ные сроки миопия вех же прогрессирует, правда с меньшей интенсив
ное։ ыс. В связи ւ я им нами было высказано предположение « целе
сообразности применения повторной ПСУ г; подобных случаях Поя
вилась необходимое ւ г, i-p< юления зкеперкменra.it,пых исследований, 
которые нредшес. ж-нз и бы клинической а-роблпин применения по
вторных ИСУ.

Цель наших исследований состояла: в изучении возможности ток
сического воздействия на глазное яблоко н окружающие ткани повтор
но вводимой пенообразующей композиции; в изучении влияния повтор
но введенного пеногеля на морфологические и биохимические харак
теристики склеральной оболочки.

Материи и методика. В зкепермментах были использованы 30 глаз лабораторных 
животных (кроликов породи’ «шиншилла»). На 15 глазах п определенные сроки по 
еле первой склероукрепляющей инъекции было произведено повторное вв дение нено- 
образующен композиции по и шее-пой методике; кшпрольными явились парны-.- гл֊■. и 
после однократно яроизи&денноТ| 1Ю

Материплрм для биомеханических исследований служила склеральная оболочка 
глаз кроликов после повторной склероукрепляющей инъекции, пронзнедениой чере-. 
10—15 месяцев после нерпой ИСУ. Контролем служил-.՛, парные гл-иа г.осл • одно 
кратного введения иенообраауюшей композиции Первая инъекции производил act. 
Одновременно из обоих глазах

Испытания проводили не ո > же •i֊՝.m ՝к;՝՛ 1 ч несл-. •шук.'֊ат:.’1. гклгр-. храни-
ля во влажной камере по Фи.таюн;, Иер- . ннопмыкннгм >бразнои склеру ииаггль-

859



но очищали от окружающих тканей Из области, яепосрсдсгвсчню контактирующей 
с Tn.4iore.itM, специальным ножом вырезали стандартные полоска։ длиной (;Д 10 мм. 
и шириной (а) 4 мм. Толщину (в> образцов склеры измеряли с помощью толщино
мера <Мс1$$псг>. Точность измерений составляла -0.01мм В контрольных глазах 
образцы склеры вырезали яз аналогичных участков склеральной оболочки Биоме- 
хднн’теские свойства склеры определяли по трем показателям пределу прочности (о), 
величине максимальной продольной деформации и модулю упругости (Е) соглас- 
но следтинпнм соотношениям

р р

S а-Ь

«= — :оо«;
I.

е=1 = 1А.
։ И - Ь 5|

d>

(2)

(3>

Дли очределгини указанных показателей пспоямовали высокого "«у к։ и -пы1и։сль* 
и у ю машину linirori !()?•։. пспяапнощую количественно рЦенцть гформниню обрат- 
на п любой момент ։<;>. «оы при -ю одиоклом дс прошипим нагружении нплоп. до-

Дли морфологических исследований кснодьювалх гл*։ ш крилйхоп. пл которых 
•п ре» 7 месят и 'нмле первой «кЛгрпукргпляюшсй инъекции было произведено повтор- 
НО.- lllll.ltlllic полимерной KOWUOjUIUih Эиуклслигю ГЛД ! пропилил.!! чгрс I - II - v•.'III по
сле повторною введения щ иообра ։увщгй чомпошцин. Глаза ф։ кспропалп п 12%-ном 
нейтральном рйетв-ре фо; малина п п чсиис ' 3 с» %. << : >лкна.։п и спиртах, за
липали п целлоидин. Исследовали сериальные меридиональные срезы глаi, окрашен
ные гсмя1окснлн«1 эозином, по Взн-Гпэону и трехцпетиым методом Маллори Морфо- 
л<и НЧ1-СК1Н! изучение состояния склеры, внутренних оболочек Мша. хрусталика, зри
тельного нерва и орбнтзлышх тканей провопим методом светоаой микроскопии.

Биомеханнчгскнс характеристики ойтерхткной ткани изучали через I. И мес н 1 
год после повторного введения полимерной композиции Одновременна исследовали 
и контрольные (парные) глаза.

Результаты и обсуждение. Результаты биомеханических исследо
ваний сведены в табл. 1 л 2

Таблица I, Упруго-прочностные характеристики склеры контрольных i.uj в 
различные сроки после ИСУ

Сроки плблюде 
иия по.ле инъек

ции, (месяцы)

ъи'-метаннчеекке характеристики

лрсдс.1 ПрОЧКОС'И. кГ ым:
М^тп; +г

ЛС||х>рма- 
пик, %

ktOAV.ll» упруген
М+пт.՞

;п, кГ/м.м- 
±э

11-16 1.25ХО.01; +0.32 <0.0 2.69+0.015; +0.54
17-21 1 16+0.05: +0.41 42.2 2.63+0.1; +0.63
22-27 1.07+0 06. +0 26 43.4 2.58+0 07; +0 J4

11ре 1С1.1։1леши.!с в ։бл. 1 тлнные. впервые демонстрирующие из
менения биомеханических характеристик склеры в столь отдаленные 
сроки после ИСУ в жспсримсито. показывают, что предел нрочносгн в 
среднем к копи; наблюдений леск։х։ько умснынялсн, в то же самое 
время увсличи.1зс1, р.-с гяжнч-кть склеральной ткани в результате че-

КбО



։о снизился модуль упругости. Другими словами, наблюдалось неко
торое снижение склероукрепляющего эффекта.

Сроки наблюдения Биомеханические характеристики
после поиторной ___________________________________________________________ __

Таблица 2. УпругО-прочиостныс показатели склеры опытных глаз в различные 
сроки после повторного введения полимерной КОМПОЗИЦИИ

инъекции, (ме
сяцы) пределы прочноеги. мГ мм-՛ 

М+ы +?
деформа
ция, %

модуль упругости. мГ мм՛1 
М+ш ՛ +з

1 1.29+0.02; +0.24 38.8 2.72+0.018; ±0.67
б Г. 37+0.03; 15). 16 32.5 2.79+0.06; +0.7

12 1.32+0 05; +0.36 37. 1 2.70+0.05: +0.44

Из табл. 2 видно, что биомеханические характеристики склеры 
глаза опытной группы изменяются в зависимости от времени, прошед
шем после введения пенообразующей композиции. Через I месяц по
сле повторного введения ее достоверных различий в исследованных 
показателях опытной и контрольном групп не выявлено (Р>0,5). Од
нако через 6 месяцев биомеханическая стабильность склеры глаз в 
опытном варианте, судя по средним значениям предела прочности, рас 
тяжимостн н модуля упругости, оказалась выше Через год исследо
ванные биомеханические параметры склеры опытных и контрольных 
глаз также достоверно различались (Р<0,1)5).

Такнм образом, из представленных данных вили- уменьшение ме
ханической стабильности ткани склеры в отдаленные сроки (через 22— 
27 мес.) после применения ПСУ, ч: ՛, щ-пндг.мому. I 'н .и.» г есте.чвль 
пымн процессами некоторого рбр.ыноп развития новообразованно»! 
соединительнотканной капсулы [5] Полученный результат объясни 
ет один из возможных механизмов ослабления стабилизирующего 
влияния ИСУ на прогрессирование миопии в от.галош ые сроки, на
блюдаемое нами в клинической практике. Здесь необходима енмечить 
также и значение патологических изменена». склеральнлй ,нзни при 
высокой миопии, что должно быть учтено при проги; щровапии эффек
тивности ИСХ в клинике

Отмеченное нами определенное положительное воздействие по
вторно введенной под и мер кий композиции на биоме՝, ническую ста
бильность склеральной ткани связано, нпдимо, с формированием еди
ного комплекса «склера соединительная ткань*.

Выявленная нами динамика биомеханических параметров склеры 
свидетельствует о гом. чти повторное введение пеиокомпозицин пред 
отвращает некоторое снижение склероукрепляюще1.1 .фректа । ՛ ; га
лопные сроки после произведенной в первый раз склеро-укрепляюще»՜։ 
инъекции.

Морфологическое исследование глаз показало, чт • п,ч повторном 
введении полимерной композиции, также как и пр» первичном, возни
кает продуктивное (пролиферативное) воспаление', харьхтер:՛ : • чес 
ся образованием гранулемы инородных тел.
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На .месте введения препарата обнаруживается новообразованная 
соединительная ткань с остатками гранулематозного воспаления, воз
никшая после первого применения ИСУ. С другой стороны. через 14 
дней после повторного введения пенокомпозиции наблюдается свежее 
гранулематозное воспаление. в центре которого имеется большое коли
чество нераееоеавшегося пено-матер нала с вкраплениями е.лшичных 
макрофагов и гигантских клеток инородных тел. По периферии гра
нулемы—скопление клеточных элементов. Клетки представлены в ос
новном макрофагами, шгантскимн клетками инородных тел. фибро
бластами, лимфоцитами, эпителиоидными клетками, в небод-шом ко
личестве плазматическими клетками. Вокруг гранулемы имеется но
вообразованная соединительнотканная капсула, паэгболее вира 
со стороны конъюнктивы.

Гистологическое исследование глаз после повторного введения пе- 
иокомпознпии показало отсутствие каких-либо измене ши с с;ороны 
роговины, хрусталика, сосудистой и сетчатой оболочек, зрительного 
нерва, что позволяет сделать вывод об отсутствии токсического, раз
дражающего воздействия ею на глазное яблоко и окружающие его 
ткани.

Таким образом, проведенное нами биомеханическое и морфологи
ческое исследование влияния повторной ПСУ на упруго-прочностные 
н морфологические характеристики склеральной 1кани, а ;акже*на 
глазное яблоко в ислам позволяет сделать заключение о но мож постя 
и целесообразности применения повторной склсроукрепляюшей инъек
ции в случае прогрессирующего течения миопии после о жратного- 
применения ее.
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Биолог. ж, Армении, т. 41. № 10. 1988 г УДК 561:551.782:23:551.79:582.632.2

QUERCUS МАСКАХ 1 //ERA FlbCH, / Г С. A. MEY. EX HOHEN. 
В СИСИЛНСКОй ИСКОПАЕМОЙ ФЛОРЕ

Н. Г. ГОХГУНИ
Институт ботаники ЛН Лр.мССР. Ереван

Сисаанская ископаемая флора—дуб

В Сисианской ископаемой флоре подавляющее большинство отпечат
ков листьев относится к роду фиегсиз к. (сборы 1980—81 гг.). Разни 
ми авторами этот факт уже отмечался [ 1, 3, 7]. В коллекции сиси 
анской ископаемой флопы сохранились и основном неполные листья с 
хорошо сохранившимися жилкованием, краем листовой пластинки и 
основанием.

С/ивгсиъ тисгаШНега е! С. А Меу. ех НоИеп.

Табл. I—II, фиг. I -4.

1987. р. тасгап/Иега, Гохтунн, Снсиап. нскоп. фл.. стр. 502, табл. I, 
фиг. 1—3.

1939. <?. гвЬигой!ея Вегап£ег, Крнштофович, Снснан. нскоп. фл.. стр 
373, табл. I, фиг 3; табл. II. фиг. 1.

Исследованные экземпляры колл. 30, обр-цы 344 533.

Листья обратноянцевидные или продол 1'овато-обратнояйцевидныс 
длиной 3.4 17,3 см. шириной 1.5—10,2 см. Край листовой кдастинки 
зубчатый или лопастной, лопасти короткие, тупые или чуть прнострен 
ные. Редко лопасти несу: по 1—2 зубца, в этом случае они длиннее. 
Основание клиновидное, округлое, с небольшой выемкой у самого че
решка, черешок короткий, от 0,7 до 2 см глиной. Главная жилка толстая, 
к вершине утончается. Вторичные жилки отходят от глазной под уг
лом 45е—55° прямо в середину лопасти. Жилки очередные или рел 
ко—слабо супротивные Интеркалярные жилки встречаются как у 
крупных, так и у небольших листьев. Амплитуда варьирования листь
ев С)иег(из и у ископаемых видов очень высокая. В данной статье при
водятся фотографии отпечатков листьев, отражающие амплитуду варь
ирования листовой пластинке'. Изучение большею ископаемо։ и ма-

* Изображения обр 363, 404 и 406 приведены л статье И. Г Гохтунн Д1овые 
данные о сисиапсксн иск<и1земоГ| флоре». 1987. 
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термала сисйанской флоры по роду Оиегси.у и просмотренный гербар
ный материал позволил нам от нести исследованные отпечатки листьев 
к $. т а с га п !пе г а. Для этого вила характерны маленький черешок и 
наличие интеркалярных жилок у небольших шетьев. хотя это и редкое 
явление.

Крпштофович [3] приводил описание и изображение из снс на некой 

ископаемой флоры Ц. г.>Ьигпс1е* Вегап^ег и отметил, что ъ.от вид 
идентичен современному Ц. 11аг1и)1ах{апа 51су. Позже Колаковский 
[2] отнес (ч/. гоЬиг<п(1в$ к Ц. рхеии'огоЬиг Коу. и указал па родство 
опять же с ($. Тахта.гя.ян [7| определил дуб из сисиан-
ской ископаемой флоры как 1Ьег1са 51еу. Миииграф дубов Азии 
Меницкий |4] считает, что Ц. Ьаг(&1х>1апа и (ЧЕ /е'֊гаеа Е. ех ЫеЫ. 
5<р. 1Ьег1са ($№у.) Кга$ь11п. по форме и размерам теговой пластин
ки и длине черешка чрезвычайно похожи. Ог цЕ ре1гае.а ^р. ։Ьепса 
отпечатки листьев дуба н ваших сборах снснянской иск. лаемш флоры 
ггличаются длиной лопастей, маленьким черешком и наличием ингер- 
каллярных жилок.

В настоящее время (?. тасгатЬега произрастает на Кап '.азе и в 
Закавказье, Северном Нраве. Северо-восточной Турили .т высоте 
500—3000 м над ур. м. [5]. В Армении он является одной кз основ
ных лес. образ;-ютих ։՛ ■.-■ |6]. В южной Армении (/. тасгапИгега.
поднимается до верхнего предела леса. т. е. до наивысшей т,՝чки про
играет алия древесной растительности.
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Биолог. ж. .Армении, т, 41, № 10. 1988 г. УДК 582.665-

МАТЕРИ АЛЫ К ФЛОРЕ АРМЕНИИ Грол Л1/МЛ4/?77А L.)

А. С. ШХИЯН
Институт ботаники АН АрмССР. Ерсаан

<!\ч,ра Армении— ро<) MiKuarlla L.

При обработке рола АВ.чплггга L. для издания «Флоры Армении» (том 
II—1956 ) Б. К. Шишкин выделил два новых вида из группы ЛКнм- 
аг::а lineata Bornrn. Al. annvna (гни «г. Богутлу, блн.։ сел. Арег. 
29.VI 11.1953. Я. II. Мулкн./жанян*— L1:) н ЛЕ а'пгайнч/гйтг (тип: «меж
ду сс. Хаи и Гнишик, 27.VIII.1944. III. Асланян и Р. Карапетян»— 
1 Е). Однаг в дальнейшем он нигде нс опхб.'.'иковал их латинские диа
гнозы.
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Пересмотр имеющегося гербарного материала (ЕРЕ) и типовых 
экземпляров показал, что таксономическая обработка данных видов 
весьма затруднительна. Это объясняется исключительной варнабель- 
иостью ряда признаков, которые используются в таксономии минуар- 
ций. Такие признаки, как соотношение длины чашелистиков и лепест
ков, характер плотности дерновинки, а также степень и характер опу
шения растения, были положены в основу раограничения этих новых 
пядов от .М. Нпеа1а. Полиморфизм широко распространенного в Ар
мении атропатейского вида Л-ШнагНй. проявляется именно в лн\ осо
бенностях. В гербарии имеются образны .\linuartia, происходящие яз 
окрестностей с. Хачик । ряда других близлежащих и•нктов Дари..аге- 
;а. с превышающими чашечку в 1.5 раза лепестками, что характерно 
для .VI. Нпеа!и (согласно чанным ключа для определения видов рода 
М'тиагИа, принятого Б. К. Шишкиним во «Ф. дре Армении»). Наряду 
с этим, в тех же окрестностях с. Хачик итм* ены земплйры М։па- 

с лепестками знз ы-.гльво более короткими, .о гги равными чаше- 
листиками. Именно ум признак аослуж гл осп ваинем для выделения 
нового вида М. Аагсии^сгиа.
ДЛЯ выделения нового вида /■!. йага:а%е<й՝и.

Что касается вида Л1. агтепа, образующего а отличие от -И. Нпеа- 
1а более плотную дерновинку, с более коротк; ми листьями и чашелис
тиками, то можно заметить, что все указанные признаки варьируют и 
носят чисто количественный характер.

При исследовании растений, причисляемых .-. М. аанпа^егка и .VI. 
агтепа, нам не удалось установить ни одного у шест венного отличия 
от /И. Нпеа{а. В ряде пунктов произрастания этого таксона отмеча
лись смешанные :.«плляцпи. в которых имелись растения как I более 
длинными (в 1.5 раза (лииисе чашелистиков) кч сткамп, так я и бо- 
лее короткими (почти равными чашелистикам) лепестками, гакже 
варьировали характер ■ пушения и длина стеблевых листьев.

Это даст нам основание рассматривать оба вида. Л1. агтепа к 
М. (!ага!.а^ег{са, в качестве синонимов сильно.-'Д. мор ги.а о, но морфо
логически весьма характерного широко распространенного в .Урмении 
горного вида Л1. Ипеа1а.

Можно предположить, что автор лих двух видов не был достаточ
на уверен в самостоятельности их и поэтом} в дальнейшем не опубли
ковал латинские, диагнозы.

Поступило 6 !\ 198$ г



Биолог. ж. Армении т. 41՝, № 10. 1988 г. УДК 634.С!7-|

НОВЫЙ ДЛЯ ДЕН ДРОФ Л ОРЫ СЕВАНСКОГО БАССЕЙНА ВИД

С. Б. АЙРАПЕТЯН

Институт ботаники АН -ХрмССР. Ереван

ДеМроф'.юра ЛрмССР— микда.и, Фенц.:я Anygiial .a fem'.linn (Fritsch Lipsky)—- 
бассейн оз. Севан.

Бассейн оз. Севан, где приводились .многосторонние исследования [!— 
5, 7] характеризуется богатым видовым составом растительности бла
годаря сложному геоморфологическому строению, многообразию поч-| 
пенно-климатических условий и значительной приподнятости над уров-1 
нем моря (1900 3600 м). Территория бассейна составляет 4050 км-՛. 
В зависимости от высоты местности выделяются три jiina климата; 
горно-степной (1900—2200 м) со среднегодовой температурой + 4՜, аб
солютным минимумом —25՝'; максимумом I 32 и среднегодовым коли
чеством осадков 400 550 мм; умеренно-холодный (2100 2400 м.) с։) 
среднегодовой температурой т2*. абсолютным минимумом 30°, мак
симумом 4-30՜. среднегодовыми осадками 450֊ 600 мм; суровый высо
когорный (выше 2600 м) при среднегодовой температуре Г, абсо
лютном минимуме —35°, максимуме 20՝ и сумме осадков 700 мм.

Особый интерес в дендрологическом отношении представляет уча
сток Гюнейского побережья, охватывающий южные склоны Арегунею 
с.кого и Севанского хребтов (средняя абсолютная высота 2600—2800 к), 
։де во время маршрутных исследований .։ 19<8б году нами были найден 
для деидрофлоры Севанского бассейна вид—миндаль Фенцля (Amz/g- 
dalus fcnzUana (Eri(sch) Lipsky. ЕРЕ № 133263).

Миндаль Фенцля светолюбивая, жаро- и засухоустойчивая поро
да деревьев, достигающих 4 6 м н образующих хорошо развитую кор
невую систему. Произрастает на сухих мел кока монисто-щебневатых 
известковых почвах и на каменистых россыпях. Аборигенно произ
растает в Северо-восточной Турции it Иране, в СССР в основном рас
пространена на Кавказе и Закавказье.

По имеющимся данным [1—7], этот вид миндаля в Армении встре
чается в Мсгринском, Даралагесском, Ереванском. Гегамском, Арагац- 
ском и Пджевансксм флористических районах в зоне 1000 1600 м. 
над ур. моря. Основные массивы сконцентрированы в Хосровском за
поведнике и Вайке, где с кленом грузинским (.4cer. ibericum Bieb.) и 
грушей иволисчной (Pi/rws salicifolia Ра'1.) образует арi дные редко

лесья.
Обнаруженная в Севанском бассейне популяция А. пред

ставляв!՛ соб ш небольшие группы деревьев па южном макросклоне Се
ванского хребта близ с. Памбак Варден нес кого района, на высоте 
2200—2250 м над ур. м., на расстоянии 50 ■։ ՛•> скотного двора. Здесь 
куртина миндаля Фенцля занимает около 1,5 ։а, произрастает на сухом 
каменистом склоне крутизной 30- 35 н насчитывает 105 особей, сред- 
лнй возраст которых составляет 70—85 лет, средняя высота 2 ы, мак-

.866



самальнйя 2,7 м, средний диаметр ствола ՛. комля 18— 20 см, на уров
не rp>.i!i 7 см, максимальная 9 см. Растения имеют характерное для 
вида сильное ветвление. В 1986 и 1987 гг. отмечено обильное плодо
ношение. Естественное семенное возобновление протекает неудовле- 
пюрнтельио. На указанной (Срркторин обнаружено՛ всего 4 экземпля
ра в возрасте 6—10 лет. Отсутствие возобновления, вероятно, связа
но с интенсивным антропогенным воздействием (пастьба скота и чр.) 
и сильной повреждаемостью семян энтомовредителямн и болезнями.

Как сопутствующие виды здесь произрастают жостер Палласа 
ixhunmus pallasii Fisch, et Mey Л жимолость иберийская (Loniceru ibe- 
rica Bieb.), кизильник цельнокрайний (Catonensier integer rim us Me- 
dlk.), эспарцет рогатый (( nobrychis comma (L.) Desv.) и др.

Травяной покров горно-степной, с проективным покрытием 0,3— 
(0 5. преобладают Stipa caspia С. Koch, Koeierlu • г 1st at a. (L ) Pers., 
A-rapyron tricnophorum. (Link) K. Kkht., hnnentelia (Boiss.)
Hulob, Teucrium orientate I.., Veronica orienttde (L.) .-ML и др.

Обнаружение жизнеспособной плодоносящей популяции вида 
A. [enziiana на непривычной для нее высоте и экстремальных природ
но-климатических условиях представляет определенный научный л 
практический интерес. Не исключено, что она может быть перспек
тивной не только для облесения эродированных склонов бассейна 
оз. Севан (до 2250 м). но и при лесоразведении в зоне остаточных ле
сов Центральной .Армении (1700 2000 м).
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е И А М А Р И Л Л И С. О В Ы X

М. Я. АСАТРЯН

Институт ботаники АН АрмССР, Ереван

Амариллисовые—ключ или определения

Идентификация многих представителей семейства а мар ил л псовых в 
вегетативном состоянии вызывает значительные трудности. Почти вес 
имеющиеся определительные таблицы основаны на признаках строе-
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иня генеративных органов, тогда как в практике чаще всего мы ста.» 
кнваемся с нецветущими образцами, требующими точного оиределейяЯ 
В связи с этим на материале, имеющемся г оранжерее Ереванского б-э-Т 
танического сада, нами было проведен - анаь)мо-морфоло1 ическое iic-jl 
следование вегетативных органов IS видов из 4 родов семейства Ата- 
ryllidaceae Jaume Si.-Hilaire.. Cyrtunllius Ait., Eucharis Planch. 
Lycoris Herb., Xerine Herb
Морфологический анализ луковиц проводили пу:ем последовательного 
удаления чешуи. При этом устанавливалось число чешуи, их тип и 
положение па донце, число полных листовых серий, число листьев л 
каждой серии.

Изучено также анатомическое строение листа, расположение про
водящих пучков к наличие полостей между пучками в листовой пла« 
стинке. На основании этих дополнительных признаков разработаны 
ключи для определения родов и видев. Выявленные нами морфолого
анатомические признаки имеют особо важное значение при идентифи
кации родов.

Предлагаемые ключи определения выращиваемых в оранжереях 
представителей семейства амариллисовых позволяют (льзовагься ими 
для определений растений н любой фазе развития.

Ключ для определения родов

I. Листья широко-яйцевидно-эллиптические, с длинными черешками, 
гииостоматные (устьица встречаются только на нижней поверх
ности .нога), без полостей межд) проводящими пучками 
............... .......................................................Eucharis Planch 

Листья линейные. ремневидные или нитевидные, сидячие, амфн- 
с.оматттые (устьица встречаются на обе;՛-՛, сторонах чиста), с по
лостями между проводящими пучками..........................2

2. Листья прямостоячие. Цветочная стрелка полая. Сегменты около
цветника внутреннего и наружного кругов неравные, трубка 
околоцветника длинная. Число семян в коробочке 16—60. Се
мена плоские, крылатые. Чешуи не сочные Число листьев в 
листовой серии 3. В луковице у основания цветочной почки за
кладывается 2 3 рудиментарных зачатка низовых чешуи

..................................................................Су г tan thus Alt
— Листья отклоненные. Цветочная стрелка цельная. Сегменты около

цветника в обоих кругах равные, трубка околоцветника короткая 
или почти не выражена. Число семян у коробочке 3—-5. Семе
на округлые Чешуи сочные, мясистые. Число листьев в листо- 
•вой серии 8 и больше. В луковице у основания цветочной ш»чки 
рудиментарных зачатков низовых чешуи не закладывается . 3

-3. Цветки hk-iihi-морфные. Трубка околоцветника почти не выражена. 
Семена гладкие, зеленые. Луковица состоит из двух-трех пол
ных листовых серий Верхняя эпидерма тиста состоит из более 
широких и крупных клеток . ... Her ine Herb.

— Цветки слегка зигоморфные. Трубка околоцветника очень корот
кая. Семена морщинистые, черные. Луковица состоит из одной 
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полной листовой серин. Верхняя эпидерма листа состоит из кле- 
■ -ток короче и мельче................................. • . . Lycoris Herb.

Ключ для определения видон рода Euckaris Pianch.

I. Луковица 2.5—3 см в дням. Лис։ 9 см. дл. и 2,6—3 см шир.. чере
шок 4 -5,5 см дл. Цветочная стрелка 30—35 см д. ։. Соцветие 
6—8-цветковое. Проводящие пучки черешка расположены под 
острым углом .... . /?. subederitata, Benth.

— Луковица 2,5 6 в диам, Лист 24 — 30 см дл., 12 15 см шир., че
решок 25—30 см дл. Цветочная стрелка 50—60 см дл. Соцветие 
2—4-цветковое Проводящие пучки черешка расположены 
иначе.............................................................................................2.

'2. Соцветие обычно 4-цветковое. Цветки на длинных цветоножках. Ко
рона зеленая. Проводящие пучки черешка расположены иод ту
пым углом....................... • grand if lora Planch.

֊ Соцветие 2—З-цветкозое. Цветк։ почти сидячие. Корона желтова
тая. Проводящие пучки черешка расположены ио луге

• 4...................................... *......................................Е. sanderi Bak.

Ключ для .'цределеняя видов рода Cyrldnihus Alt.

I. Клетки эпидермы .кт-а узкие и мелкие. Лпсг с палисадной парен
химой, бифаш а. ьный (палисадная паренхима размещена на 
верхней стороне листа) . • С, atienuatus Dyer.

— Клетки эпидермы листа широкие н крупные Лист без палисадной 
паренхимы............................................................................2.

2. Лист !, 30 — 35 см дл и 1,3—1,5 см шир. Цветочная стрелка одно- 
цветковая. Коробочка 3.6 см хл., число семян я коробочке 55 - 
60k Семена 1,3—1,6 см ui. и 5—6 мм. шир......................
С. sangaineu՝. (l.lndl.) Wolpers. <sp. wakefieidii beaiy (Nordal) 

— Листьев до б, 16—45 см дл.. 0,5—1.1 см шир. Цветочная стрелка ма
ло- или многоцветковая. Коробочка до 2.5 см ы.. числи семян 
з коробочке 16—36. Семена 1 1.5 см дл., 3—5 мм шир. 3.

Д Цветки желтые или белые..................................................................4.
— Цветки иного цвета.............................................................................. 5.
4 Луковица округлая, до 2.7 см в дням. Лист 30-35 см дл.. 0.8-1 см 

шир. Цветки бледно-желтые, пыльники желтые . . . .
..........................................С. ochroleticu* (Herb.) Burch, ex Steudf.

— Луковица продолговато-яйцевидная, до 4 см в диам. Лист 16—30см 
дл.. 0,5—1 см шир. Цветки белые, пыльники оранжевые

...............................................................................С. таскеnil И ook.
5 . Листьев 1—3. 40—45 см хл. Соцветие 6—8-цветковые. Цветки 3.5 

4см дл.. оранжево-красные. Проводящие пучки листа 12—19 
....................................................................С. macowani Baker.

-Листьев 3—б. 20—22 см дл., Соцветие 6 12-цветковое. Цветки 2.5 
3.2 см дл., темно-оранжевые. Проводящие пучки листа 5 7 
.............................................................. С. parviflarus Baker.
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Ключ для определения видов рода Ne г the Herb.

1. Луковица до 3 см в диа.м. При надрезе листьев многочисленные, во
лосовидные, эластические тяжи не выступают. Лист с палисад
ной тканью, унифаи.иальнып (палисадная паренхима размещена! 
на обеих сторонах листа (или бйфациальный) палисадная па
ренхима размешена на верхней стороне листа) . . .2

Луковица до 6 см в днам. При надрезе листьев и чешуи выступают 
многочисленные волосовидные, эластические тяжи. Лист без па-

. 3.лисадней ткани
2. Лист лентовидный, 0,6 см шнр., со слабозаметной продольной белой

полоской, бнфаинальный ;V. euruifolia Herb.
Лист нитевидный, 1,1 см тир., без продольной полоски, унифаци-

альный A. fHi folia Herb.
3. Сегменты 

вые
— Сегменты 

та.

околоцветника 1,5 см дл., сильноволнистые, бледно-розо- 
.................................................  . -Ar. undulate, Herb..

околоцветника 2-7 см дл., слегка волнистые, иного цве-
..................................................................................................... 4.

4. Покрывало розовое, прицветнячки после отцветания розовые. Цве
тоножка трехгранная. Цветки светло-фукс.ино-розоные. Тычи
ночные нити розовые. Коробочка с 3 семенами. , 
.................................................... • -.V. bowdenii \V. Wats*.

Покрывало красное, лрицветннчки после отцветания красные. Цве
тоножка округлая. Цветки ярко-малиново-красные. Тычиночные 
нити ярко-красные. Коробочка с 4 -5 семенами . . . .
.................................................................................V. sarniensis Herb.

Ключ для определения видов рода Lycons Herb.

1. Луковица 5,5 6,5 см в днам. Лисп»/, в числе до 10 15, 1,8 см шнр., 
Сегменты околоцветника 10—11 см дл. ......................
...................................................................... L. squamigera Maxim*

-- Луковица 2-4 см в диам. Листья в числе 2—6, до 1,5 см шнр. Сег
менты околоцветника 3,5—5 см дл.......................................2.

2. Лисп 10 14 мм шнр. Цветочная стрелка 60—70 см выс. Соцветие
7—8-цветковое. Цветки кремово-белые. 

- Лист 6—10 мм шнр. Цветочная стрелка
4 12-цветковое. Цветки красные или 

3. Луковица округлая, 2,5—3.5 см в днам.

. . . L. a I bi flor a Koidz. 
30—40 см выс. Соцветие 
розовые . . .3.

Цветки ярко-красные» без
продольной полоски на сегментах. Тычинки вдвое длиннее сег
ментов околоцветника . . . га(На։а (Ь’Пег.)ЫегЬ.

— Луковица яйцевидная, 2—2,5 см в днам. Цветки светло-розовые 
или бледно-кремовые, с темно-розово л продольной полоской на 
сегментах околоцветника. Тычинки едва длиннее сегментов око-
лоцветннка. . I., incarnate Comes ex Sprenger

Поступило 30.1V 1988 г.
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Биолог. ж, Армении, т. 41, № 10. 1988 г. УДК 630.182 47

О ВИДОВОМ СОСТАВЕ ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВОГО 
ПОКРОВА В БУКОВЫХ ЛЕСАХ АРМЕНИИ

К. А. ТЕР-ГАЗАРЯН. Р. С. ПЕТРОСЯН

Институт ботаники АН АрмССР, Ереван

Согласно проведенным в 1985 1986 гг. исследованиям, травяно-кус- 
гарничковая флора в буковых лесах Армении насчитывает 211 видов, 
вносящихся к 47 семействам и 152 родам. Наиболее представительны 
семейства Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Poaceae. Apiaceae. Под по
логом сомкнутых букияков (полнота0,8—1,0) произрастают 42 вида из 
21 семейства, из них доминируют 25 видов (Роа nemoralis L., Galium, 
odoratum L., Impatient noli-ianpere L. и др.), а па открытых место
обитаниях преобладают 20 видов из 8 семейств (Potentilla reptans L., 
Laius caucasicus Kuprian. ex Vuz., Achillea millefolium L. и др.) 
Остальные 166 видов явного преобладания не обраруживаЮт и присут
ствуют главным образом в качестве сопутствующих

В эколого-ценотическом отношении видовой состав травянистой 
растительности очень разнообразен. 84 вила из 33 семейств являются 
эпично лесными. Содержание луговых видов достигает 38% (81 вид), 
сорных 11% (24 вида), тогда как степных и полупустынных элементов 
очень мало (по 2 вида).

Из общего количества 170 видов (80.5%) —многолетники, 8,5%- - 
одноле.ники г лишь 3%—двулетники. Остальные 8% представлено 
видами, обладающими возможностью изменять свой жизненный цикл 
в зависимости от условий среды.

Подавляющая часть растений (64,5%)—лет невегетирующие с ран
ним окончанием вегетация, мало (13 видов) эфемеров и эфемероидов. 
Остальные виды относятся к категории летневегетярующих с поздним 
окончанием вегетации (гемиэфемероиды).

Из общего числа видов 50 являются лекарственными растениями. 
24—кормовыми, 26—декоративными, 13—медоносами, 10—пищевыми. 
К редким и исчезающим видам относятся Crocus speciosus Bieb., Сер- 
halaria longijolia (L.) Fritsch,, Dactylorhizu urvilleana (Stendel.) 
Baumann et Kunkell.

26 с., ял., бнблиогр. 14 наэв
Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ. № 82S6-B88 от 24 И 1988 г.

Итхгунп.ю 23.VI 1988т.
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Ьсслог. ж. Армении, г 4-, № IO. 1938 i УДК 630.114.1

О МАССЕ ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛКИ В РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПАХ БУКОВЫХ ЛЕСОВ АРМЕНИИ

Р. С ПЕТРОСЯН

1 [петиту। ботаники АН АрмССР. Ереван

Лесная подстилка является средой .битания почвенной микрофлорыуя 
фауны, оказывает б н.шое влияние на пичзообраюнательиые процес
сы, улучшает гидротермический режим почв. О։ мощности и характера 
сложения подстилки во многом зависит развитие всходов и подростз.

Объектом кссле -ванна служил։1 буковые леса Ноем беря неком 
лесхоза, произрастающие на высоте 1000 1.800 м н.ад у:՝ м. В зависи
мости о: тина леса было заложено 22 пробные плошал։ Сбор и ана
лиз образцов подстилки проводили согласно общепринятой методиче
ской программе. Как показали исследования. в пределах 1000 1200м 
в мертвопокровны.՝. ннах леса накаг ншаегся 52,97—91,25 ц'га лес
ной подстилки, причем в высокополпотных насаждениях масса пол- 
стп.чки намног- пыше, чем в низкопол нотных. Состав к возраст 1рен՛- 
стоя на массу подстилки достоверного влияния не оказывает. В раз
нотравном и ясменникорб.м гр.!:-։--. а масса подстилки с ществеята
ниже, чем в мертволокровном.

В мергвопокровиых букняках, произрастающих 
140(1 м накапливается от 64.87 до 84.40 i; га лесной

на высоте 
подстилки.

1200
на вы

соте 1400—1600 ՛■: в среднем 78.22 и га, а на верхнем пределе рас- 
лространення бука (1700—1800 м) всего 23,39 и га На всех высо
тах в общей массе подстилки преобладает фракция листьев (в сред- 
։ ем 75—80%).

Констатировано, что запасы лесной подстилки тесно снизаны с ти
пом букового ։еса г полнотой древостоя, наибольшее количество ее 
отмечено в высокополнотных мертвопокровных к папоротниковых тинах 
буки я ков.

9 с, бнбллогр 11 пала

Полный гекс։ ггпты։ депояпрпяш՛. в ВИНИТИ. № м12-!>ь* от 7\ii 1988 г
Поступил։» 23.111 1*88 г.
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РОСТ И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ ТОМАТОВ

Р С ШАХ АЗИЗЯ н, С Л. ЛИРЛПЕТОИЛ, Р. Р. МХИТАРЯН 

РСССОиВК Госап>опрома ЛрмС.СР. пос. Даракер!

Повышение генетического потенциала продуктивности возможно при 
сбалансированном соотношении вегетативных органов и плодов, фото- 
синтетической активности и способности к накоплению асснмнлято».
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Цель настоящей работы заключалась в изучении и 
постен элементов фотоси нт етичсск ,՛•<» потенциала, 
ранне-, средне- п позднеспелость пас гении

Объектами исследований служи.™ межвидовые 
шолнёсиелые гибриды томатов 216. 303 10 и 27$.

выявлении осибен- 
характеризующих

ранне-, средне* и 
Лссимил яциоиная

поверхность. соотношение сухой массы органов и содержание хлорофнл- 
ла л листьях определяли в период веге։лгшиюго роста, массового иве- 
тення, плпдообразьнанин, технической спелости п масс итого созрева
ния плодов. Чистую продуктивн сть фотосинтеза определяли через 
каждые 15 диен

В период погстяпши՛՛! > р ста . сснмили:.., :н.ы поверхность иан- 
шлп-ая у гибрида 303’10. .1 в с :с г. - щне ՛ 2.7$ Масс >вое созревание 

ВГОДЙН характеризуется чимоным гинл.синем темпов нзрзстлния лис
товой поверхности, особен!՛ - : нбр ..а 210, \ >. . .риго этот ноказате.и»

КЬсрапненню <՛ м : и повышается на 0,3%
При «0.7 я 10.1 \ гибридов 303/10'н 278 спо встствснно.

•'՛ ранне- и среднеспелых гибридов обнаружено дна максимума со- 
.держания хлорофилла в ли -».л\ (в период вегетативного роста и тех
нической спелости плодов), а у ь . ?днесиелог)—кпижомернб-ё сниже
ние его содержания со старением р.ч еннй.

В периоды массового цветения и -.ъ-.июбрлзовання сухой нес гиб
рида 278 соответственно на 20.0. 71.4 и 28.3. 3.<7 u пышс чем у гибрл- 

•дсв с 21G и 303/10. В период технической спелости ЭТОТ .юкала ։. . 
резко нарастает у гибрида 216. Ирл м.лччнюм . реванш! плодов iii.i- 
чйтельио увели'пшгсчся биомас՛, а гибрида 278.

Изучение ссютношёт хай массы рга жэзэло, что гибрид 
■303/՜ 10 отличается нысоким решен том е хин .массы плодов от общей 
биомассы.

Максимальная величина чне.ом продуктавностм фотосинтеза у 
гибридов 216 л 278 отмечается во вт.»р<-й половине мая, а у гибрида 
303/10 —в первой половине нюня, з .ед.'.чейшем сна снижается со ста
рением растений.

Обобщая результаты наших исследуй"на. можно заключить, что 
позднеспелый гибрид 278 отличается ср.ннительио мошной ассимиля
ционной nuaepxHocibi.i и би 'v.uo.u растеинн Ранне- и среднеспелые 
гибриды выделяются высоким пр՛ центом сух । массы плодов о. об- 
Щей. Чистая продуктивность фот.хннгеза а среднем за вегетацию у 
раннеспелого.

7 с.. Онйлногр. 6 ыа .п.
№цлпый текст сгл и деп. п ВИШНИ * \ I 1','КЬг

Поступило 15. IV Nb'Sr.
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Бполол Ж. Армении, т 41. № 10 1988 j. УДК 631 4Г>9;6)381

ПОЧВОЗАЩИТНЫЕ ПРИЕМЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
ПОД ТАБАК В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КАВКАЗА

К) 4. ШТОМПЕЛЬ. AL С. ТОВМЛСЯН. Ю О. БЛЮНи

ik-.чхношый научим нссяедоззтилм'кий институт табака и махорки, НПО -Табак- 
Армннскни ипы.иан станции ко габаку ВИТИМ. (ИЗО Табак»

В соответствии со специфическими особенностями почвенно-кднматн- 
ческих условий Кавказа разработаны дифференцированные почвоза
щитные научно обоснованные мероприятия по возделыванию ։абака в 
горных табаководческих зонах этого ретона.

В частности, установлено. что высокий агротехнический г почвоза
щитный эффект на маломощных бурых лесных, оподзоленных н коричне
вых .тесных почвах обеспечивает вспашка на 20—22 см с почвоуглуби
телем. На почвах же, подверженных процессам водной эрозии в Пред
горье Северного Кавказа в в зоне влажных субтропиков Грузии, це | 
лесообразно глубокое безотвальное щелеванне почв на глубину 60 - 
70 см один раз в три года t последующей контурной вспашкой на 20— 
22 в 25 27 см в зависимое! и от мощности пахотного слоя. Урожай
ность и качество г абака при этом повышаются на 12 15% выше, про
цессы водной эрозии почв снижаются в 2,0—‘2.-5 раза в сравнении с 
традиционной зяблевой пахотой.

В горных районах северо-восточной зоны Армянской CC.I и ЧИА 
ССР аналогичный эффект обеспечивает разноглубинная комбиниро
ванная основная обработка почвы па 20 22 ( .28—30) см и 25—27 
(10—13) см. Прибавка урожая табака в этом случае составляет 3,8— 
5,6 и 1,0—1.5 ц.'га соответственно. Процессы волной эрозии при этом 
сокращаются в 3,7 и 2,2 раза В горных же орошаемых условиях та
баководства Армения и Восточной Грузив глубокая швальная вспаш
ка на 28 30 к 33—35 см является важным срс.в июм повышения пло
дородия подпахотного слоя почвы, урожайности и качества табака.

17 с., табл. 7 библ ши р. К на:и>.

Полный текст с;л1:.и депонирован и ВИНИТИ
Поступило 16.И 1988т.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ. ПРОХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ 
ПОДГРУШЕВИДНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Ш Т ПЕТРОСЯН. Л. Л. МАНУКЯН

Е:к’паискяй государстпенный медицинский институт, кафедра пормплыип анатомии

Седалищная область является проходной из таза в направлении ниж- 
пе конечности. Она связывается с полостью таза посредством Гюль 
мою седалищного о։верстня, через которое из '.аза в седалищную об
ласть проходят нервы и сосуды. Н;и шинельные процессы могут из се

далищной области распространяться в полость таза и наоборот. Хи
рургические вмешательства требую։ летального изучения изменений 
ятаимоотношений между сосудами и норнами *т«ж области. Эти огвер- 

•стия в редких случаях служат местом выхода седалищных грыж. 
Установлено, что в седалищной об ласти сосуды и нервы располагают

ся в три слоя: в поверх костном слое находятся нижние ягодичные 
нервы и сосуды; в среднем слое—седалищный нерв и задний кожный 
нерв бедра; в глубоком слое —половой нерв половые сосуды.

В 10% исследованных нами случаев, нижний ягодичный нерв был 
ветвью седалищного нерва, в 52% случаев он находился латеральнес
сосудов, выходящая из них вена располага. йсь меднальнее. г артерия— 
находилась кнаружи от вены. В 12% случаев ягодичный нерв нахо
дился также кнаружи от сосудов, однако артерия располагалась меди
ально, вена—латерально. В среднем слое в 8% случаев задний ниж
ний нерв бедра выходил из седалищного нерва ниже подгрушевпдного 
отверстия, в других случаях он являлся ветвью крестцового сплетении. 
В 8% случаев являющиеся конечными ветвями седалищного нерва 
большеберцовый и общин малоберцовый нервы выходили из крестцо
вого сплетения, нрпче.м большеберцовый нерв—из подгрушевпдного 
отверстия, а общий малоберцовый нерв—из над грушевидно го отвер
стия.

В глубоком слое мы обнаружила также несколько вариантов: по
ловом нерв находился кнаружи от сосудов 40% случаев; нерп прикры
вал артерию, а последняя вену (30%); находился медиальнее сосу 
яов (20% случаев); 4) находился между артерией и веной (10%)

Таким образом, выяснилось, что сосуды к нервы в седалищной об
ласти по отношению друг к трусу находятся в различных взаимоот
ношениях, причем в каждом слое возможны 2—5 вариантов их.

■8 с., бйблногр. 8 пали.
Личный текст статьи дои. ц ВИНИТИ. № 5513-В88 ог 7А1! 1988 г.

Поступило 18. Ш 1988?.
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LPUSHh 'ХРОНИКА

СЕДЬМОЙ международный конгресс по 
БЕСПОЧВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ РАСТЕНИЙ

Конгрессы 110 беСЛИЧНелНОЙ культуре 
растений созыва;» тст; периодически начи
ная с 1S63 года Международным обще
ством но беспочвенному культивированию 
рн.. :г... которое координирует научную 
деятельность в этой области. п с 1585 г. 
в I. ВягсНнш.щ՛ (Нидерланды) издастся 
специальный журнал «Сойл.с Кальчерх

Последний, седьмой Между народный 
конгресс состоялся в Нидерландах 12—22 
.мая 19S& । :» дм участновалч 125 пред
ставителей па 32 стран. Паша страна 
представила ри доклада на Института 
агрохимических проблем и гидропоники 
АН АрмССР, но. к сожалению, в каче
ство делегата на конгрессе удалось побы
вать лишь автору этих строк.

Представленные на конгресс доклады 
охватывали широкий диапазон тем от 
фундаментальных до практических мето
дой лрои тиодстпа овощей и цветов бет 
почвы

Доклад П Адамс» (В&пшобритаж'Н) 
был .-г .щен реакции матом иг ри-.тнч- 
ные к։ игралин ХаС; в условиях XFT 
.(техника пн՝ли чьной лгнки) П -мнд .иы 
нырлшньали при о уроннкх Хз (иг 150 до 
15.5(1 мгл), наивысший ур-;/-»ай <п 
'н-: при уровне Ха 500 mi/.i I hi-ы шик не 
содержания iiaipiiJi уду читало лл'.-.-сг; : 
Плодов, увеличивало выход сухого в иг 
стпч, .'одержание сахара и кисло:

Сизльзо выявления возможностей систе
мы Х'ГТ Ван Гур (Нидерланды/ предла
гал определить глтребносто растеннв к пи
татель ним элементам лу см регулярны՛, 
знали ?!: растений, и такж՛. питательны, 
растворов водной культуры

В । литах Уим Вуг (Нидерланды) и.чу. 
чалпсь ?.-.плние ссотжинецн:։ К/Сз и пита- 
11.... II М - р.՛ на рост .штука. Был՛՛
поставлен • 3 . ։ыта с уровнем соотноше
ния К С..1 от 0,2 до 4,0 При наименьших 
coo?:: ли -ища К.'Са я абл-ухалось сниже

ние урожайност՛, а также ^ияданне хон֊1 
чинов растения. Соотношение К.’Сз а нм֊ 
гатольном растворе схазыахчось на гош 
же показателе и тканях.

II. Ньютон и соаиг |Ве.|нко6ри;ания, Втя
нет) .на основании результатов изучает 
поглощения питательных злеме՛.iов, рост», 
урожайности огурцов, мырашенных на та- 
дательной пленке при разных -ь мщ-рату-֊ 
ра< питательного рас пора, рекоу.ендова-1 
ли применение огшюнтелыю низких темпе- I 
ратур питательного раствора для гидропо- 
ннческих тепличных хозяйств .западщ^е։^ j 
ромейских стран к отнпгнтельио высоки!—1 
для ЮАР

Ф Пгннннгсф'.'льд (ФРГ) еа<Х>шнл оно-՛] 
ном методе храп ния питательного раство- ’’ 
ра в течение долгот о времени, исключаю
щем аккумуляцию солей, он предлагал 
Прнз-.СНЯТЬ новую Д11СТИЛЛЯ|11|О1։11у.ч» СИСТ«- 
му, которая нуждается лишь и солнечной 
энергии при псностьювашш этой систе
мы питательный раствор можно лсполызо- 
нит։, от 3 до 8 мегяилш без обновления.

С очень интересным сообщением <Си- 
сима .:ерЛН1 чин культуры ,'1ЛК тепличных 
растений» высту’.нл Д Хшш (Г.дик։Лри- 
гакпл) который г.бебщил результаты раз- 
втпия культур на П'.рлитг н Шоглайдию 
Основное н з гой с.чСТгмс лет кость под- 
держлн.՛ । постоянной ял -жиостл, что даст 
возможность -.ласенфииирова... перлит как 
губе, par с утл1к։'1л||ЛЫМ11 физическими дать.] 
чымп. I'. докладе были г,б-тбн:.ны опыты 
6 .ит и обсуждены перепек тнвь՜. ьнедрения

'*л.ч| культуры ip՛։ производстве, ило- 
.цс-й о лшрк. х странах в шкрспых снеге- 
мал.

К. Крейдж |: !п,'|'фл;1нди1 ՛՛ с.плзвая
влиянщ.՛ различных уровн. й -дчстрытрс- 
водипст!! |ЕС) пита и лютого раствора на, 
рризыщгг&э It lia'ICCTu.) гербер . выра

щенной к;։ рокпулс- 6 '■ <>браС_:к;:х не- 
л .-льювали дренй/лны-.- и ды. и 'Лекземыв-



։п роквульмых или։. В пернын месяц не 
наблюдалось ощутимого влияния электро- 
проводное™ на продукцию, но по:։ ж с. при 

I. кичкой (I дСм/м) п высокой (4 и 8 дСм/м)
ЕС урожайности снижалась, Опгималь- 
ом Мсктропроводносгь дренажных вод 

I/составляла 2 дСм/м. Высокая электропро- 
вадкосг?. уменьшала сырой вес растений, 
диаметр и вес стеблей.

В весьма интересном сообщении Ф, Вер
нера (Нидерланды), были приведены р. - 
зудьтаты изучения укоренелик тканевой 
«льтуры герберы в роквуле. иепольз .паи- 

НЙШ вместо агара. Было показано. что 
укоренение ироне ходи, <л би..;- короткое 

I $ромй. а кат.стви распили лучше, нежели 
ва агаре. Коинстраиня пиитсльнаго рас
твора—0.5 мСмХс.м ’ без сахара. При 

ВвОМ;р<>ст после трансплантации в <грода- 
г №։> лучше, если растение изначально рад- 

киаалось на нем же.
В докладе А. Фснджеи с ебавг. (Изра

нь), исследовавшими реакцию растений 
Й засоленность питательною раствора— 
(в аэроионнчсгкой смет- м ՛ выращ։ ванн») 

1К02 я С1 при различном уровне СО2 и 
| рмосфере, были отмечено снижение уро- 

-Ьжайносп! при 5.и и 7.2 у.См. Повышение 
уровни СО2 в воздухе от 300 до 100<) мг. м‘5 
приводит к резкому увелпоению су.-.ого ве
щества и урожайности растении как н за- 
сатениых, так и в нейтральных условиях

П. Фишер и салят (ФРГ) представили 
интересный постер о нрахтн :-.-ском прими- 
пенни глины в начес;нг нового субстрата 
для садов на крышах Рзлмельченняя гли
ко диаметром •?—а мм (слоем 10—25 см) 

| :зар.екомендовалл себя н качестве хороше
го субсфвта для выращивания деревьев

В сообщении А. Хамди (Италии) были 
приведены результаты пятилетиях опытов 
пи выращиванию декоративных растений 
н окошен в гидропонике Омочилось. что 
^чн декоративных растений гндропояичс- 

|ское воздельщаиие ц .՛• ՛••՛збр.т.шес тради
ционного.

Исигуро и соавт (Яд пни) доложили о 
разработке прото:ниоя измерителя уровни 
Для гндропоннческ 1Х вегетационных деля
нок. Он состоит нл сенсора и его контро
ля в блоке. При этом плиты сконструи
рованы так, что не зависят ни от каких 
прочих фактор >в. кр-.м? уровня виды, не 
реагирую? на электролиты в питательном 
растворе и могу։ бы и- иен л'щзовани так
же в роквуле, песке и почв?

Кубински*.* специалисты (Л. Риверо и со- 
ант ) Си бщг.ш ։?б интересном ОПЫТ и ИС- 
польхования естественного цеолита и ка
честве субстрата для открытых гндропонн- 
кумов. Сравнительное изучение продук
тивности и качества томатов, шдрыцешшх 
ив градин ионных субстратах к цеолите 
зри различных видах ирригации, показали, 
что рос։ . развитие гома гон в естествен
ном цеолите и открытой гидропонике луч
ше, чем в традиционных иашышпелих. 
Цеолит гарантирует более высокую уро
жайность, требует меньше воды, удобре
ний и ^Т1ктрг.энергии

В докладе Ф Лоретты и соавт. (США) 
были иредет за.՛;-, я ы результаты гидропонн- 
чсск-до производства сладкого картофеля 
(батога) При лом были изучены влия
ние фотопериода, сорта, состав ш»га тель
ного раствора и уровень его расхода, Сы
рей урожай корнеплода достигал на 120-й 
День 800 г,‘растение н леске, а в условиях 
пп:а|слы|'.1Й пленки через 90 диен- 30 г/ 
ласти։։։։* Было установлено, что пита
тельные качества гидропонического урожая 
близки к таковому на поле.

По этому «Оводу мною было замечено- 
авторам, ‘по п.рвый опыт по гндринони- 
щ-ск мх кул...нннр0наин:о батата был про- 
.'.Ч.1.; I оце в середине 60-х годов и Ннстн- 
1уи- агро .имических проблем и ։пдронп- 
пвкн АН ЛрмССР.

С бо.‘.11плм вниманием участники кон
гресса ииелушалн доклад Дива Веив>-н 
(КНР) об 11<,'иильзонзи1111 б. сиочиениои 
культуры в Китае, Промышленная гидро- 
нс-ннка в Китае внедрена с 1970 । В на
стоящее время ризрабог.шо бел.-с 20 раз
личных систем на п.инцадл 4 га в 22 про
винциях. Для производства ояоишн н .ше- 
гов используется более 10 различных суб 
сгратоз Сообщалось также, что и КНР 
с 198-5 г функционирует рабочих группа 
по изучению беспочвенней! культуры В 
ИМ п !Н87 гг было орг.чнн овапи 2 ст։м.то- 
щумд.

Длн н.;; иреДСЧаиигл՛ онре.тел.кпын ин
терес -йка- сообщение Дж Сутера е 
авт (Великобритания), об организации 
ими 1?։г.;--н1 их гравчпных । ндрозокикум в 
к Египте. Были псследсшшы ра щичные 
субстраты (граннй, перлит, торф. рока>л) 
для культивирования томата. Длн прпго- 
1ОВ.ЧСН.Щ пигаильного раствора испод.1 ю- 
еели.-ь ни ;кок;зчсс! веши:-.- щ очные ацдн, 
которые обычно требуют дорогое։ аящ.-?й 
предвари ельней обработки перед исш■.։՛.- 
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Знанием в гидропонике. По мнению авто
ра в развивающихся странах, тем ие ме
нее, использование сточных код 8 простой 
гидропонической системе вполне возмож
на.

Паш доклад (Майранстян С. X. и со- 
авт.) «Беспочвенная культура хны и бас
мы к Арменти вызвал определенный ин
терес, так как был единственным обобще
нием результатов, весьма успешного гид
ропонического выращивания ценных кра
сильных растений на общем фоне докла
дов о различных аспектах беспочвенного 
культивирования овощных я цветочных 
растений.

У меня сложилось нпечитлелие. что ш 
общему уровню научных исследований, 
охвату и постановке проблем, полученным 
результатам агрохимических, физколого- 
биохимических к апатомо-цнгологнчески.ч 
нселедовиний беспочвенного культппирона- 
иня растений. ко'Оры? имеют как |е։ ՝..-7н- 
ческос, так н прикладное значение. мы •..՛- 
холимся на довольно высоком уровне. А 
по разработке биотехнологии । •и.дропонг.че- 
скосо производства ценных мллотонизж- 
ных эфиромасличных, лекарственных ՛ 
красильных растений являемся пионерами 
и пока едино венными п мире.

В го же время нужно отметить, что по 
оснащенности современными приборами, 
оборудованием, по автоматизации и ко«- 
ньютери.чагидро.: шическосо производ
ства. уровню нижен.-рно-конструкторош։ 
разработок в этой области мы сильно от
стаем от развитых стран.

Неотложкой задачей является развер- 
тываиие в нашей стран- инжекерко-кок- 
структорских разработок по удешевлений, 
автоматизации, ком .кпернззцин Н мех։- 
низании беспочвенного примышленного, 
растениеводе газ, а также подготовка спе
циальных аысохок.н{1лнф;Ш1фоааиных кал-, 
рои для гидропонического производства.

Специалисты многих стран проявили .кн- 
ией интерес нашим исследованиям в сб- 
ластн гидропонического культивирования 
эфиромасличных, лекарственных и кра
сильных растений, были знакомы с этнин 
исследованиями и я-нрзтили желание об
меняться изданиями.

Предполагается 9-й и 10-м конгрессы по 
беслочненной культуре растений провести 
п КНР и в СССР, в Ереване, на базе Ин
ститута агрохимических проблем и гидро- 
попики, очередность страны-ходяния будет 
определена позже.

С. X МАГ1РАНЕТЯН;



ТРАНС ПЛАНТАЦИЯ ТКАНИ МОЗГА МЛ ЕКОП И1 АЮЩИХ 
(10—13 .мая, 1988 г.. Пущино)

TRANSPLANTATION OF MAMMALS CEREBRAL TISSUE

'CIO no 13 млн 1988 J hi, Ihimiiu» n 
Стоплен Международный слчшпмум г.՝ 
lipoG.'ICMl’ «ТрйИСПЛЛН ИШИМ ТКЛИИ мохга 

!Ж'«:0П։пикнцнх» Было ирсдсгавленс 59 
доклллоп (30 устных и 29 стендовых) кэ>; 
наши.՝. WCICCT ценных НСС.1еД|.1ПЛТгЛгЙ Г.’- 

>11 зарубежных участников (Куба. ЧССР. 
ГДР. ВНР. ПНР) За последние 5 .ъ. 
иго третий Международный симпозиум ко 
уплаанной проблеме, что уже само ш себ 
свидетельствуй о it- актуальности К. со- 
жалению, в работе сныпо ш\ ми и приня
ли участия такие страны, как Швеция 
США. Канада, Франция и пек^т-.-ры- 
ГНС, в которых н.'дутс! футаду-i 
исследовании по пеГгротрзнсилашд-.ш.

Предыдущие симпозиумы по пг-.-бл.-м. 
иейротрзнсплантиднн проходили & Л у 
(Шпс-цня) в 1984 г. и и Рогчес: р. iCILIAi 
II 1987 т

В работах как наших. так и зарубины 
литороп за последние 10 лет пока, ины ни • 
рОХК= ВОЗМОЖНОСТИ прямей;-и ц 
HOftpOTpilllCTUHiH-OllHII Tipi! 11ССЛ-..'?. ЛЛПЫ
факторов развитии и регенерат;»» мол՜:՛ 
также KOMiscHCainiii нарушеяных функии.՜ 
В ряде стран (Шпспия Мекси»..՜՝ СШ . 
Куб;., I'liiini) npTiKTH’H'CKiT начато ։֊ir-՛■ 
Ческе-.՝ прямешчпн՛ ш'йр։11р:ш.,к‘...-:-.»'..ш . 
.целью возмещении i Но и фсиливн 
лофшон мо на.

И.'։ открытии енмпо-пума пссл uriyru 
тельного едино лкздсх1ша II !• ( нмоль »л 
С .V'lulll'UiM illin'-r .-.H I՛ njiio.-- го тр?иг- 
Ман.аини нервной ткани н ш.нгрвдшп» 

Jiepiuiyio систему млцкопнтлюнн։՛. и н ■ • 
мШ» выступил Л, В. Псшсжиеа Д.и 
донл.тди были и редею плены по инти рл ։ 
делам «Клинические порсш-кинин ир-м'՝ 
нении iiciipOipnfirTbiaiiiuuiiii-; «М<«; piwio 
тип и интеграция пейрптраисклик; эюп* 
«Биохимические ՝арант<-ригтнм ■-> ՛ 
HeftpoipiiHi.ii.'i.Tiiiшиш». Фуш. -i ы».-.. .н - 

характеристики кейронип неяротринсплаи- 
«КемП-.иСлипи системных функций 

при ненритрлнеплднтлцнн.
Большой интерес ni4.inu.io сообщение 

Хильды Чоликы-Морсхоя (Куба) о четы
рех случаях успешною клиническою ис- 
пользовании траисилвщтжцйк эмбрнонплн- 
ной черной субстанции человека пл солон
ку хвостатого ядра у п.тнеитоп. страдая»- 
и.их боле .H1.IU ПлрхннсОша. У больных на
блюдалось явное и стойкое улучшение са
мочувствии. отсутствие гр.-.мора. уменьше
ние регидностн Всею и мире проведено 
<&оло ЬО «зятсрдкШ։. и оо мноси ՛. слу- 
чл-֊ Изучены- хороши. puj/Лы-.а-.ы. Та- 
J.HM обул ОМ, г-:. иеГч! lb.-Cl.M4 llep- 
caexnteeii.

Е отделе м..| фолигпп Л՝.нн1нрадскоги 
института irXu-p.'.u. нтл-п-кой медицины 
'-.'•П1 СССР псьл г.ршип.шд.и.нал иоз- 

rlHC'.- ;.к1!ШШ01.- пр м-.-иения -֊мбркн- 
нздьной нт/зной ткэяп челшив-л для траке 
плантации мо.-г жив ՛:.;։»\. Клетки эм- 
бр.юналмндо я(!-.-ч1 нелов ка 7—iO-неДель- 
кого срока ралшгтип обладаю! лнМитсль- 
КЫМИ ПОТСН;.цаИ|| к росту И ДКффСрсИЦИ- 
ров».е (Е L Гил-ронин В II I уенхниа)

Нз ОСКОЭЛИИН Морф<Х1оГНЧ֊<.лМХ 1|ССЛСД»>- 
какий .՛ ;с-. •. ՝- Д1И .ji.ni.•план-
тлинн ••-i6;ui. ruii.iu vi.ii՛.риала '<-.iuiwicn 
n MOV -.II. jn ...Iiiih.-n: li.-i могут быт 
ИСП1ХЦ. 1ОВЛНЫ lb I'ATI.K кусочки 1КЛ11Л до 
морд. Ill) l| C> CtTCM ill И AHCCOUHlipOlUillltMX 
I Теток (И П L r.Ti.Ji i։:hii;.oiiii. В, А Огсл 
лнм) Нг синеем pt in. иными, клл отметил

\ <'■ ........ Йиирр ..I •' ЮМ,
хл-.мй иби։м lujimuol . N.i.ui, цогдл и куда 

надо псргсл.к:1влть>.
Pv.iy.li.юты >■ смерим.-н iальны՛. мсслсдб՛ 

алпнй npimv.tc IIII ы- II НИИ 11',Ч1Р0110Г||11 
Д.ЧН <Л.<.Р и ilnciiiryi общей ганппии 
АН СССР. 11ОК3 1.1ЛН, что трап, iimorriimni

Г..-, <;..ь II -му шжстанотмс- 
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ник) i- матоэнцефаличесхбго барьера, н.тру- 
шеннсго после действия гипоксии у взрос
лых крыс (И В. Ганнушкина и др.).

О Первом клиническом опыте успешной 
лллогрансплантацнп ядер переднего гипо
таламуса и нейро| ннофнза на сосудистых 
е.вя-я.х сообщил II. .1. Кирп?, говск; г. Стой
кое аоссганокленнс грешных функций гн- 
иофвзз прослежено на протяжений о лег. 
Для подавления иммунологический реакции 
бо.л.н; го примстилась .:ммуносу::;ч,с внзя 
терапия.

Интересные данные были представлены 
в докладе IJ. II Катуняпа, посвященном 
лнкворологическим аспектам нейротрали- 
iuiaii:ацнн при спинальной -равме. Выяв
лено замедление роса трансплантатов в 
передней камере гла֊՝а после инкубации в 
ликворе битного. Предполагается способ
ность ликвера спинальных больных язме- 
ПЯГ. xpOHilLdeV'-.i !> I У,Д՛՜ ЭНЩ-фаЛК ,_д.о. 
барьера.

В разделе «Морфология и лит 'грации 
нейротранашантатов* Осуждались вопро
сы выживаемости и анатомической нит.՝- 
грации трансплантатов зглбриризльнон 
нервной ткани с мозгом чозянна, вопросы 
цито- и । itciureiie-зз нейрогрзнсплантта, 
также его нейро։:птоархнтемоннки |Г А 
Монти Граиинден и сове .. II доморн и 
И. Така in, 3 Н. Журавлева!.

Не ш.'янлело прачнакоз ор гл.-: и з;шии 
.И. ЙрС11:;11 в колонки. 6;г р'.’ЛЫ ИЛИ СЛОИ И 
тр.՝|нет.՜.ал Iлтах ,»мб;՜ноихн.ной сома:осеп- 
сориоГ։ коры крыс ь .бласн •: оса iio.՝..i 
барр.-лов uipni-лых крыс. (К) Венцель я 
солит >.

В работе, представленной «пруди .ками 
11нст։ыут;| мозга АМН СССР г. казала 
но-jM...KHG. ii. успешного непгеп. .овапия д..з 
вну.рим -•иж։й трансплантации культиви- 
роемых 1...1 нейрональных агрегатов эм- 
брк-пшльлиг > мозга (А А Лыжин и др.) 
Выявлена аыс1.кан cu-nui։. приживления 
граиспланглтов и лнфферешшривкв нейро
нов. при сохранении четкой нейроархитек- 
топики Применение методов рса.грегвцни 
культивируемых нейронов открывав пер
спективу разработки ск собов отбора нерв
ных клеток определённого типа с целью 
создания банка донорских к.и ток для по
следующей внутримозговой транспланта
ции.

Диктор >1. Буреш (Ч'.СР) обратил вни
мание на необходимое г՛, крь. ..веского под
хода к вопросу < том :им аист Ли гране- 
плантаг pii.nep. пюниую с.оссбност:. i'.pi 
способствует р .крае ни.

Вопросам морфологии и ин к грации ней՛ 
ротрансилантатчл. был посвящен ряд спи
довых докладов. Исследование нерпныхн 
глиальных клеток мозга рснипнгНти иб,:и- 
зи развивающегося трансплантата -мбрн 
иальной нервной зканн пока «яло. 
плантация дмбрнональн hi нервной ткй 
не только предотвращает дсструкпиш! 
процессы н кл-. лл,» после травмы н ныз 
васт явления часичной делиффсренцнрс 
ки. но н является мощным стимулом upon® 
фератизной ?.к:лвн-хти глиальных, а ыя՛ 
можно, и нейрональных клеточных злемнь՛ 
том (В. 11. Клещиков)

М II, Александрова и И Л. Конорова 
доложили результаты псследоиышн н,узе-՜ 
ига։ васкулярдаацнп и развн1цн неокорп^ 
кальиои) траззсилйн;а:а у крыс. Форма-՛ 
рованне кровеносной системы нзб.чюда.пкь 
уже на четвер.ы- сутки после пересадки,, 
а к седьмому дню капилляры мозга реци
пиента достигали центральных областей, 
амбриональной ткали

Малоисследован ному вопросу импланта
ции :каней 11,НС и ПНС и дру;н= органы,, 
а именно в :;ер։|ферц jecxnii нерв, е мгнлнк 
и подч^постную железу взрослых крыс' 
посвящена работа £. И Чумасова п со- 
aivi., по данным которой уже мере две не- 
дел в имп.т.тпIз । с iipo>jcxu .п дифферен
цировка нирвныл : глиальных элементов,, 
фс .'Мирива.-.н иенриишж, а позли- ирас- 
топн кровсиигдих сосуд՛՜»:, и формирова
ние синапсов.

Важно,՛ направлен;;. иесл.-.томкин. п,:гд- 
ст.’Вленни ■ на спмпозкумс,—Бнохрми ։С- 
с.чле характеристики мозга при нейротрзце 
:..:.:ll73lllln. В. Н. |1|1' ВИН/.НЙ \iu-vi ■ ./Т 
общей 1'.:։.111<и АН СССР} с„с.!.1.1 со,Я5- 
щение и ^тмулиру^щ"՝֊։ шп.Т'-йь.ui,;i на 
процессы биосинтеза с.-лдпссщццфз1 сскпх 
факюров выраб.’гывасмых на определен
ной стадии рашитля клеток в трансплан
тате; iipii атом кик в учасзке трансплан- 
гатя, гак и соседних структурах мозга 
удавалось наблюдать появлезы. новых 
пептидов и б1.'.:.ов, ле характерны:՛ для 
ткани мозга интактных афослых. жниог- 
пых.

II В. Гуляева (ИВНД и ПФ АН СССР) 
на основе анализа свободнорадикального 
окигленнн липидов и липиднот; состава 
ткани мозга рецнангнтл при |;.’.:нсштанга- 
цпн делает вывод о юм. что гран с планта
ция сопровождается tvmji же биохямм ie- 
гк;:мн изменениями, чго и свяланные с по- 
ь..՛ ждеикем амнгдалы комн :сдторно нос- 
СтМНОВИТ4-Л1.ЛЫО реакции.
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Киимуляция KOMn.'Hcaropi'ouoccuinuun 
|рыъць!.՛. процессов под илнини-.-м гране- 

шангата эмбриональной нервной ткани 
MB ДНСТрофИИ НСЙрОНОЗ KupU IO.1OHHOIU 

пек.։.-ела также в райе., согрудик
BW ИвСТТКу .1 общей (СПС1Н.;. Ш СССР 
С В. ГнрМиЧ и сойот.

■№- Т. Тр-.тьнк и соапт. |!1н — нтут био- 
КШ1К|1 .АЛ СССР) ДОЛОЖИЛИ и СНЯТИИ 

| '.Проке.!՛.и/.:. экенс:՛.i.'.:;.-h пиь.кого ДИиб.-ia 
ИЬ трансплантации .чусо шз шдокриннои 

№Uhii подж.дудочной ж.-, в И.реДНЮЮ 
| ЮЯ.-ру ГЛЗёс крысы.
г flu разделу «Функциональные харзкте- 

| рис.им՛ гринов HCHporpai-.ciuiama нж > 
| <бс֊.ж;..1лиси HOKu. aie.jii функциональной 
| 1»5им1К‘вя.։|| . рансплэнса га с мозгом ре

ципиента по анализу электрической актив- 
лостц нейронов: латентных периодов, вре- 
MClU-QU СТРУКТУРЫ |.K'3Klt.i։ii ИЗ СГИСОрнЫ

мннческие стимулу К пр. (С. В. Гн;՛- 
Man. II. . Головина, В. !<, Сенаторов н 
<031՝ Г.}. Анализ ИМС.удьСЫл! зкиюностн 
зйй-idiiuu :ра1!сплан1 лол .•՛!□ хиихплюто 

I леохоркксз в поле бэррелов покатал 
Сходство но՜ паттерну и -.'редхей частоте 

। «о.cnumiiihicji импульсной вк;явностья> и 
лоло бзррьзлов (Л. I Брагин, Институт 
биофизики АН СССР).

Выявлена функциональней niiietpauu՛։ 
нейронов гиппокампа i форм.ip.,вашим эф
фективных химерных синапсов при кссш- 
трансплантации в септум (1.4 Ф. Кичи
гина).

Регистре.: ня вы чванны ■ ։•-.»։ emina.v.iij <> 
трапенлан л гоп шикс-р:՛чсса ебкаруж.։-•։ 
отсутствие слоне.’ой оргаинзадип клею;- 
лых элементов •։ трансплантатах неокор- 
тёкса (А 1 Браги:։, Л Боне) Делле гея 
заключение. что ВИ, регистрируемые tn 
трансплантатов, могут быть изведенным։՛ 
от соседних корковых и подкорковых 
структур мозга реципиента.

В заключительном разделе были за
слушаны доклады о нллянп: трансплан
тации на компенсаторные процессы и воз
можности практического ее псиатиловакпи 
при глубоких органических повреждениях 
Магги

В лаборатории -'1 В Полежат.։ pa ip:i 
батываютсн методы лечении болезнен 
Лльигейлера и Гентингтона ну гем транс՛ 
план ации в й(кя эмбриональной нервной 
ткани Исследования проводя։ся у млеко 
питающих на модели гипоксической тио 

кеш;, в -спро । ՛ золящей морфологические 
дсгвн.-озтнвныг! изменения нейронов, ха
рактерные для некоторых нерппопенхиче.- 
скич заболеваний. Стимулирующая роль 
мозговых трзипизнтагов в функциональ
ном восстановлении моторного обучении и 
пр ракет венной памяти у крыс с но 
врежденным мозгом иокалинэ рядом не 
сдедовл. j.i՛.-1 (Р Мдспде-Ганзалсс и др.. 
(2. В. Гиры.ш. П. Л. Головина).

Боле.- эффективный и продолжит'.льны Г» 
характер компенсирующих влияний транс- 
план та tiи. .... сравнению с действием ф-ц>- 
йакодв ическиз веществ при депрлвации 
Ku;.uApi-iiupi нческой и серотонинергической 
Систем м ига выявлен а исследованиях 
Е. А 1 подий и I II. Семеновой

hiccpeciiy:՛ работу представили Е Ды- 
MCuKii и У. Д. Фрид (ПНР), сд'.-лаишие 
попытку нсск-дзвання возможипстп нс- 
i.ui UIM-.1- и кзчестс донорск-эго мат.-- 
риала прпинаоа другого вида без дейстннн 
иммуносупрессивных препаратов. Кссио- 
Г(>ансг:ла‘од;ы выживали поболее несколь
ких и... ль. Гзким образом, иммунологи- 
Ч'.-ская привилегии не преннгстноаала от- 
luDrt-.-.-lii: ч I: юроирнвивов

I; и заключение при подведении итогов 
.та круглым столом с докладом -Перспск 
:нвы и ограничения .метода нейр.отраис 
пл-лнтагл.и. .выступила О. С. Виноградова 
пыли рассмогрены проблемы природы и 
нр.-.к-/:<.-а «иммунной привилегированности» 
мсига. степени специфичное; и устанавлн- 
ьагмых тринсплантатом связей. ՛ также 
характепз iei.iHinn'i. оказываемых транс- 
нлантзтом и.т мозг.

Гжету гь.-лн :акже II. В- Викторов 'А. 
Бурсш, Б. A. Oie.i.iiiH. Блинков и некото
рые другие участники круглого стола.

Почт. все доклады, представленные ид 
симпозиуме, характеризовались высоким 
уровнем гл следования и ]мзнообразису. си 
вре мен пых морф могическ и х. би ох имичё- 
скнх и физиологических Методик. Симпо- 
:цум продемонстрировал. 4J0 н иаепмнц. и 
время исследования но тринсплшпацип 
исрииой ткани мозга развиваются широ
ким фронтом. При этом ведутся как фун 
дамг-нтальные биологические исследования, 
так и работы, имеющие прикладное шаче- 
иае, преж.и՛ исг-го для клинической меди
цины

К А МАПАСЯИ

HtiCTHTin 1/»UJ!1O..'OCUM .'КК. Л. /1. 0/и5сям 

ЛН АрмССР
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